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Реф•�рат 

]\Iагнстерская диссертация на тему «Групповая коррекционная работа с 
IСТ :>МИ и подроспшми девланп-юго поведению> представлена на страницах. 

�ссртация состоит из введения, трех разделов, заключения, приложения и 
сп 1ска испол,1,,зованнш, источников, характеризующих философскую, 
пrс 1:-(о:1ог11ческу10, педагогическ:/ю литературу, проанализированную в ходе 
ис(.-1е.1 .овшния (88 ислтчн1ншв), всего 4 схемы, 12 таблиц. Целью исследования 
я в.т.;�ется обосноваю1е 11р11v1енсния комплексной коррекционной программы в 
раб�Утt.: с деть:ш1 и гюдросп�ами дЕвиантного поведения .. 

()бь,:·кт исследования: :тичн)сть детей и подростков 11-15 лет, имеющие 
дев 1антные прояв;-�сния в 1юведении. 

Г I редмет исследования влияние комплексной модели групповой 
корое1,:ционной програмJ\,1Ы на психовизиологические свойства и состояния 
пс\�ростков девиантного поведения. 

Iеор,.�тиче,.:кая ]начи1.10стъ: определение причин девиантного поведения, 
\IетJдов 11 прие1,1ов коррекционной работы и со'3дание эффективной системы 
п c,,11011J1 ·· мо:�,ели гругшовой кор Jекционной программы для работы с детьми и 
п С\ lростками, Иl\11еющими г1роблеыы в поведении. 

Научная новизна t1сследования определяется тем, что выявлены 
11 .·11 ,осшз.1kюлоги-1есю1е особенности личЕ.ости детей и подростков 11-15 лет и 
п рi:,1с1автiно с:1-1.стемное онисание факторов и причин возникновения отклонений 
в пс,вс .1ени:и у детей и 110дростков 11-15 ле�:'. Предложена комплексная програ.м'.Ш 
.J .. тн групповой l<орр1:�кции отклонений в поведении у детей и подростков, которая 
lJ: 1.1 ::е·т практическую ·шачимость и акт вчедрения на бюе реаби.1итационного 
lJентр;1 00 <• ('амаю:- (см.Приложение). Даны рекомендации психологам, 
со1tш1 1ьным п,с·,3агога1ч и руководителям, работающим с детьми и подростками. 

Д.1я дост.v:1:+:ения щ·ли исследования использовался комплекс методик, 
r103ы1.�1:!·IIО1лих определ1лъ итv:rен,�ние КО1\I\1уникативных навыков на основе 
в .. �ri,а:11,нык и ненероаль1Iых средств общения: включенное наблюдение, 
1·1.:·сп1ре�занv1е, нн;п1видуальное -rсихологическое консультирование, беседы, 
r�онс·та1т1рующий и формирующий и контрольный эксперименты, 
1;;1J1.1:,1ут1 J,f кативно-J.ви гате:1ы1ый тренинг. 

К.1ючевы 1с с.1ова, исп1J.п,зуеJv1ые в работе: rюдростковый возраст 11-15 лет, 
.'I,:�нr clH I нос ловед,::·1н11е, ПСI!! хосш:т:\1ные отношения., мотивация, са;vюоценка, 
:11 с ш� н: р113м, са \1осо3на�ше� чувство взрослости, самоактуализация, 
11,.�:к·11Р1ностные Елаш,юотношения, референтная грулпа, констатирующий, 
1 1Н)J:�:,1щ1ующий и контрольный эксперимент, :коррекционная программа. 

В ходе J,1<:с:н=<IЮВШ-ш:1 были раскрыты основные причины девиантного 
11ов1�.=.е1н1я дете1� и ::ю.др,;)стко. На основе полученных результатов была 
.:111рсби1ч)вана разработанн;Jя модель групповой коррекционной программы, 
1<01rор1я пока:шла свою эффективно:::ть. 
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J3ВЕДЕНИЕ 

Организация объединенных наций во всеобщей декларации прав человека 

ПJЮЕ1:о:згласиш1, что дети И.\1еют лраво на особую заботу и помощь, признается, 

1.го ребенку для полного и гармоничного развития его личности необходимо

расти в семейном окружеr-ши, в атмосфере счастья и понимания. 

Бесспорно:, ребенок должен быть полностью подготовлен к 

с,.мостоятельной жизни в обществе и воспитан в духе идеала, провозглашенных 

в У ставе организации объединенных наций -- в духе мира, терпимости, 

равенства, солидарности" В с.Бязи с запросами общественной практики в 

i-�осле;:цше годь1 интенсивно исследуется проблема психологической коррекции

отклонений детского поведения и вневрачебная помощь трудным детям и 

П(J,J]JОСТкам. 

Поиск новых путей работы социальной и психологической помощи 

д,.нной категории, яв:-тяется предметом дискуссий на страницах журналов. 

Изменения
1 

происходящие сегодня в нашем обществе, выдвинули целый 

р�ц гроблем, одной из которых является проблема девиантного поведения 

дЕтей и подростков. Трудно представить себе то количество внешних и 

внутренних факторов, которые воздействунл на подрастающего ребенка и 

В(:tкий JJaз изменяет его мир переживаний. 

Столкновение мира ребен:ка с миром других детей, взрослых и самых 

р.азнообразнь1х предметов да.1еко не всегда проходит для него безболезненно. 

Часто при этом у него происходит ломка многих представлений и 

установок, изыенение желаний IJ привычек, появляется неуверенность в себе и 

изменяется доверие к другим. На смену одним чувствам и привязанностям 

приходят другие. 

Наше с:овре\1енное общество в посш�днее время все чаще уделяет 

вв ю11,шие проблеl\,rе поведеНI'Щ которое является неадекватным для норм 

ПJ: о:шшевия. I/I!'.11eя, уже с1едствие этого применения, очень многие 

исследователи психологни и педагогики стараются создать теоретические 
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о::новы J<оррекции нарушения поведения у детей и подростков. Практикующий 

психолог мо:кет со:щать программы, в рамках котор:ых поможет детям и

подросткам с отклонениями в поведении пережить, распознать, получить более 

я1:: нюе восприлтие себя и других, вызвать такие поведенческие реакции, которые 

приведут к более эффективному взаимодействию с окружающими людьми. Этс 

(J-[ень важно и необходимо. 

Встает вопрос, а что пор,)ждает подобное явление? Почему общество 

с· авит перед собой эту пробл�му? Где кроется причина этих отклонений? 

KaюI\I образшл разрешип> эту проблему? 

В научной литературе рассматриваются эти вопросы, но не настолько, 

Ч[тобы создап, противодеikтв.ие или профилактику поведения, отклоняющегося 

от нормы. \Лшюю ли пров1�сти точную, границу между «нормой» и 

.,<нс.ключительностыо>> - ставят вопрос В.П.Кащенко и Г.В.Мурашев, внесшие 

оJ·роиный вклад в изучение проблемы детского развития. Граница между 

.)рмой и иск.почительностью., делают вывод ученые, условна. В числе первых 

:< зыводу о том, [по нарушения детского развития могут быть вызваны не 

·1·0�1ько биологическими причинами, пришли ученые - Л.С.Выготский,

П.П.Ктонский и др. В последю-: е два дееятилетия в психологии и педагогике 

наб:лодается существенное обогащ�:н-ие данной проблемной сферой. Ставшая 

кJiассической работа чешских исследователей И.Лангмейер и З.Матейчик по 

психической ,Jiепривации�. исследования "Зарубежных и отечественных ученых 

i"IO социш1ьной и соци.::L1ьно-гсихологической дезадаптации (Б.Н.Алмазов, 

О.С.ГазNrан, В .. Е.Каган, Н.К..i\лиаскаров, Е"С.UJильштейн, Д.И.Фельдштейн, 

.АJ1.�[.Захаров., ().II.Карягин, ЕО"А. Россинский и др.) в какой-то мере позволяют 

по.1но и ,.циффере нцированно рассмотреть как факторы, ведущие к нарушениям: 

в поведении, так и механк:мы коррекционного воздействия. Уровень 

достиrгнутого сегодня :шания позволяет выделить среди имеющихся факторов 

источники отк:лонений в развитии ч,еловека. Этими источниками являются 

IJ)ТШы: биогеншые, социогенные и психогенные. Психологическим аспектам 

становления личности подростка посвящено множество работ, но тем не менее 
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лроблеNrатшш этого возраста остается неисчерпаемым источником для 

пс их ол огичес ких 11сследо ваний (Р .Байярд, Л.И.Божович, И.Кон, Д.Б .Эльконин, 

Э.Эриксон и др.) l\![ожно сделать вывод о том:, что любая «поломка», любое 

ограничение потенциальных возможностей подростка, по какой бы причине, и 

на каком бы уровне индивиду:шьной организации они не произошли, 

1-r:�избе;кно затрагивают эту организацию в целом и ведут к нарушениям

в:щи мо,цейств ан детей и подростка со средой. Среди работ ведущих 

сп�ниа.1истов, занимающихся ;1роблемами трудных детей, нужно отметить 

п:юфессора И.Ф.J\!1rягкова. Он яв.1яется организатором и координатором многих 

и1:�:;1едованиi�r по проблеме трудных школьников. Отечественный ученный 

С.J\1[ .. :Жакупов .. , С.А.()мирова уделяют этому вопросу существенное место в 

н:�учных исс.'1едованиях. 

В настошдее время в отечественной науке наблюдается некоторый 

,;�сф �щит ко 111:кретно-эксперимент:шьных исследований, раскрывающих 

сс 1 циа:rьно-пснхопогические детерминанты возникновения и разрешения 

дс·виантного повед.ения, т.е. создания эффектию-rь1х мер воздействия, которые 

н:r:гзывают беспокойство общестьа и государства. 

Актуально(:ть работы закпючается в том, что проблема девиантного 

гюведения д1.�тей и подростков стала наиболее острой, требующей 

[-11�зш,.1ед.тштельного решения. Эффективность профилактических мер 

воздействия зависит от применения комплексной модели групповой 

корре:л1ионной программы. 

Il(еш>ю ис:1еледонан111я яв:п:ется обоснование применения комплексной 

мсдели групповой коррекционной программы в работе с д1�тьми и подростками 

дt:эrтантного поведения. 

Объект НIС4:�ледовании - дети и подростки 11-15 лет, имеющие 

дев>1ю1тные проявления в повед:ении. 



РАЗДЕЛ 1 с:ОЦИlА.ЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЬI 

ДЕВИАНТНОГО(ОТКЛОНЯНЛЦЕГОСЯ)ПОВЕДЕНИЯ 

9 

Опенка л1-обого поведения всегда подразумевает его сравнения с какой-то 

нормой., поведение часто называют девиантным, если оно отклоняется от 

нормы. 

13 Казахсгане и странах СНГ эта пробле11.ш пока еще недостаточно изучена. 

Теорети1-1еский и эмпири 1�еский опыт России и зарубежных исследователей 

создал почву ,Ji'JЯ развития самостоятельной научной и учебной дисциплины, 

Епучающей дениантное rюведение. В нашей отечественной науке эта отрасль 

ш::икологии находится на пути становления и развития. Одни исследователи 

считают., что речь должна идти о любых отклонениях - от одобряемых 

об ществсн,1 социальных нор1,1, другие предлагают включить в это понятие 

то:1ько нарушения правовых норм, другие предлагают включить в это 

,·юнятие раз:1ичные виды соt:иальной патолоJГии (убийство, наркомания, 

_r[1согош-вм J/J т..п. ), четвертые ·- социальное творчество. 

Девиантное поведение всегда связано с каким-либо несоответствием 

чrеловеческих поступков, действий, видов деятельности, распространенным в 

об1цестве. Для то:го
1 

чтобы да"�Ь характеристику проблемы девиантности в 

f<:онтексте пси >::о;ю гической науки, необходи\ю сделать анализ опыта западных 

т1�адилий. ОсЕования и опыт зап:щных традиций, ориентированных на: 

- теории социокультурной динамики�, социальной :\1обильности и

се щ1альной СI'ратификации (П.Сороки); 

- теорию адаптации и распада социально-психологической детерминант

ксллективного повед,ения, а также девиации и социального контроля 

(]f�_.д>к.Смелзер)I: 

"теорию диструктивности социального конфликта как одной из форм 

девиантного IТ1Jведения (Б.Банк, К.Ш[арп, и др,.); 

"· концепцию «агрессивное поведение подростков как форма 

са,юутверждения>> (А.Басе, А. Бандура, Р.Вальтер и др.); 
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- концепцию еоциальных отклонений Р.Харре («этогенический подход»),

пред гrолагаюш1ую .rвучение <<сс,циальной грамматики поведения» - правил и

установ.1ений, которым следуют 

ч:1ены юJ11-rкретного социума в ходе взаимодействий [2]. Отсюда видна 

некоторая свобода в вь1боре методологических оснований и перспективных 

стратегий в решении проблеJVы. Так )Ке следуе1L отметить, что проблемы 

девиантности рассNштрив,стись в работах Л.И.Божович, Л.С.Выготского, 

\1[.Г.Гернета, Л.А.Габиани, С.И.Голода, В.П.Кащенко, И.С.Кона, 

В. Т .Лисовского и др. Исследованием различных аспектов девиантного 

поведения за:н[И\�аются различные науки: правоведение и медицина (психиатрия 

и :-I:а1рко:югия); психолоп1я и .демография; история и статистика, энтография и 

антропо.1огин, однако психологические механизмы, причины, диагностика 

п :,едрасположенности к девиантному поведению и др., девиантное поведение 

ка:< процесс нз:учается, прежде всего, психологией. М.Раттер[З] отмечает, что 

1],::ю:ош)гические трудJю<.:ти, а также временные эмоциональные расстройства и 

';;Lеtушения поведения довольно часто встречаются у большинства детей и 

по цростков. 

Проблбш подростковой ,z:,евиантности является одной из актуальных 

ПJХ)1Е':1.'rем воз:растной психологии. Рост масштабов преступности 

н��соверн1еннолетних�, трудности коррекции девиантного поведения, наличие 

rvпожества I\:\Оретическнх коЕцепций обуславливают особый интерес к 

kП)![Iению этого явления:. Первые проявления отклоняющегося поведения 

наблюдаются в детском и подростковом возрасте 11-15 и объясняются 

относительно низ:ки.м уровнем интеллектуалы -юго развития, незавершенностью 

1форм:.:�рованин личности, несформированностью навыков вербального и 

1н::вербального взаим:одействия., зависи.\юстью от требований группы и 

принятых. в ней ценностны:-с ориентаций.. В исследованиях девиантного 

пС1ведения подростков шачительное место отводится изучению причин, 

ус.1 овий его возникновения и развития, предупреждения и преодоления. Среди 

осЕо.ыrых факторов, приводяrцЕх к девиантности, традиционно выделяются 
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в.1 и,:;1 юн� наел едет венно--6:иолог;-�ческих факторов, ближайшего социального 

окружения подростка. его личнос:тнь1е характеристики, особенно 

щ:1ююсозню-шя и морально-волевого развития [4,5,6,7]. 

Во3никновение девиантного поведения, педагогической запущенности и 

,щ:угих психических и3менений в сознании - длительный процесс, проходящий 

несколько стадий, соответствующих возрастным особенностям детей. 

l. Но3никновение: предпосылок психологических изменений в сознании,

к:лорые формируются преимушественно в дошкольный период. 

Доминанта отклонений: недостаточное развитие индивидуально-

п::ихолоrических качеств (внимание:, Э\юциональная устойчивость, память, 

у1.::идчивость) и е:шбая психолого--педагогическая подготовка к школе 

(искаженная информация о ней, отсутствие элементарных учебных навыков -

с1 1ета, чтения). 

Пояктение начальнь.1х форм отклонений в поведении, то есть 

негативного отношения к норI'.ШМ и правила.м классной жизни. 

Доминанта отклон1�:ний:- отсутствие ситуации успеха в учебной и 

оti:дественной деятельвости, слабости :межличностных отношений, их 

нссформированвости. Проступки носят преимущественно ситуативный 

�шрактер, осознаются слабо, но могут глубоко переживаться. 

3. Стабишвация не6лагощ::иятных тенденций в поведении школьников.

В{НJ-Jикает пр,;�имуществ1�:нно у младших подростков( 4-6 классов). Поступки 

с1вюаны с нарушени:ям:и норм жизни к.:тассного коллектива, носят 

п реимушественно ситуативный, в отдельных случаях - предметный характер. 

ПJ ко.:rьник способен осознать нарушение норм, глубоко переживает, но не 

всегда y:vreeт предвидеть отрицательнй результат своих действий. 

4. Возникновение устойчивых признаков асоциального поведения,

дисгруктивного. Характерны для старших подростков (7-9 классы) как итог 

неблагоприятвого развития на предшествующих стадиях в результате

во3це.йствия микро- и J"vШКросреды. Поступки носят нередко преднамеренный

)\:а:,актер. Подростки могут не только понимать, осознавать их ассоциальную
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направленность" но и оправдывать свои действия, поступки. Подобные 

состояния являются серьезной предпосылкой возможных правонарушений и 

даже пр1.:ступлени й учашихся. 

Описанная s1од,ель процесса возникновения диструктивности поведения, 

педагогической запущенности разработана научно - исследовательской группой 

С ве:рдловскоiо педагогиче:ского института под руководством профессора 

Бе.1кина А.С. 

Так как незнание проявлений и психологического развития данной 

к::.тегории детей и подростков ведет к бесшJJ\ющности, то с другой стороны к 

жестоксн:ти в проявлении взрослых. 

Какое же поведение ребенка является отклонением от нормы? Чтобы дать 

ОJ(:нку вол"1rо)кного отклонения в любом поведении можно использовать 

рюличные критерии. 

1. Это нормативы .. , соответствующие возрастным особенностям и половой

пр;,�:над.1ежности ребенка. 

2. На с1(оль.ко долго сохра�-:яется расстройство по поводу того или иного

1ш:JJ1цента. 

3. Т,.: ж11:шенные обстоятельства, которые складываются вокруг ребенка и

ПОiiростка. Конечно,, временное колебание в поведении и эмоциональном 

сссгоянии дет1�й -· явление обычное и нормальное. Психологическая готовность 

к ::�азным условиям может бьпъ разной: в одно время дети могут быть уязвимы, 

а в другое облад.ают достаточной сопротивляемостью и хорошими 

адаптационньтми способностями. 

4. Социокультурное окружение. От того, как ведет себя ребенок, может

с1 1J1�.ниваться с точки зрения нJрм его непосредственной социокультурной 

(.']') '" :т1 ] �, '- ,� .... ц ) . 

5. Характер тиrюлогических нарушений в пов1�дении. Один тип нарушений

связан с неверньтм воспитанием, другой- с психическим расстройством. 

6. Появление и31v1rенений в поведении является еще одним важным

асн,�ктом диагностики. Анализируя детское поведение, следует сравнивать его 
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лоюзление не тол,ко с теми чертами, которые характерны для детей вообще, 

но и с тeMJJ�. которые являются обычньп1и для данного ребенка. Если в 

пове.дении ребенка возю1кают изменения, которые трудно объяснить законами 

норг.шльного созревания н рс.звития, к этим изменениям следует всегда 

опюситься относительно внш1,штельно. 

Рас,.::матривая вопрос об отклонении поведения от нормы, необходимо 

у ш:тывать еш,� несколько критеJиев. Это еще может быть критерий частоты -

плзреждение ра:шития ·· это самостоятельный критерий, который является 

Ф:r ндам[енталЕ,ным и наиб,олее всжньrм при окончательном ана.:1изе. 

Сильные пере:11:сива:ния, социаJiьные ограничения, препятствия на пути 

развития, влияние нарушения псведения ребенка на других людей.[8]. 

]\11.Раттер разрабатывая систему диагностики нарушений психического 

ра:шития детей, отказался от пути построения системы отклонений. Хотя, по 

еп) мнению, только клинический: опыт и его тщательная систематизация могут 

д,тъ воз1,южность д.-1я создания полезных для специалистов диагностических 

с�.ем и классификациr1 нарушеr-шй. 

Несомненно, подобные критерии в нарушении поведения могут быть 

уLтены при разработке профилактических мер. Но и этого :материала 

недостаточно для того" чтобы полнее иметь картину отклоняющегося 

f](IВе.дения. Лериод дет,::тва не переходит плавно в период отрочества 

(подростковый возраст). Те изменения, которые начинают происходить в

ранний подростковьrй возраст, они усугубляют общую картину и так уже 

нарушенного, диструrпивного поведения .. Биологические и социокультурные, 

(jн1тиологические и анатомические факторы - условия, благоприятствующие 

иш>I затрудня1ю1дие прохо:.кдения этой фазы развития личности. Психические и 

пичлостно-характерологичес:кие особенности подростка, его несостоявшийся 

со11иа:1ьный статус, то есть сама ситуация развития подростка, по своей сути 

предтюлаr·ают кризисы, конфликты, трудности адаптации в социальной среде. 

1Ф1и:шческая ос.пабленность, ч,�рты характера, затрудняющие общение, 

эчоциовальная незре:юсть rпи неблагоприятные семейные отношения - все эти 



14 

факторы риска, ншrичие которых, безусловно, д�:лает этот возраст еще более 

трудным. По�-ипи:е << трупны�i nодростою> очень многогранно, его определяют 

еще как возраст тревог, этим уже много сказано. Современные психологи 

н:вывают его <:<Вторьнv1 рождением», ибо именно сейчас предшествующий опыт 

развития с 1-::го способами, удобными для ребенка, построения отношений с 

01< ру:,каr-ощим миром f-Ia какое-то вpel\HI перестает обеспечивать ему 

г1рс11пщюваю-юе положение: в обществе. Он вынужден входить в новую 

с 11-�стему uенностей, где личные достоинсI'ва имеют иные точки отсчета, и ему 

приход,1пься начинать свое самоутверждение с: нуля. Для успешных детей 

т::.кой переход тоже не лишен некоторых огорчений, так как отказываться от 

опоры на пре:жние yc:пexi:I :и созданный ими авторитет не хочется. Но они ищут 

и находят с:1::бя сравнительно безболезненно, если находят взаимопонимание 

б. ГIИ:ЗКЮ( .. [3]. 

д:�штриева [-1.В. - доктор психологических наук, профессор, заведующая 

к:1.,федрой психо.'югии шРпюсти 1 специальной психологии НГПУ, Новосибирск 

::оа1�·r1.�.стно с Сапожниковой Р.Б.- кандидатом психологических наук и другими 

У'i�ными определили те качества, которы[е изменяют поведение подростка, и 

fсаким образом на них ориентироваться [9]. Необходимо помнить, что: 

·· важно использовать эгоцентризм подростка: информация, которую

необходимо донести до 1юдростка, обращена именно к нему, к его чувствам, 

01::,rентирована на его опьгг, 

-· подростковый идеэлизм - эта та почва, на которой можно выстраивать

м,)rиваттю к сохранению здоровья и изменению поведения на менее 

рискованное поведение [8]. Собственно, казалось бы, простой вопрос, как на 

практике опреде.гшть�, коп�а им:Е:нно, во ско:1ько лет, конкретно тот или иной 

РЕ'·С>ен.ок переступи.;-� эту саму�-о черту, где начинается «второе рождение»? 
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1.1 Структурная организаL;ия психосистемных отношений в жизненном 

Гj рос транспн� де:п: й и по;�росткс,в 

В понятии личности обязательно подчеркивается t;:e общественная 

природа, включенность в ту или иную систему социальных отношений. Любая 

Jшчность пр�дставляет собой своеобразный сплав, как психологического 

проявления:, так и социального. Это постоянно проявляется в ее связях с 

с :::щиальным окружением. Особенности конкретного исторического периода, 

лри:1-�ад:1ежности личности к тому или иному социальному классу, слою, какой

либо оргаювации или группе накладывают отпечаток на черты личности, 

формируют определенные обра::щы ее поведения. 

Л1обая личность подвержена воздействию со стороны общества на макро

и \шкроуровне. Под макроуровнем имеется в виду «широкая» социальная 

ср,�да, 1злияшн:: конкрепюго общества, к которому принадлежит личность. 

[1"1ихроуровень, -- это ближайшее социальное окружение личности - его семья, 

Е(руг друзей, ссю��ди и т.п .. , т.е. все люди, с которыми непосредственно общается 

лJr lшостъ в тех или иных ситуациях повседневной жизни. Для того чтобы 

лучше понять взаимосвязи личности и ее социальной среды, психологи 

обращаются к положениям ролевой теории личности. Если окружающим 

mодяv1 в:шестна социальная рогь какого--либо индивида в данный момент, то 

оJ:и будут предъявлять к его поведению соответствующие ролевые ожидания. 

Эги ожидания Jv:югут включать в себя вполне определенные предписания (то, 

ч� о необходИN[О делать человеку обязательно), определенные запреты (то, что 

человек не дол:;кен делать) и ря,z:: менее точно определенных ожиданий (то, что 

человеку следовало бы де:шть в данной роли). Когда поведение индивида, 

ю,шолняющего какую-либо социальную роль, соответствует ожидаемому 

образ.цу�. оно считается успешным. 

Поведенве каждой личности складывается из отдельных действий в рамках 

те:�" или иньrх социальных ролей, которое существует в какой-то 

01�:траненности от личности. Находясь в той или иной социальной группе, 
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:�ичность строит свое поведение, прежде всего с учетом взглядов, 

существующш.: в ;:�,анных группах и в обществе в целом. Эти взгляды 

обус.1овпены ценностя.vш и целями групп и находят свое отражение в 

определеннь1х правилах и стю'дартах поведения, иначе говоря, в социальных 

1-1opN1ax. Те или инь11е нормь1 могут влиять не только на действия личности, 

� �

которые по;:�,д:аются непосредственному наолюдению, но и на такие, порои 

нелегко расIНннаваемые психические явления (как, например: установки). 

Гllринадпежнос·п, к какой-либо группе способствует формированию и фиксации 

с:<ютветствуюLцих установок у ее членов. 

13 течение своей жи3ни личность испытывает разнообразные воздействия 

со стороны раз:шLiных групп, в состав которых она входит. Однако следует 

от\1етить, что одни группы судественно влияют на личность во многих ее 

проявлениях, другие - незначительно и лишь в отдельных чертах. Сила 

в.:ю1.ния той или иной группы на личность зависит от многих факторов. 

Н:::ибольший эффект наблюдается в тех случаях, когда определенная группа 

ЯJ1.1яется референтной (или эталонной) для данной личности. Так называется 

группа, с которой личность отождествляет себя в наибольшей степени. 

Социальные цеввости нормы референтной группы выступают для индивида в 

:качестве эталонов дея:телыюс:ти: хотя сам он порой может даже и не входить в 

состав данной группьr. Результаты многочисленных психологических 

исследований свидетельствуют о том, что в общении со значимыми другими -

родителями, п,�:дагогаJ'11И и, прежде всего со сверстниками - происходит 

становление личности подростка, формирование его важнейших ее свойств 

[10,11 ,12,13] .. В ситуациях общения многие действия подростков оказываются 

по:,1сковыми. ()бъекты активного поиска подростков - это различные ситуации 

взг.и:vюотнош1�:ний; отдельные случаи общения, требующие активных действий 

ш1и отказа от них; средст1за, способы и приемы оказания воздействия на людей; 

к2 чества:, которые могут гарантировать жесткое проведение своей линии в 

опюше1-шях. Л.С'.Вытотский подробно рассJvштривал проблему интересов в 

подростковом воз:расте ( [1ереходно1v1) возрасте, называя ее «ключом ко всей 
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лросi1еме психо.1югического развития подростка>>. Он писал, что все 

гс:ихологические функции че:1овека на каждой ступени развития, в том числе и 

в подростксшо1vт возрасте, действует не бессистемно, не автоматически и не 

случайно, а в определею-J ой системе, направляемые конкретными, 

от.1ожившимися в личности стремлениями, влечениями и интересами. Конец 

детства - это кш�: раз: тот период, в котором и воз:никает психическая цельность, 

которук• Э.Эриксон назвал «чувством внутренней идентичности». Именно она 

обеспечивает <<1пбирательное выделение>> значимых для личности 

илентиф,икаций (ото:жде:ствлен:с-1я с другими, формирующих образ «Я») и 

постепенную их интеграцию, достигшую кульминации в чувстве идентичности 

С началом подросткового возраста происходит выбор между 

самоопределением' и неопредЕ:ленностью. Развитие качественно меняется: 

[Т.:юисход:ит объе.динение всех предыдущих значимых идентификаций с точки 

зрения новых :задач требований и требований к взрослеющему человеку. В 

поцростково�1 возрасте, по;::(ЧС)КИвал Л.С.Выготский, имеет место период 

рюрушения и отмирания старых интересов, и период созревания новой 

б1: )Логической основы, на кото�= ой впоследствии рювиваются новые интересы. 

J1С.В\ыготский перечис .. пп несколько основных групп, наиболее ярких 

И1 тересов подростков, которь1е он называл доминантами: 

-· это «эгоцентрическая доминанта» ( интерес подростка к собственной

.:шчвости); 

- <<доминанта далю> (установка подростка на обширные, большие

-.ш.сштабы, которые для него гораздо более субъективно приемлемы, чем 

ближние, теку1.цие� сегодняшние); 

- <<доминю-па усилию> (тяга подростка к сопротивлению, преодолению, к

волевым напряжениям:, которые иногда проявляются в упрямстве, хулиганстве, 

борьба против воспитательскоr,) авторитета, протесте и других негативных 

прояв:1ениях):, 
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- ((Доминанта романтики» ( стремление подростка к неизвестному,

рискованному, к приключе:..rиям, к героизму) [12,14]. 

Как отмечает Д.Б.ЭлькониЕ[15,16], особенности развития подростка 

проявляются в следующих симптомах: 

·- вновь возникают трудности в отношениях с взросльтми: негативизм,

у1Jрямство, безразличие 1..;: оценке у1:;пехов, уход из школы, так как главное для 

ребенка происходит теперь вне .Jiколы 

·· детские компании (поиск:v: друга, поиски того, кто может тебя понять);

.. ребенок начинает вести дневник, в котором подросток «находит 

и,::кпючJ,пельно свободное убежище, где никто и ничто его не стесняет». 

Представлеюный СШ\ЮМ)' себе, он свободно и независимо выражает свои 

внутренние, подчас Г.1\.'боко . .  

., 
[1Нтимные пере)кивания, волнующие мысли, 

сс:\1нения и наблюдения>>. Все перечисленное свидетельствует об обращении 

ребенка к caмoJVIY себе, Во всех симптомах просматривается вопрос «Кто я?». 

:'1/llногие психологи сво,цят эти слмптомы к началу полового со3ревания. Однако 

кш< подчеркивает Д.Б.Элысонин, самоизм:енение возникает и начинает 

осознаваться сначгла психологически и лишь затем подкрепляется 

фвическими изменения1vш. Сра:знивая себя с :взрослым, подросток приходит к 

закшочению, что i\1ежду ним и взрослым никакой разницы нет. Он начинает 

требовать от окружающих, чтобы его больше не считали маленьким, он 

осознает, что также обладает правами. Це1-пральное новообразование этого 

вс,�:раста возникновение представления о себе как <<не о ребенке»; подросток 

н:.:чинает чувствовать себя взрослым, он отвергает свою принадлежность к 

д,етям., но у него еще нет ощущения подлинной, полноценной взрослости, но 

заго есть огромная: гютребность в признании его взрослости окружающими. 

Хотя претензии на в:зрослость бывают нелепыми, иногда уродливыми, а 

образцы для лодражания -- не лучшими, в принципе, ребенку полезно пройти 

через такую IJЛ<олу новых отношений, научиться брать на себя разнообразные 

ро.�и. Чувство ю,рослоеп,� -- осо5ая форма самосознания. Чувство взрослости 

подростка проявляется.,, прежде всего, в желании, чтобы все - и взрослые, и 
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сверстники --- относились к нему не как к маленькому, а как к взрослому. Он

1т:1етендует на равноправие в стноше:ниях со старшими и идет на конфликты, 

отстаивая свою <-:взрослую» позицию. Чувство взрослости проявляется и в 

стремлении к самостоятельности, желании оградить какие-то стороны своей 

я:-�вви от вмешатеш)ства родителей. Виды взрос:юсти выделены и изучены 

Т .В .Драгуновой 1[17] .. Они многообразны: 

1. Подражание внешним признакам взрослости - проявляется в курении,

игры в карты,, употребление вита, особый лею::икон ( молодежный сленг). Сюда 

мо:жно отнести и стремление к взрослой моде в одежде, прическе, косметике, 

украшения, прием[ы кокетства, способы отдыха, развлечений, ухаживания. Это 

с:.1 .. ,1ые :1егкие способы достижения взрослости и самые опасные. 

2.Равневие подростков -- мальчиков на качества «настоящего мужчины>>.

Это -- CJ,.:l[Шl, с1v:tе:юст1�, мужество, выносливость, воля, верность в дружбе и т.п. 

Сре;хством са1v1[овоспитю-шя часто становятся занятия спортом. 

3.Социальная зрелость. Она возникает в условиях сотрудничества ребенка

rт взрослого в разных видах деятельности, где подросток занимает место 

rт11мощника взрослого. Здесь та'<же подростком проявляется забота о близких 

тодях, их благополу[·rии. Это лр[·Шимает характер жизненной ценности. 

4.Интеллектуальная взрослость. Она выражается в стремлении подростка

1-го--то 3нать и уметь по-настоящему.

В этом Еюзрасте окончательно формируется интеллектуальный аппарат, 

что делает во::1;\южным осмысленное конструирование своего собственного 

t11l·[ровоззрения, индивидуальной системы ценностей и Я- концепции. Образ Я в 

по вре\IЯ не стабилен" менее позитивен по сравнению с младшим школьным 

возрасто\1, пик этих изменений приходится примерно на 12 --13 лет. Именно 

·лот период начинается интеграция осмысление всей информации,

относящийся к Я. Большинстве исследователей указывает на ведущую роль 

CJ� стемы ме)]оичностных отношений в формировании Я-конuепции и чувства 

идентичности [ t 8, 19,20]. В подJостковом: возрасте расширяются социальные 

связи субъекта, межличностные отношения становятся более интенсивными, 
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д�;1фференцированными, особенно значимыми отношения со сверстниками, с 

референтной г·руппой. Общеизвестны такие особенности подростков, как 

обостр1;:нная потребность в пони:мании, формирование альтернативных систем 

ценностей и поведенческих стереотипов по сравнению с родителями; 

опре.ае.пя:ющун) ро.аь в складывании интегральной самооценки играет

Ml�)lCIИЧHOCП--IOe с:равне:ние[ l 7]. 

Стремление быть юрослым вызывает сопротивление со стороны 

;:(·.::й:ствительноети" Оказьшается, что никакого N[еста в системе отношений с 

в:1рослыJ1,,ш ребенок еще занять не может: и он находит свое место в детском 

,:ооб1цестве. Ддя подросткового возраста характерно господство детского 

::ообщества над взрослым. Здесь складывается новая социальная ситуация 

ра:шvпия. Идеальная форма -- это то, что ребенок осваивает в этом возрасте, с 

,;1см он реально взаимодействует, ·- это область моральных норм, на основе 

которых стршгтся социальны� взаимоотношения. Общение со своими 

снерсп-1икамвr ··-- ведущий тип деятельности в этом возрасте. Именно здесь 

осваиваются нормы социального поведения, нормы морали, здесь 

устанавлившотся отношения равенства и уважения друг к другу. Если 

подросток в шю}ле не l\южет найги системы удов;1етворяющего его общения, он 

ч,· .. сто «уходип,,, из 111ко.1ы, разумеется, чаще психологически, хотя не так уж 

рЕ:щсо и буква;тьно.. Исследования Собкина В.С., Абросимова З.Б.и др. 

1юкюывают, что склонность к девиантной форме поведения с позиции самого 

по;�ростка - это <<сгюсоб разрешения» кризисной ситуации. В то же время 

происходят фундаментальные изменения самой подростковой субкультуры, 

ю:,гда девиация,, в си.:Iу факта ее распространения, становится нормой. Отсюда 

мо:кно сделать вывод о том, что разрешение подросткового кризиса для 

значитешьной части подростков происходит именно через обращение к 

деБиантной фop1vre поведения, когда девиация выполняет функцию обряда 

ьо�растной инициации,, обеспечивая переход во <<вз:рослость» [ 18, 19]. Отсюда, 

отмеченвые девиантные формы поведения являются в подростковой 

субкультуре не только нормой, но и «идеа.1ьной формой» взрослости. В то же 
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время, нель3я рассматривать псдобную ситуацию как культурно-сообразную

для перехода на новый во:зрастной этап развития. В этом отношении особой

11сихо:юго-педагогической 3,щзчей оказывается выстраивание позитивных 

.1,1 еще лей поведения подростков. 

1.2 Поэтапное фор�rирование: структуры соз:нания и психологических 

о,;:обенностей подростка в психосистемных отношений 

\1оделирование псих.ологической системьт поэтапного формирования 

1т.1чности связано с взаимообусловленностью филогенеза и онтогенеза в 

р::шзнтии личности. Поэтому в характеристику индивида и становления 

ЛJ·[Чiюсти в двух фазах входят свойства адаптации, индивидуализации (как 

r11::р�:ходного процесса) и интеграции�, складывающиеся онтогенетически. 

\;[одель поэтапного формирования структуры сознания и психологических 

особенностей подростка в псuхосистемных отношений основана на схеме 

причинных связей общЕ:й структуры человека и взаимосвязи развития его 

снойств, по Б .. Г .. Ананьеву[20]. При этом человек как индивидуальность являет 

собо:й единспю и вза�Iмосвязь его свойств как личности и субъекта 

деятел,ности .. В структуре личности и субъекта деятельности функционируют 

природнь1е своиства че.ювека как индивида и как продукта социальных 

отношений. Cxe!'l1a" представленная ниже, представляет собой причинно

СJ гдствен:ные связи, соответственно филогенез и онтогенез. 
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С ��ема 1 .. Проявление .характеристик человека и способов развития его свойств 

/Б.Г.Ананьева/ 

J1з\1ененш:: телесного восприятия самого себя. Физиологические изменения 

011ред:еляют нлчшю периода созревания и начинаются одновременно с 

ускорением роста. Телесное восприятие возникает на основании как 

внутренних, так и внешних ш.блюдений и реакций окружения. До начала 

по:ювого созревания у ребенка уже сформированы взгляд на свое тело, чувство 

сс,бственности, контроля, по:зигивное или негативное отношение к нему. 

().:(нако теперь ситуация начинает изменяться. Активизация и сложное 

взаимодействие горl\юнов роста и половых гормонов вызывают интенсивное 

(ш:шческое и ,физ1ю:с1югическое развитие. Увеличивается рост и вес ребенка, 

причем у мальчиков в среднем пик <<скачка роста» приходится на 13 лет, а 

за�,:анчивается после 15 лет, иногда продолжается до 17. У девочек «скачок 

роста>> обычно начинается и кончается на два года раньше (дальнейший, более 

МЕдленн:ый рост может продолжаться еще несколько лет). В связи с быстрым 

1::а::витием: возникают трудности в функционировании сердца, легких, 

кровоснабжении головного мозга. Поэтому для подростков характерны 
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перепады сосудистого V[ьш.rечного тонуса. А такие перепады вызывают 

быструю смену rJнвического состояния и, соответственно, настроения. К этому 

с.[едует добавить, •по ребенок вынужден постоянно приспосабливаться к 

фнз:ическим и фи:шологическиы из:менения:v1, происходящих в его организме, 

переживать саму <<гор;Vюнальную бурю>>. Благодаря бурному росту и 

перестройке организма, в подростковом возрасте резко повышается интерес к 

с:во,�: ввешности. Фор1\1ируется новый образ физического «Я». Цельное 

представление о внешности превращается во фрагментарное видение, и взгляд 

и:11,::редотачивается на отдельнь:х частях тела. :Эти отдельные части кажутся 

(:ли:шком боj}ьшими или маленькими, толстыми или тонкими, и, кажется, что 

cice окружюош1ие это замечают. Для подростка телесное признание тесно 

связано с признанием сексуальной привлекательности и юношеской 

пшерсексуалыюстью. Подросток страдает не от объективной сексуальной 

прив�1екательности, а от неполучения признания сексуальной 

привлекательности со стороны ближайшего окружения. Отношение к своему 

телу., отражается на поведении и взаимоотношениях с окружающими. 

Сkобенности физического рювития могут быт причиной снижения у 

подростков самооценки и самоуважения, а также к страху плохой оценки их со 

С'Iороны окру:+:ан)щюс Подрос:п�и чаще испытывают депрессивные состояния. 

)/ де1зочек эти процессы выражены сильнее, чем у мальчиков. Неприятие своего 

ф,Езического <<:.:>l>:> может прояьляться в мышечной зажатости, неловкости, 

СI<ованности, неадекватности в поведении. Подростковое «Я» еще 

н,е определенно и расплывчато, оно нередко переживается как смутное 

б1�спокойство или ощущение внутренней пустоты, которую необходимо чем-то 

заполнить. Отс:1юда растет потребность в общении. Общение подростков со 

сверстниками и взрослыми необходимо считать важнейшим психологическим 

условием их личностного развития. 

Л[оявление эмоциона.1ьнь1х расстройств, нарушений поведения и других 

психопогичес1шх проблем связано с рядом неблагоприятных событий в детстве 

ребенка ... Развитие ребенка будет зависеть от того, насколько хорошие условия 
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,;:i:iя обн:�:ения предоставлень1 ему в семье. Влияние семьи как одного из 

важнейших факторов формирования и закрепления девиантности отражено во 

si fюгих исследованиях отечественных и :шрубежных психологов[21]. Диапазон 

нарушений детско-родительских отношений очень разнообразен, что отмечено 

п в теоретических работах, и практических исследований. Отметим наиболее 

часто встречающиеся нарушения семейных отношений. Первое из них - это 

пш11Jпротекция 11t фактиче1�1�зя безнадзорность детей. Во многих случаях 

гнпопрогекция носит хронический характер и часто не меняется иным 

отношением к ребенку даже при возникновении чрезвычайных ситуаций (уход 

и:: дома, совершение краж, сексуальные ранние связи и т.д.). В иных случаях 

набшюдаются ситуации гиперпротекции. Отсутствие доверия к ребенку 

со1ч1�:тается с жестоким наказанием за проступки, требование отчетов о 

времяпрепровождения, с:1:.срытым неприятием подростка, отсутствием интереса 

fC его жизни, игнорирование его потребностей, жесткой постановке ему 

сооственных точек :::рения. Скрытое или явное неприятие ребенка является 

частьrм явлением в семьях девиантных под.ростков. В большинстве случаев 

с�н;ди девиантных подростков выявл[ено то, что неприятие их родителями 

::I,1.'·Шна.:юсь с этапа 6ере:'v1енности - часто нежелаемой, несвоевременной - и не 

было скорре1пи рованно по ходу развития ребенка. К началу подросткового 

воJраста оно приню,,шло черты устойчивого некорригируемого негативно-· 

к11итического отношения к ребенку. Общим для всех рассмотренных случаев 

:пшш::тся отсутствие э:rvюционального подли:нного контакта подростка с 

родителями (это проявлялось в недоверии, отсутствии вз:аимопонимания, 

неумении найти общие интересы с одним или обоими родителями, отсутствие 

совместного досуга семьи), психологическая разобщенность, конфликтность 

c,e,1ek. Для ро,Jлт1е:лей девиантньх подростков часто характерна неадекватность 

тр�:бований и ,.:;анкций по отношению к детям. Это проявляется в двух крайних 

ф,1:,,р\,1ах: 

- либо в по"лю� отсутствии требования к ребенку, которое связано с общей

ги :1от1ротекцией; 



·- :шбо в излишне жесткой, негибкой и неадекватной

индивидуальнъrм особенностям подростка системе требований. 
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возрастным и 

Основные сложности в общении - конфликты, которые возникают из-за

родительской Ч[резмерной опеки 3а поведением:, учебой подростка, его 

въ�:бором друзей и т.д. Крайние: самые неблагоприятные для развития ребенка 

с.тучаи --- жесткий" тотальный контроль при авторитарном воспитании и почти 

полное отсутствие контроля, к:)гда подросток оказывается предоставленным 

с:1мому себе. Существует много проме,куточных вариантов: родители 

рс:гу:1ярно указывают детям, что им делать; ребенок может высказать свое 

мнение, которое не учитьшается родителями при принятии общего решения.; 

реб1�:нок может прини\1ать отдельные решения сам, но должен получить 

о,.;0 1брени:е родителей и т.д. Конфликты возникают при отношении родителей к 

:т1щростку как Е( J1,,1аленько'vrу ребенку и при непоследовательности требований:, 

Когда от не го ожидается то детско�� послушание: то взрослая 

сам:остоятельность. Вообще про��иворечивое воспитание плохо складывается на 

сЕ:мейных отношениях. Подростковый возраст -- трудный период полового 

со::ревания и психологического взросления ребенка. В самосознании 

пгоисходят значительные изменения: появляется чувство взрослости. Но, как 

отъ1ечает Л.С. В,ыготский, << .Е: структуре личности подростка нет ничего 

ус:тойчивого, окончательного, неподвижног0>> ][22]. 

Самосознание подростка - как процесс, основывается, главным образом, на 

соэ:дании новой идентичности,. 1.е. устойчивого самоопределения себя в плане 

личностных качеств и социальных ролей, в том числе и половой. Это позволяет 

eJ\IY на себя ответственность за свои мысли и поступки, уметь сформировать 

внутреннюю позицию взрослого человека, осознать себя членом общества и 

приобрести способность самому решать проблемы своего будущего. Одна из 

осно1вных задач личности шко.шника среднего звена и подростка - получение 

одобрения сеN.ьи и других групп, которые обеспечивают ему безопасность. Из

за увели 1чения nродолжите:1ыюсти периода взросления возрастает значение 

группы сверстников" Уже в старших классах средней школы группа ровесников 
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начинает иг1:атъ свою роль, ведь именно в это время предпринимаются 

первые попыгки избежать влияния семьи. Подростковая дружба - сложное, 

часто 1тротиворt�чивое явление. Подросток стремится иметь близкого, верного 

друга и лихорадочно _меняет друзей. Обычно он ищет в друге сходства, 

пони_\н1ния и принятия своих собственных переживаний и установок. Но круг 

о(iщенин не сграничивается близкими друзья\1и, он становится гораздо шире, 

ч1;�:\1 в предыду1..цих возрастах. У детей в это время появляется много знакомых 

и, что еще более важно, образуются неформальные группь1 или компании. 

П 1Jдростков может объединять в группу не только взаимная симпатия, но и 

,:)бщие интерес:=>J, занятия, способы развлечений, место проведения свободного 

вр1�1v:1ени. То, что получает от группы подросток и что он может ей дать" 

:�:ависит от уровня ра:ш:ития группы, в которую он входит. Уманским Л.И .. 

выде.1ен:ы критерии развития группы. Это (l) единство целей, мотивов�, 

цснJыостные ориентации членов групш::.1, определяющее ее нравственную 

н,1правленность; (2) организационное единство; (3) групповая 

подготовленвость в определенной сфере деятельности; (4) психологическое 

единство. Группы выполняют разнообразные функции, ( что и является 

причиной их <<популярности» ср1�ди подростков): 

- оказыва:от значител,ную поддержку в период отдаления от семьи и от

:1,1нра взрослых вообще:; 

- у_:1,11�ньша:ют чувство беспш:ойства, обусловленное неуверенностью в себе;

- пом:огает почувствовать :ебя увереннее при совершении некоторых

поступков: ведь в группе 1зсе ведут себя подобным образом; 

- смешанные группы позволяют подросткаJvJ[ общаться друг с другом и

д:аi:ОТ шанс ис:пьпать любовь � создать пары. Это тоже важный фактор, 

в:лш:ющий на развитие не3ависимости. 

Таким образом, групп а помоJГает справляться с физиологическими и 

пс ихо:югическими ИЗ_\,!енениями у подростков. [ 1 OJI. 

На основt� вышеизложенного, опираясь на исследования В.В.Столина 

[ ')'''' "') 4] ,.,.:,, , .. .i · , можно выстроить уровн:::вое строение психологических особенностей
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JJJколы--1иков с:редне:�'О и старшего звена (подростка). В цикле, проведенных 

В.В.(::толиным работ, была сформулирована концепция уровневого строения 

самосознаюп, основанная на учете характера проявления личности, в рамках 

которой формируется и действует сознание 1[23,24]. Уровни самосознания 

определены уровнями активности человека, одновременно являющегося 

био.1югическш1'1: индЕвидом ( организмом}, социальнь1м индивидом и личностью. 

Процессы са1,,юсозню-шя и его интегральные образования обслуживают 

активность че.ювека на каждом из уровней, выполняя задачу <<обратной связи» 

о •<вкладе» субье:кта в его собственную активность. Так как различен характер 

а:,:тл вности и характер ведущих потребностей субъекта на каждом из уровней, 

рвличны и процессы, отражающие эту активность и итоговые, интегральные 

01Jра:ювания са.\1осознания. 

На уровш: организма активность субъекта определена системой «организм 

--- среда>\ которая имеет, прежде всего, двигательный характер и вызывается 

П[Отребностями в самосохранении, нормальном функционировании, физическом 

6:1а.гополучи и организ\1а. На уровне организма формируется самочувствие -

Атог процес�ов, отрюкающих состояние внутренних органов, мышц�, 

:н:тивиз:ации организма в целом:. Самочувствие - биологический аналог 

самоотношения, отражающей степень удовлетворенности потребностей 

организ:ма в б.1агополучии, целостности, функциональном состоянии. 

На уровве социального индивида, активность человека подчинена иной 

потребности --- потребность в принадлежности человека к общности, в 

признании этой общностью. Эта активность регулируется социальными 

нор1иами, правилаJ\1И, обычаяl'vш .. которые усваиваются индивидом. «Образ Я» 

1:.·· . ..... 

оолегчает индивиду ориентацию в системе этих активностеи, прежде всего за 

с1У ,�::т формирования своей присОЕ:диняющей образующей - системы социальных 

сам о индентич ностей: половой, возрастной, этнической, гражданской, 

ссциа:1ы-ю-ролевой. В рамках э��их идентичностей субъект сравнивает себя с 

:о�та,юнами соответствующих общностей и через эти эталоны - с другими 

Jло,цьми. Эти сравнения образуют базу для дифференцирующей образующей 
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<<Образ, Я>>, которая втоJЛJУна на этом уровне по отношению к

присоединяющей образуюшей. Исследования специфики восприятия системы

социальных отношений и явлен:1й девиантными подростками выявил наличие у 

таких подростков специ,ш ьного искюкения, эгоцентризма в восприятии 

с оuиального мира и себя в нем. 

На уровни личности, активность субъекта вызывается, прежде всего, 

потребностью в самореализации -- в труде, любви, спорте и т.д. и реализуется с 

поNющью ориентации на свои собственные способности, возможности, мотивы. 

Основой самоотн:ошения становится потребность в самоактуализации; 

собственное <<)i>>, собственные качества и черты оцениваются в отношении к 

мотивам, выражаюшим потребность в самореализации, и рассматриваются как 

ее условие. В.В.С::толин также выделяет в структуре самосознания три 

компонента: когнитивный (самопознание), эмоциональный ( самоотношение ), и 

поведенческий ( саморегу.�ирование) [25,::б]. 

В работах Дж. Келли 1[2 7] была развернута мысль Дж. Брунера об 

lJ[·{Дивидуалы-10-;11-Iчнос:тных эталонах восприятия окружающего мира и 

предложен :метод операционалыюго изучения «имплицитной теории личностю> 

р,8]. В концепuии Келли в качестве детерминанты поведения выступает не: 

реальность сама по себе, а реальность в ее отношении к субъекту деятельности. 

Ч:.:повек трактуется Келли как .исследователь, постоянно строящий свой образ 

реальности лосредство\1 индиьидуальной системы категориальных шкал -

.л1ч.ностных конструктов -- и вы;шигающий, исходя из этого образа, гипотезы о 

б�i fJ:)ЩИ)( событиях. Сог:шсно положениям концепции, отношения человека, 

достигшие определЕ�ю-1оп) уроi3ня развития, представляют собой цельную 

систему индивидуальных, избирательных и сознательных связей личности с 

р,1зличн1ыми сторонами объективной действительности. Эта система отношений 

·ы1::,исит от всей истории развития человека, выражает его личный опыт и

внутренне определяет его действия и переживания. Низкая степень сложности 

конструктивной систеvrы свvдетельствует о том, что понимание и 
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J� нтерпретация происходящего з сознании данной личности осуществляется в 

упрощенной форме, на основе фиксации ограниченного набора сведений [28]. 

Поэтому, на каком бы уроБне развития не находился человек, к какому бы 

уротн-rю цивилизации он не принадлежш1, он всегда будет стремиться 

иJмениться. ]vJI в основе изменения всегда будут: установки (как прошлый 

опыт); мотJ-1вы (как настоящие потребности); цели (как ориентиры 

развития)[29]. Рассмотрим категории психологического развития: 

У станов к.и --- внутреfшие факторы совершенствования 

1-й уровень. Психофизическое развитие человека;

') ., 

.. �-и уровень. 

I'ран сактность; 

Эмоционально-сенситивное развитие человека, 

3-й уровень. �11енталъно-когнитивное, деятельностное развитие человека.

1'1отивы 

4-йуровень. Внешние ( соuиальные) факторы и стимулы 

совершенствования развития человека .. 

ЦеJ1и - внешние фактор.ы совершенствования 

5-й уровень. Коллективное творчество: профессиональная зрелость и

ра:шитие творческого созидания человека в окружающем мире; 

6-йуровень. Ценности культуры личности: творчески-креативное развитие

Чlеловека, включенность в структуру общественных отношений; 

7-й уровень. т,,fировотзрение: целеориентированное развитие человека.

Целостность системного J\Ше>гоуровневого развития человека на основании 

повторяющихс:;r закономерностей структуры жизненного пространства во время 

накопления адаптационно-интеграционного опыта формирования человека в 

онн>генезе позволило В.А.Пошжову сформировать категориальную таблицу 

ра:шитияr психологических процессов[ЗО]. 
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Ка :егориальная таблица ра:шития психологических процессов Таблица 1 

--

·11 р J,Jiepapxия Иерархия уроЕней развития сознания Иерархия с истемных отношений 

овн развития

__ !!( _ __ -��2����ка ___________ ____________ ______________ _

') 

Организм Пс1,1хофи:шческ:�,,й уроЕень сознания 

Индивид Эмоционш1 ь1ю-чувственный, 

-------------------�:рансактный ____________ _ 
((Я>> ]\1[е1-1та:1ьно-когн Ативный, 

леятелr,носгный 
-·--·------------ ----------· -------·------------·-

Социа;1ьно-ш-1дивидуа,1 изированный -
тво Jчесюн� нтуитивны 1 переходный 

__________________ от ;лrчноспюго ;: коллективному _

ческий уровень системных Психофизи 
отношений 

Меж:1ичнос .тный уровенJЬ системных отношений 
alOBeK) 

тный уровень развития системных 

коллективный (переходный) 

_ (человек-l1е 
Дс:ятельнос 
отношений 
Социально
уровень сие 'Темных отношений 

:5 Само Сониаr1ьно-крt:ативныv, который Социально
отношений 
отношения 

творческий уровень системных 

б 

актуа;rизиров образ.ует форму системы - уровень у правления системными
анная юа11модейс:п:ия ми 
;111 Ч f!ОСТЬ 

1-lнтегрально- Общес:твt:ннс:,е сознание, интегрируя Социальны й ( общественный) уровень 
t1елостный систему в _-1,нсистему системных отношений 

-·------··-

'!C.lOBeK 

Человек ·7 Общечеловеч ее кое сознание - Социаr1ьны 
творец управ.l1я1ющиii со:щаннай системой и системных 

_____________________ преобразовате.1ьный_ УJ:0Вень сознания 

й ( общечеловеческий) уровень 
отношений 

Таб.1ица. l представляет собой 7 типов креат:ивности личности, адекватные 

7- ,1и структурны\1 уровня \1 креативной акцентуации личности, характеризуют

структурную органи3аци,{> со:шания личности как субъекта, вступающего во 

в� аимодействии с объектами окружающего мира. Н.Ф.Вишнякова предлагает 

исследовать архитектонику зрелости личности и достижения akme [31]. 

1-й уровен1:,. Ресурсная сфера творческой зрелости. Имеющийся

потенuиал. Нестандартность мышления. Воображение. Чувственный опыт. 

Иш-I111иативнсоть. Подсознательная сфера: Природные задатки. 

2-й уровень. <:1:>изическое состояние, физическа сила, пластичность.

IТ:>Ловая идентификация в подростковом возрасте" Эмоциональность. Принятие 

шш нелринятис своего образа физического "Я". 

3-й уровень. Личностная зрелость: Способность к саморазвитию,

шп1r-1Остому росту. :Интимно-личностное общение подростка. Чувство 

tJ:зрослости и ''''J[-- концешщя" у ПJдростка. 

Инт,:ллекгуальная сфера: Дивергентное мышление. Оригинальность ума. 

Сообра:штельность. Теоретическое рефлексивное мышление у подростков. 

Когнитивная сфера: Познавательные потребности. Любознательность. 
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4-й уровень. r1Ле:)к1ичностнся сфера. Коммуникативность: опыт общения.

Доверительность. Ко:пiегиальнооъ. Вз:аимоnонш1,,,шние. Референтная группа. 

\!правленческая сфера: Взаимодействие.Воздействие. Опыт управления. 

Сотворческая сфера: Совместное творчество. Импровизационность. 

Эмпатия: Творческий nоиск в процессе общения. 

5- уровень. Прос[:tессиональная зрелость.

11Ластерство: Призвание в профессии. Сам:оактуализация. Гражданская

:�релость. Креатишюсть. Потребность в активном�, самостоятельном, творческом 

пс:шании. У�:.1,�вие становится деятельностью по самообразованию и 

с,.,1осовершенствованию (Д.Б.Элъконин). Увлечения интеллектуально

эс тетические, телесно-манипулятивные, информативно-коммкникативные ( по 

rс:-1ассификации А.Е.Личко)[32]. 

Управленческая зрелость: .1ичностно-профессиональный опыт. Высокий 

уровень притязаний подростка, идеальное ''Я''' отличается от реального "Я". На 

основе развития са\1:орегупяпии возможно самовоспитание. 

6- уровень. ]{реативная зрелость: творческая индивидуальность.

н:1:101лоримостъ креатинной личности. Созидательная сфера: творческий 

гюиск. Конструктшзность. Новаторство. Изобретальность. 

7- уровен1,. ,Духовные uенн:ссти. Духовная культура. Оригинальность мира

ос(уп1е1п11й. Ценностные ориентации, понимание социальных проблем, 

нравственные о:J.енки событий и поступков подростков от позиции родителей. 

Если перенести позиuию Н.Ф.Вишняковой о развитии личности на 

псдростковый Бозрас:т, то мы создадим многоуровневую модель интеграции 

личности подрОСТI(ОВ 11-15 л 
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С \�ема 2. 1\1одель многоуровневой интеграции личности подростка 11-15 лет 

Вюю-1ым направлением изучения подростковой асоциальности является 

анш1из ПСИХ<Jl:10ГИчески Х особенностей девиантного подростка. Эти 

особенности относятся как к собственно психологическим качествам субъекта 

(уровень агрессии., характерист(!КИ эмоциона.:тьной и волевой сфере и тому 
,.. ') [31 '''"I '"''3] псцооное ,,.,.:.:,J. .

Основываясь, на исследованиях ведущих психологов; схеме, предложенной 

д:1н системного исследования развития личности Б.Г.Ананьевым, используя 

:111��тоаологшо поэтапного формирования субъекта в системе межличностных 

отношений, 1<0торая заключается в циклическом характере повторяемости 

yt иверсальных 3,акономерностей на 7-ми уровнях системы, разработанную 

В.Л.JПоляковым [26], исследованиях а.втора данной работы можно составить 

таблицу психологических особенностей лодростков и их проявления в 

пс,ведении. (См. таблицу =�).



Психологические особенности подростка и их проявления в поведении

Таблица 2 
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Опираясь на тот факт, что потребность подростков объединяться в группы 

н :: тол ь,ко по в:1аимным. сиvшатиям, но и по общим интересам, занятиям, 

способаr,,1 раз:влечений, местами проведения свободного времени, дает 

1:юзNюжносп, формировать ГJ:уппы психокоррекционной направленности. 

С сновные проблем[Ы,, с которыми встречаются родители и педагоги, 

:�шслн)чаются в неу:v1ении детей и подростков организовать и контролировать 

собствеJrшое говедение для эффективного взаимодействия с окружающими, т.е. 

в нарушениях общения, представляющих реальную опасность для здоровья и 

[}):lIIОценногс· развития личности [34]. Так как подобные умения формируются 

в социально::J среде Jvl являются продуктом общения с взрослыми и 

сверстниками 1 эффективная КОJ:рекция нарушений взаимодействий, возможна 

то.1ько в гру�п пе. Преи\1ущество групп:ы заключается в том, что группа 

ппедставляет собой островок мира, в которо\1 дети и подростки с помощью 

.::11,�циалиста и других членов группы может проанализировать собственное 

п1:�в(:дение и опробовать его но�::ые формы:. Это достигается с помощью особой 

организации об1щения в группах, г;швной характеристикой которого является 

<<соответствие самой процедуры обучения тем процессам и явлениям, которые 

со:щаются в ходе его реализаци (1, т.е. отношения участников группы тренинга 

строятся в полном соответ::твии со всеми требованиями общения

дЕзлога>>[35:,3б]. В групповом кс,ллективе есть возможность создать отношения 

к:аи\юпомощ1;[ и взаимопонимания, эффективнее решать общие задачи, а 

трудности зд�сь не вызьшают дезорганизованности. Эмоциональная 

совместнмосп) членов коллектива позволяет создать в группе благоприятную 

психологическун) атмосферу. Если подросток попадает в группу с достаточно 

высоки.,1 уровнем социа.1ьного развития (это может быть и специально 

011пtниз:ованнаJ1 группа), это благотворно отрюкается на развитии личности 

подростка. Следует отметить, что методы активного социального обучения или 
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о:щиаль.J.:-ю-псахологического тренинга, одной из форм которого является 

групповая коррекция поведения детей и подростков, восходят еще к идеям 

игпенсивного обн.1,ения К.Роджерса [37], его принципу «здесь и теперь». 

Глаш-ю1� внимание уделяется анализу непосредственно происходящего в данной 

группе., принципу партнерства и равенства участников группы ( совместного 

зосприятия н обсу:ждения об:цей увиденной ситуации или проблемы и 

м шсимального учета интересов всех участников), осознаю и эмоциональному 

гн�реiкива.нию проблемы каждого члена групп. Группа дает возможность 

учиться прю1>п,1ать Iюзrцию другого, прочесть ситуацию его глазами и т.д. 

С'тре�,шение д(:тей к обществу других детей естественно, в подростковом 

возрасте межл ачностное общение становится ведущей деятельностью, но 

диrеко не всегда ком:муш1rштивные умения оказываются достаточно 

сфор!1·1:ированЕь1ми к подростковому возрасту. Создавая условия для общения 

дЕтей, .можно помочь�, им понять и преодолеть препятствия, блокирующие этот 

естественный процесс. 

Потенциальное преимущество условий группы - это возможность 

гюпучения обратной связи и по,щержки от других. Обратная связь позволяет 

Ч.l1�:на\1 группь1 контролировать и исправлять свое не адекватное поведение. 

ЗЕ ]Ч11мая обратная связь оказывает влияю1е на оценку индивидом своих 

установок и поведения, на фоJмирование <:<Я -- концепции», развернутого 

:1.1 ногогранного образа Я, на :�1меньшение разрыва «Я реальное» и «Я 

и,J1�шть1-юе>:>, lIJo яв.:п�ется первичной и базовой образующей компетентности в 

об[J:е1[ии. 

Jl;,:-тагодаря обратной связи,, улучшается принятие личности себя и других, 

р:в::,1�:шаются 1н:утренне психологические проблем [ 17,35 ,3 6,3 7 ,3 8]. В целом, 

повышается коммуникативная ко.\1петентноеть участников, каждый без 

ис :юльзования прямых оценок узнает, что чувствует и думает по его поводу 

па:,п11;�р в пронессе общения, ка{им его видят другие и какого его влияние в

межличностных отношениях. В процессе группового взаимодействия 

пр :>исход�rт осознание и принятие ценностей и потребностей других. Группа 
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rтрию11\![юощими" Они по.-�ьзунпся доверием и доверяют; окруженные заботой, 

учатся :шботиться о других:; получая помощь, стремятся помогать другим. 

В специально созданной поддерживающей и контролируемой обстановки 

ч;�,�ны группы обучаются новым умениям. Наблюдая происходящее в группе 

з::аиr-.юдейств1,1я:, участники могут идентисрицировать себя С другими И 

испо:Iьзовать установившуюся эмоциона.-�ьную связь при оценке собственных 

Ч�iвств и поведения" При этом у них развивается умение фиксировать и делать 

пр,�д:11етом расс:111отрения, актуально переживаемые эмоции, навыки социальной 

псрпспшш, формируется «резон:шс состояний: желание высказаться - желание 

выслушать; желание объяснить··· желание поняты:>[10�39]. 

Группы тренинга -- это своего рода обучающая лаборатория, в которой 

гитппа стремитсн определить как можно больше возможностей выбора при 

встрече с жизненными тру;�ностями и проблемами" найти новые стратегии и 

,ф11рмы повед,�:J-11ил[40,41]. О:п:ыт, приобретаеJ\Н>IЙ в специально организованных 

гп·пла)с, помсгает решению проблем, возникающих при межличностном 

взэш\юдействни. Такие скрытые факторы, как социальное давление, 

мш--11v1пули:рование партнером., взаимовлияния, повседневно существующие в 

JШf(ОЛе, в KIJ\/[''' ,, ) друзей, семье, осознаются, становятся очевидными в 

психокоррекщ,Jонной группе и воздействуют на индивидуальные жизненные 

установки и из:мененюr поведения. В результате аффективные переживания, 

происходящи1� в искусственно создаваемой обстановке, могут естественно 

ПЕреноситься .зо внеrпний мир,. способствовать личностному росту подростка и 

ксррекции его поведения, воздействовать на его эмоционально-волевую сферу. 

Групповая пснхотерапия часто имеет преимущества в работе с детьми и 

псдростками в связи с тем, что: 

подростковые реакции группирования: предрасполагают к 

ус�'.·ойчивой работе именно в группе; 

И.\Н�i'ШЮ в группе, где подчас легче создать атмосферу доверия, 

сплоченносги, подросток мож�т чувствовать себя более свободно; 
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··· ИNl:енно в группе сверстников подросток может рассказать о своих

п,::реживания�::, почувствовать, что он не одинок, оценить и принять опыт 

лг>угих в анап,J1гичн1ых ситуациях; 

... в группе участник может опробовать новые модели поведения в сложных 

с1:туациях, не боясь осуждения и ю:�удачи; здесь ему легче овладеть навыками 

с<11v1орегуляци1;1:, 

.. в группе подросток :может обрести новь1х друзей, изменить свою жизнь к 

л:1чшему, повысить са:·v�сюценку .. почувствовать уверенность в себе, разрешить 

снои проблемъ[.. Группы могут быть постоянно действующими (1-2 раза в 

нсде:�ю [[() l :j ч) или в течение 2--6 мес., открытыми (где могут появляться 

1-ювь1е участники) и закрыты:vш. Процесс развития группы рассматривается

сгню.дь н:е как плавный процес: перехода от одной стадии к другой. Между 

стад1аяыи нет четких границ, возможности для перехода к последующей стадии 

со�:даются в рамках лредыдущей. Каждая последующая стадия в этом процессе 

не С:Nlеняет п1:едыдущую, а характеризуется приращением качества. Особенно 

в..=.жным явшiе·н·я выбор цели. Понятая каж,цым членом тренинговой группой, 

осознанная и воспринятая им перспективная цель становится мотивирующей 

силой, помогшо[дей преодолет1> трудности и препятствия. Основываясь на 

вс1спитателы-Jюй работы с ко.:тлепивом А.СJЛакаренко, в тренинговой группе 

мож:но выдешпъ близкие, сред,�ше и дальние це:ли. Близкая цель/перспектива 

вr::дннгается леред группой., находящейся на любой стадии развития, даже на 

н,.чаi1ьной. Основное требование к близкой цели заключается в том, 

?,аюпочается в TOJ\,1, что она должна опираться на личную заинтересованность. 

Ср�днюю персюективу на11более целесообраз,ю выдвигать только тогда, когда в 

группе уже с:фюрl\п1ровалс:я х,Jроший рабочий настрой. Для группы на 

рю;шч:ных уровнях развития средняя цель должна дифференцироваться по 

Е:j:l�!\,1ени и сложности. Дальняя: цель представляет собой конечный результат, 

ксторый предположительно :закладывался в са\1оМ начале работы тренинговой 

трулпы" Эта пель несет саму суть, содеря:ание направленности коллективной 

:групповой коррекпии с данной группой детей и подростков. Установлено, что 
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н::посредственное воздействие тренера на члена группы не всегда 

эффективно. �Тучшие рез:ультаты дает воздействш� на субъект другими членами 

ГI1)'Ппы. Это дает во:зможность участнику тренинга увидеть себя через 

[Т:>ояшления других и прожить свои слабые стороны личности. В случае 

групповой коррекционной рабо��ы создается принцип параллельного действия, 

который прелом.:-rяется в принцип группового взаимовлияния или влияния 

через группу. принпип группового взаимовлияния сочетает в себе процессы 

J:,рупповой JrJ[дентификавии, группового опыта и возможности получить 

об·Jатную свя:�ь и являющийся одним И3 главных принципов работы 

тренинговой группы. Признаки тренинговой группы заключаются в 

с.-�едуюlцем: 1) )Келани:е и готовность к изменению посредством терапии в 

г:�:1уrше; 2) чуЕ:стно групповой принадлежности; 3) групповая сплоченность; 4) 

ощу1цение защшденности и безопасности каждого члена группы; 5) активность 

1;[ готовност1:, к вза:ш,.10 .. :�:ействию; 6) откю от оценочных и критических 

суждений. Групповая коррекционная работа основана на знание законов 

1,1.ежличностного влияния в малой группе. Такая группа создается путем 

сгециального отбора. 

2.1 Мето,1ь1 психологии в работе с детьI111И и подростками девиантного 

пс�ведения. N[одель социа.1ьно-психологической коррекционной программы 

(:овременная пс:ихо.]огия выделяет несколько ведущих потребностей, в 

ксторые воплощается стре.млеЕие детей и подростков к независимости в 

гюступках, мыслях и побуждениях. Правильное психолого-педагогическое 

отншпение к т�м., ком[у приходится помогать, состоит из следующих элементов: 

уст,нювка на принятие подростка таким, как он есть; 

Ш(ШЧИе 

переносим ости):, 

комl\1у никативной толерантности (терпимости, 

огпимистический взгляд на детей и подростков с девиантным 

поведение\1; 
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стрем:гrение проявлять подчеркнутое внимание к личности, 

ну,кдающейся в пс:ихолого-педагогической помощи; 

готовность подростка относится к психологу не менее уважительно, 

чем к себе; 

доброжелате;тыюсть и чистосердечность. 

Психологическая работа ::.: девиантньr:,,rи деть:ми и подростками может 

,,существляп:,ся в форJ\1(:: 

профилактической индивидуалыюй беседы; 

инт��рвьн:J1; 

пс:ихологичес кого кон су ль тирования; 

ищ,ивидуалы-rой психотерапии; 

групповой nс(1хокоррекции. 

()пыт работы по психологическому консультированию подростков с 

дсвиантным поведением,, показаr1 основные требования и этапы данной работы, 

которые являются идентичными при работе с другой категорией подростков. 

Психологичес.к,:)е консу:1ьтиронание -· это нестандартный процесс. Его 

пр,:�тяженность: форма, глубина будут определяться, прежде всего, 

1-н�обхо,аиl\юсты{) 1,r достаточностью для разрешения затруднений 

консультируемого. При ока:зании психологической помощи девиантным 

подростка:м с:1с;:(ует помнить, что одни ситуации решаются быстро, а другие 

тр::буют времени и терпения. Оказывая помощь в разрешении 

:1этруд1-штельЕого для подрост:<а вопроса, можно использовать различные 

способы. Тактичность, чувствит�льность, гибкость, изобретательность, умение 

отказаться от неработающих способов или модифицировать их - залог 

ус пепшости воздействия. В психологической литературе описан большой 

арсенал спо,:;обов работы психо.1огов раз:ных школ при оказании 

психологической по.·,юши[42,43,44]. Многие из них могут быть успешно 

пршv11енены как при индивиду,шьной, так и групповой работе" с девиантными 

д,етьми и подростками, что в данном случае нам и необходимо. Предлагаются 

с:;11::дующие ВИДЬ[ ПОj\ЮЩИ: 
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корректировка) 

ин фор1111ированнос:ти подростка, повышение еJГо психологической грамотности в 

области обсуж.даемых .запросов за счет примеров из обыденной жизни, 

обращЕ:ния к .лпературным источникам, научны;v1 данным, опыту других 

.:-rюдей. 

Метафора (11,,1етод аналогий). Суть метода заключается в использовании 

а rал огий - обJрззов, сказок� притч, случаев И3 жизни, пословиц, поговорок для 

ИiIЛюстрации актуа.:rн,ной ситуации (темы, вопроса) подростка. Метафора имеет 

юJсвснное влияние на устаноьки, стереотипы, мнения человека, позволяет 

в:�глянуть на с ��туацию как бы со стороны. Благодаря этому снижаются 

С?5ъективная з01ачиl\юсть и ложное ощушенll е уникальности проблемы. 

Парадоксапьная инструкция:. Для того 1побы вызвать чувство протеста и 

аJ(ТИБИ3ировать подростка, по3в,:шить ему лучше понять происходящее, можно 

r:пед.южить е11<у: «Продолжайт1� делать то, что вы делаете. Повторите свои 

д1:J:ствия (мысли, поступки) по крайней мере три раза ... » 

Самораскрытие" Психолог косвенно побуждает подростка «стать самим 

собой». делясь собственным личным опытом, выражая терпимое отношение к

рюличным выска3ываниям ч.:тенJв группы. 

·�r'беждение. Данный способ целесообразно использовать на фоне

уJ;�:шновешенного эмоционапьного состояния" 

Эмоциона..:л)ное заражение. При установлении доверительных отношений 

психолог становится фигурой для эмоциональной идентификации. За счет этого 

м:>ж1гю поменять (откорректировать) эмоuиональное состояние подростка, 

:�гра:;кая его собственньгv[ эмоциональным состоянием. 

Помющь в ликвидш1ии неконструктившых эмоций. Применение данного 

способа особенно актуально при острых эмоциональных состояниях, которые 

'>1ЮГ)Т вь1ражатъся в форме смеха, слез, проговаривания, активного действия 

(походить, постучать,, потопать 'югами, нарисовать ... , почертить, написать ... ), 

этот способ снимает напряжение, вызванное негативной эмоцией. 
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Релаксация. Помощь детям и подросткам в освоении и осуществлении 

способов расслабления, достижения внутреннего покоя и комфорта. Может 

осуществляться в форме медитации, аутотренинговых и релаксационных 

упражнений. 

Повышение энергии и силы. Данный способ следует применять, когда 

подросток чувствует себя обессиленным, «выжатым», демонстрирует 

отсутствие сил (энергии). Конкретные двигательные упражнения, 

перевоплощение, мысленное «подключение» к различным источникам энергии 

позволяет повысить активность и работоспособность членов группы, ощутить 

прилив бодрости и жизненных сил. 

Переоценка. При наличии негативных чувств, мыслей позволяет 

выработать новый взгляд (отношение) на ситуацию - «сменить рамку». 

Переоценка включает: выделение негативных переживаний (мыслей, образов), 

их фиксацию. Переоценка это поиск положительного проявления 

( трансформация в положительное). Переоценка - это концентрация на 

положительном качестве и объединение положительного и негативного, с 

целью изменения (переоценки) негатива. 

Домашнее задание. Действия, о которых договариваются психолог и члены 

группы, могут помочь закрепить наметившиеся в ходе тренинговых занятий 

изменения, отследить результаты, опробовать новые связи. 

Позитивный настрой. Позволяет укрепить веру в возможности подростка 

по разрешению возникшего затруднения, а также сконцентрировать 

сознательные и подсознательные силы для достижения поставленной цели. 

Ролевое проигрывание. Данный способ предполагает моделирование 

различных реальных и идеальных ситуаций для тренировки ( отработки) новых 

способов поведения в значимых ситуациях. 

Анализ ситуаций. В ходе групповой работы можно проводить совместный 

анализ как реальных жизненных ситуаций детей и подростков, так и ситуаций 

из жизни других людей, включая литературные примеры. Данный способ 

вместе с информированием помогает повысить психологическую грамотность, 



42 

а также развить навыки использования психологической информации при 

а ЛL,Iизе ситуаций. 

Це.1еустроение. Имеет смы:л заняться поиском новых жизненных целей и 

с.11ыслов� когда по.дросток чувствует некоторую опустошенность, малоценность 

собствсfшого существовг.ния,, хочет изменить свою жизнь, но не знает, в каком 

,вправлении двигаться. Для целеустроения можно использовать как 

рациональные техники, так и способы творческого воображения. 

Оказание помощи в помощи идентичности. Указанное направление 

во щействия весьма актуально д:тя подростков, которые мучительно ищут ответ 

н::L вопрос: «Кто я на самом де,:гrе?» Конкретные пути, позволяющие найти ответ 

на данный вопрос, r-.юrут быть основаны на самопознании, самоанализе, 

осмыслении собственных поступков, медитативном погружении и т.д. В 

:,:ачестве примера мшкно привести процедуру «Сосредоточенное мечтание>>, 

которая осуществляется в несколько этапов: 

! .Составление проекта желаемого будущего. Для этой цели можно 

1,1сJ10льзовать: запись всех желаний, без критики и ограничений, в течение 10-15 

\1[,шут. Задавве на составпение оильма о собственной жизни с фиксацией ряда 

к,щров из желаемого будущего; «путешествие» на машине времени в свое 

б� 1ду1це:е.; мыс.:·1енное путешествие в «особенное место», где можно 

пюбеседовать с мудрецом и услышать его нас'Тавления и т.д. 

2 .Опрещ�:тение временной сетки ( если все, что выделено на первом этапе, 

относится к завтрашнеr,,1у дню, следует подумать о ближайшей перспективе). 

3 Выбор :наиболее ШLЖНЬIХ целей и ценностей, обоснование их 

важности. 

4. Проверка сформулированных целей и ценностей на позитивность,

конкретность, 

достижимость, ясность, этиqность. 

5., Составление списка ресурсов для достижения цели. 

6, Состав:1ение списка ограничений на пути к цели. 

7, Составпение г;оэтапного плана достижения цели. 
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Ков:кретные действия, упражнения и процедуры, которые выбирает 

п::ихолог в групповой рабо��е, всегда ситуативные. Они обусловлены 

и ыдивидуальными характериетиками детей и подростков и направлены на 

п:шышение адаптации
1 

саr-.шоценки :::а счет устранения причин, 

п :,епятствующих разрешению актуальных жизненных задач[ 42,43 ,44]. 

Для того, чтобы понять, какое место занимает образ физического «Я» в 

r:[1:: ю::ологии подростка, лред:таг1ется исполь3овать ряд психодиагностических 

111l�тоцик.. Некоторые из них (<<Наблюдение») дают представление об 

особенностях физического «5I>> подростка. Другие («Самоконтроль в общению>, 

.:-йl1ка.1а трево::кност11>>, «LUкала самооценки», тест Кеттела) опосредовано 

выде.,тюот влияние образа физического «Я» на психическое состояние 

подростка. Внутренний :Уiир подростка, его психическое состояние и опыт 

прошлых перс:живаний запечатлеваются :в облике его тела, выражении лица, в 

м:н1ере телесного поведения [ 45,46]. 

Внешние проявления подростка, которые проявляются в манере и 

\(,Lрактере дви)кений и гюве;�ения, в структуре тела и уровне его телесной 

rюнгруеп-юстvс, дают полную информацию об его индивидуальности. Исходя из 

rн1шеи3ложенного., можно сказать, что наблюдение за тем, как ведет себя 

подросток в различных ситуациях, за его способностью к самовыражению, 

я.Еляется достоверн:ым методом, позволяющим оценить осознание подростком: 

с в о его тела. 

Наблюдение --·· один и:з основных эмпирических методов исследования, 

сссlюящий в преднамере 0шом восприятии психологических явлений с целью 

изучения их специфичесюrх изменений в олределенных условиях. 

·тестироваъ ие уровня псих dчеекого развития личности не может быть

лспны1v11 и объективным: без создания целостного психофизического портрета 

и1-:цивидуума на основе ана.1иза способа и форм ее невербального 

са1,,ю1зыра:жения. Качество диагностики в первую очередь зависит от 

набшодательности, аналитических способностей и интуиции психолога. 
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Наб:1юдение за тем, как дети и подросток с девиантным поведением 

вс·дут себя в повседневной жизни, как они общаются, что они делают в 

р:ззJшчных си1)·,щиях, их невербальная форма поведения являются обширным 

д -шпюстическим материалом" Каждая часТЕ, тела и черты лица имеют свой 

т1::тесный язь1к и имеют непосредственное отношение к самовыражению. 

Нетрудно заметить. что у детей, имеющих пробле:мы в телесном 

самовыражении, а также в межличностном общении, ча,::то замечаются такие 

:1ривь1чки, как грьвение ногтей, непроювольное подергивание головой и 

JТЕ�чами., боязн:,, смотреть собеседнику в глаза. 

Самовыра:;,ю�:ние включает в себя лицо, а то выражение лица, которое мы 

принимаем, Nrного говорит о том, кто мы и как мы себя чувствуем. К несчастью, 

бо.1ьшинство шодей., и в частности дети, подростки, не осознают выражение 

с.1::оих лиц до т.=н<ой стешз:и., что они теряют связь с тем, что они есть и что они 

чrувствуют. Эти рюмьшиления псзволяют оценить персональное «Я» подростка, 

наблюдая: за лицом. Если :v�аскообразно - это пока:затель низкого положения его 

«Я>>. При п::,оведении двигательно-коммуникативного тренинга лицо 

с·н.новится более выразительным. Глаза, как выразительный орган, играют 

большуЕо роль в языке тела. Так :много 3начений может быть передано 

взглядом, что мьт часто оцениваем людские ответы по глазам. Если у подростка 

б.: естят глаза, это является одновременно при:шаком и символом бьющей через 

край Л[1:::·ргии. у· аутич:ных дет1�й и подростков в области глаз - огромное 

ниrр�1жение и неподвижность, поэтому в тренингах для них особенно важен 

кс,нтакт глазами. 

Дети и подростки, которые умеют осознавать и принимать свое тело, его 

состояния, в дш-11-Юl\i[ случае могут выражать весь спектр соответствующих 

с.:1учаю э,юций при ПО!\ЮЩИ мимики. Это гибкий и принимающий человек. Тот 

пс,дросток, который постоянно находится в напряжении, обладает лишь 

ограниченны,1 выбо_р01ч выражений лица. Он не мюжет с легкостью менять эти 

выра:я-сения, его МИ!\ШЮ.l изменяется коренным образом лишь тогда, когда 

освободится эмоция, скрытая 'За напряжением лицевых мышц. Напряжение в 
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1шжней части лица может характеризовать детей и подростков как 

замкнутого, закрытого:· имеющего страх. к выражению суждений. А.Лоуэн 

утверждает, что треУ1я основными областями самовыражения являются 

п11ижения, глаз и голос. Голос - это наиболее выразительное средство человека. 

Телесный язык признает важность присутствия голоса. Говорящий монотонно, 

И\'iЕ:ет ограниченный диапазон выражения. Голос может быть глухим, без 

r·лубины или звучности. Он может быть низ.ким, как при недостатке энергии, 

1.южет быть тонки:м и бестелесным. Напряжение в шее и мышцах горла,

ю)торые довольно распрос:тране:.�:ы, влияют на звучность голоса, что ведет либо

&: грудному голосу, либо к высш:им тонам. Естественный голос - это сочетание 

эпrх тонов в различной степени, зависящее от эмоций. Каждое из этих имеет 

нс1<оторое отно1пени,�: к личности подростка [4 7]. 

Как отмечалось выше, напряжения в зоне шеи особенно часты; их функция 

---· �шшить голову чувства свя:ш,Jсти с телш.л,. способности к самовыражению, 

уменьшению потока жизненной энергии, а также указывает на чувство страха, 

который может присутствовать в ситуациях, угрожающих самооценке и 

сам:о выражешпо детей и подростков. 

Наблюдения за функциями: плеч, рук и кистей делают свой вклад в 

диагностику те.Jесного языка данной возрастной группы. Когда плечи поднять� 

и расправленьт ло выраж,�ние уверенности в себе, если мышечное 

напряжение присутствует в этой части тела, то это указывает на принятие на 

себя большой ответственности, как будто он << несет ношу». Опущенные плечи 

---- ]о;�авленность, плохое перенесение трудностей, зажатость. Положение в 

:,кнзни ярко отражается телом человека. Наиболее общий пример, склонность 

111ногих детей и подростков стоять со сведенными вместе коленями. Это 

Iю;ю:,1._ение неестественное: а его использование означает, что подросток 

чувствует потребность в допо;тнителыюй поддержке. Таким образом, эта поза 

говорит о тoNr, что у него есть ощущение неустойчивости, боятся оказаться 

хуже других, а если участвуют в ней, то часто обижаются и уходят. Очень часто 

в СОВJ\1естной деятельности подросток проявляет те чувства, отношения, а также 
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возможности и способности своего физического «Я>>, его экспрессию, 

которые скрыты: для других, для и него самого. Поэтому здесь целесообразно 

пред.южить психогимнастические упражнения и игрьт, которые помогут 

с:обрать диагностическую информацию о развитии чувственно-двигательной 

,::фер:ы детей J:1 подростков, об образе их физического «Я».[ 48]. 

Подростки с завышенной самооценкой во всем стремятся быть лучше 

других. ()ни бьнзают агрессивными к своим сверстникам, которые тоже хотят 

быть лидерами группы. Не имея адекватш,1х средств общения, дети и подростки 

j{у.шками стремятся занять лидерское место в группе. В этот возрастной период 

реша.ющее значение для получе�:ия популярности имеют различные требования 

со стороны группы. Очень важны интеллектуальный уровень развития, 

развитие речи, физическое развитие, ловкость, а также огромное значение 

придается подростка\1.и вн�шне1V:у виду и общительности. 

Л.грессивнос:гь может быть следствием переживаний, связанных с обидой, 

ушеN1.;rеннЫl\'I самолюбием. Впе)вые она возникает в той ситуации, которая 

является психотравмирующей и направлена против тех, кого подросток считает 

причиной: неприятных переживаний и конфликтов. Рассматриваемая группа 

чг сто испытывает депрессивные состояния. Эмоциональная сфера в этом 

возрасте очень неустойчива, уровень тревшкности повышен. Все это может 

я1влят1=>ся следствием неустойчивости образа «Я», самоотвержения и 

са\ю неприятия и отражаться на активности, самочувствии и настроении. [ 49]. 

Поэтому также используют личностно-ориентированные тесты. Один из 

нюс тест << На оце1-шу саыоконтроля в общению>. Тест разработан 

американским лсихо;юго\1 М.Снайдером. В основу опросника был заложен 

список и:1 10-ти утверждений, которые затрапrвают: 

-- � 
б ... озаооченвость социа.тьнои пригодностью своего о раза; 

... способность контролировать и модифицировать свое экспрессивное 

поведение; 

... степень, н которой экспрессивное поведение респондента постоянно в 

ранrичных ситуациях. 
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L(е_1ю создания опросника - измерения индивидуальных различий в

,::rюсобн:ости человека управлять своим поведением и выражением своих 

Э\10ЦИЙ. 

Восприятие своего образа физического «Я» подростком, несомненно, 

ока1зывает влиян11.е на r:роцесс коммуникации. Спонтанность в

саrv1овыражении, гибкость и сююконтроль в общении будут зависеть от того, 

насколько подросток положи�ельно принимает образ наличного «Я», его 

о,::обенности и возможности,, насколько реалистичный образ тела он имеет. 

Оп ерац ио нально--динамические компоненты коммуникативной 

активности определил1сь с поl\ющью опросника и программы наблюдений за 

п:Jоявления,ш активности общительности. З,,цесь устанавливаются следующие 

11оказатели: потребность в общении (стремление к общению), инициативность 

н обrд,.�нии,, легкость вступления в контакт, широта круга общения, 

устойчивость в общении, выразительность в общении. 

Таким образом, подобные умения формируются у детей и подростков в 

социальной среде и являются продуктом общения с взрослыми и 

с нерстника1ш:, эффективная коррекция нарушений социального 

юаи,юдействия возможна только в группе. 

2.2 Комплексная модель групповой коррекционной программы 

Современная психолоJгия активно использует в работе методы 

практического тренинга. В практике психопогической помощи применяются 

спениальные групповые занятия. Группы вс:тре:ч, гештальт-группы, группы 

тренинга умения, школа обп..�:ения 

Группы тренинга обшения - это своего рода обучающая лаборатория, в 

которой группа стремится олределить как можно больше возможностей 

выбора при встрече с жизченными трудноспrми и проблемами, в соответствии 

со всеми требованиями общения-диалога.[45]. 

Потенциал ы -юе преимущество условий группы - это возможность 

получения обратной связи и n оддержки других. Обратная связь позволяет 

членам группы :контро:�ировать и исправлять свое неадекватное поведение. 
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Именно благодаря обратной связи улучшается принятие себя и других, 

разрешаются внутренние психологические проблемы. 

Нас интересуют такие направления практической психологии, которые 

ориентируются на развитие ьозможностей чувственно-двигательной сферы, 

гюведенческой 11;1астики, снятие состояния психического дискомфорта, 

r,оррекции зависиl\юсти от скружающих, гармонизации противоречивости 

.тич 1-юсти, сн.ятие враждебности, коррекция нарушений взаимоотношений со 

1::верстниками v[ взрослыми [50,51] .. 

В связи: с эти:м возможно создание модели психокоррекционной 

:rрогршv�мы по формированию развития личности, которая и:\1еет следующую 

стратегическую линию. Из таблицы.3 Е�ид1-ю, что работа с детьми и 

подростками начинается, главным образом, через осмысление образа своего 

физического и эмоциональным Я. Это происходит через получение новой 

информации о себе, 11ереосмысление представлений о своем образе и 

выстраивание нового типа отношений, которые выражаются через 

неiЕ:ерб,шьные средства общения. 

Стратегическая линия программы Таблица 3 
------·----·-·-----------·--·-----------------�---·-----·----------------·�-------------� 

Пlнус�ени,е новой информаuш о 
се,51:, ф 1лическом., 
Jмощюналы-юм и ментальнсщ 

Переосмысление представлений о 
св::>ем физическом, эмоционаш,ном 
k мента.ш-.ом «Я»:(2) 

Выстраивание нового типа 
отношений: (3) 

«Я>>: ( 1 1 
. ------··--·- ·--·------------·--·-·-------------· --·-·--------------------- ---+-- -- - - -- - -------; 

Фор�111рование 
4увств11 гельности к 
не:вербальны;1;1 и 
вербаль с1ым срt:дствам 
oбlJ.(eHIIЯ 

Ра:з вип1е способност1�й 
ПСIШIМЮ!ИЯ себя и других по 
неверба.1ьным и 
верба;·��, ;ым проя1з;1енням 
сj.:,и::ич,сского, 
эv1(,ц110нального н 
v1ентапьного <<Я». 

Развитие способност,�й 
осознавать, прини:v�ать свое 
гело, свои эмоции и уровt:нь 
у.\1ственных возможностей; 
состояния, особенности, 
экспрессию. 
Утверi<дение ПОаlОЖИТе:JЬНОГО 
,)браза физического, 
эмоционального и 
11ентал ьного «Я». 

С самим собой. 
С окружающими. 
Расширение способов 
взаимодействия путем 
формирования умений 
общения, в основе которых 
лежат новые возможности 
физического, 
эмоциональ.ного и 
ментального «Я», 
основанные на 
невербальном и вербальном 
поведении --·--------- --·--------·----�-------------�

Програм:,1а ,до.тж:на основываться на принципе постепенности, 

пюэтаrшости: ю1ждый последующий этап должен логически вытекать из 

предьщущего. Благодаря этому личность постепенно углубляется в процесс 

осозJ1-1а�н1я себя: приоткрывая разные стороны своего «Я». Программа должна 

предполагать по:шцию тренера гуманистической, и направлена на развитие 
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с rюего образа у детей и подростков. И от того, какими знаниями и умениями 

в.шдеет веду1ций, его личностных особенностей и будет зависеть успех и 

эффективность любого органи:юванного тренинга для детей и подростков. 

Следует ост.ановиться на следующих принципах поведения ведущего: 

] Принцип уваженин и принятия подростка: уважение его прав, желаний, 

мнений, возмо)ю-юстей. 2. Принцип доверия: Я и Ты - равные партнеры по 

с:11:;щеник). 3. Степень свободы выбора; непринудительность участия в 

тревинговой леятельности. По исполиованию процедур и методического 

штпа1рата занятия могут представлять собирательную модель. Задача ведущего -

зыполнять свои функции косвенно, переносить фокус внимания детей и 

подростков на самих себя и на взаимодействие со сверстниками. Эта модель 

.:�о.тж:на опираться и сохранять методы телесно-ориентированного, 

ЭJ\i1юшюнально-волевого и т.д. подхода. В таблице.4. представлена модель 

групповой коррекционной программы. 

�Лодель групповой корре1<ционной программы Таблица 4 

_______________________________ Цели_____________ I Средства достижения 
анятие ---------·----------- ------------------------- 1 уровень: _(организационный. 7) 1-ое з 

1 Of иеJJ
.
ГЭЩIЯ в специфике тре:нинга J,;j]( щ:тода

т

:ндивидуаль
-
ная беседа. 

' сю:-чеt1 l1я; 1 естировани е, позволяющее определить 
Первичная диагностика; сформирован ность навыков общения, уровень 
Or ред,,:.1ение запросов участн 1шов; тревожности 
Инфор\1ацш о спецнф1rке: 'Занятия: 

, са.\1ооценки, активности. настроения. 

Сог.1ас:ование режима работы: 
Ст1г,,rу..111рование ]аинтер(:сованно,:т:-� участнш:ов j_' 

__ (_>F<аЗаШ_Iе 31-!аЧИI\IОСТИ __ ПрОблемы) ------------- ------
·-·-------------------------------------- --------- 1!1 уровен,, (6,8): 2,3 занятие
Опреде;1ение ueлeil 11 ·::адач работы группы; Знакомство, информирование о значимости и 
Опреде;1ени(: принцшов работы группы; важности пр, оведения занятий, выработки 
Со 1.;1at111е атмосферы доверия и �,:омоорта. принципов р аботы в группе. 
Ферм щ,ование чувств ительно�т11 1; н евербалы ым У с:танов.1ени е порядка выступлений по кругу. 
Ц)(·дст1за:м общения. ИнформироЕ :ание о процессе рефлексии «здесь и 

шыков рефлексии: выражение своего 
теперь.». 
Отработка ш 
состояния на 
П редоставле 
средствах об 
Разминка: уп 

настоящий момент. 
ние информации о невербальных 
щения. 
ражнение на осознание тела, 
общения. --·-------------- ------------------------------------------ т��рч,��:кого 

_________________________________ _________________ Шуровень ( 5, 9): 4 ,5 за1
-
штия 

Развит11е набпюдате-Jrьской сеюитивносп1; 

]

сихогимнас 
Раз1нп11с способности rюнимания состояний, с зойств, мимические:, 
1сз,н:,:тв 11 оТhощений людей; неверба:rьны 

. r.
S:>гр2ботка 11авыков рефлексии: развнтие вн�1мсния к Прие!\!Ы паю 

f.1�.1�·� f!:���; вс:r-вам 
И '!г��-:!:�!��i-�е.:-_го ��----------

:тические процедуры, ролевая игра, 
жестовые, тактильные методики, 
е техники . 
·омимы.

l __ --------------------------------------------- 1\·' уровень ( 4, 1 О): (�? за!�ятия
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-
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-
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3Ш.КО'i[СТНО СО СВОИМ Тl;ЛО.\1; 

· О:·вос:ш1е навыка те.l11ссного 11 чувс:тв,;нноrо о,:ознания;
Расширение потенциала и д1влаз.:та движеш:й;
С шп1е психоф11зическогс, напряжения,
С,:н:тав.:тени� «банка ощущений>:,;
CiiJIHllc \1ЫШечных, ЭMOЦ!IOШLlb!-IJ,IX �аЖИ\10В_

------------·-·--·------------·-··-------------------------

пражнение на ос03нание тела, 
движение, межличностную эмпатию; 

Разминка: у 
творческое 
«Отображ1:1 
символичес 
в:заи:vюдейс· 
Прие\1Ы ко1 

1ие». Упражнения, предусматривающие 
кую ролевую игру и творческое 
гвие с другими членами группы. 
пактной (вербальной и невербальной) 

импров,изаu 
Упражнени1 
э,,юциональ 

,ИИ. 

� на освобождение от физического и 
ного напряжения, рефлексия. 

------------·--- ------------.. ---------------- У уровень (3, 11 ): 8,9, 10 3аняти я
СJ6уче1-1ие КО\1\!уни1,а1ивным навыкам на основание 
Е:ерб,L1ьных и невербал,ных средств обще11ия; 

елаксационные техники; Разминка: р 
Упражнени, 
установлеш 
Упражнени 
эербаш,ны м 
общения; 
Верб,шьные 

=1) JJ)M 11рование ум ення свобо,1ноrо, рас ко ванt ого 
)сщення, 
f'.:сш1-1рение способов юаимодействия с 
,)к ружающими. 

'i на объединения, упражнения на 
,я контактов в общении; 
н на прием и передачу информации 
и и невербальным к средствами 

методики: интонационная техника, 
------------- ----------- -------- ---------------------------- J��ле1�!·1е эти )ДЫ. 

______________ _______________ ,, _________________ \!][уровень (2, 12): • О, 11 _заняти я 
::,атнггпе L1л:алы неннос:тей, опреде.:�ение основных 

]

:--рупповая д .искуссия. 
це.'I,сЙ ж1131-п1, развити,с са�1 осо3наншr. Круг:�ый ст ол. 

:
-· 
?ефле,:сия изменt:ннй, прси,юшеш�11п с участ никами Конференцr, IЯ. 

1 __ 1:_�_,::����:1 м1��---------- ----------------------------
:�����;�:\:нте :рвью, опрос: «Что дали тебе занятия в

·------··-----·--------------.. --------------------\'11 уровень (1 ): 12 занятие. 
язь;

применение диагностических процедур: 
Пос:т,,�,,r:,ющая диагно1;тика; 

]

)братная св 
ПоЕведение общих 1,,погов, Осозшш ю цели и ,:мысла Повторное 

ьная беседа. 
ие, определяющее сформированность 

:юсн1)1;:,;:�11й в поведе11ш1 чере,,, це:юстность вс сприятия !1ндивидуал 
::в,.н:rо оораза фнзического и пс1·1хиче�кого «Я>>. Гестирован 

навыков об щения и т.д. 
·---·--------·-·--·------------·-··----------------·-�----------

50 

Эту модель можно представить как причинно-следственную схему 

поэтапного формирования личности подростка в групповой коррекционной 

111рогра:мм:е. Возможность проследить 7 уровней поэтапной работы в 

тренинговых группах позво�шт правильно и четко организовать процесс. 

7 

б 

/:' 
._) 

4 

':· �' 

('хе1111д 3. Причинно-следственная модель поэтапного формирования личности 

подростка через груn повую коррекционную программу 
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1-й уровень: (7). Создание коррекционной программы. Ориентация в

,::п,.�цифике тренинга как l'vreтoдa обучения.. Средства развития: первичная 

диагностика� опрЕ:д��ление запро,:а участников, стиму�1 для участия в работе. 

2-й уровень: (6). Со3дание с.тмосферы доверия и комфорта. Формирование

чувствительности к невербальньм средствам общения. (8) Определение целей и 

зс:щач J)аботы грушп,1. Сkредел�ние принципов работы группы (соблюдение 

р1Iт:иа и качества занятий). Качество: гибкость. 

J-й уров,:�нь: (5). Оrрабоп�а навыков реф;1ексии: развитие внимания к

своим чувстваNL и чувстваl\·I другого. Развитие способности понимания 

состояний, свойств,, качеств и отношений людей. (9). Рефлексия изменений: 

,шбратн.ая связ:Е:.>> (проверка изменения показателей на определенном этапе). 

l{1чество: повъiше:ние устойчивости" 

4-й уровень: (4). Снятие психофизического напряжения. Расширение

потенциала и диапазона движений. Освоение навыка телесного и чувственного 

осо3нания. ( 1 О) Укреп..r1ение настойчивости, системности. Составление «банка 

ошу1нений». 

5-й уровень: (:З ).Обучение коммуникативным навыкам на основание

нербальных и неверба.тьных средств общения. Формирование умения 

СЕ,ободного, раскованного общения. Расширение способов взаимодействия с 

окружающими. Соединение физических привычек, интеграции тела и сознания. 

( 11 ). Определение: динамики изыенений в развитии пластической способности 

те.::ш. и чувственное пони\1ание групповых процессов. Координация. 

Т<Ji.1ерантность. 

6-й уровень: (2).Развитие шкалы ценностей. Ясное восприятие подростком

себя и других. Определение ос::ювных целей жизни, развитие самосознания. 

( I 2). Формирование способности в самопо:шании: анализ, обратная связь, 

р1;:1�)лекс:и:я. Качество: интуиция (:.:аморегу�нщия). 

7-й уровень,: (1) Осознание цели и с.\1:ысла достижений в поведении,

чувственно-двигап�льной сфере, коммуникативной компетентности через 

L.(1;:постность восприятия своего образа психического и физического «Я». 
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[ачество: волн в достижении цели, результата в цикле коррекционной работы. 

Средства развития качества: моделирование необходимых форм поведения, 

::-ратегия достижения цели [28]. 

Оба.1,ая структура 3анятий группового тренинга включает 6 частей: 

1) приветствие, со:здание эмоционального настроя на занятие;

:2.) вживание в тре:нинговую ситуацию, подготовка к основным 

упражнениям, продуктивной деятельности:; 

:З) упра:,кнения, тематические подвижные игры, продуктивная 

деятельность; 

4) 

·�) 

обс:Уждение; � 

прощание друг с другом и с ведущим тренером (психологом). 

В работе с детьми и: подростками с отклоняющимся поведением особое 

1,1есто занимает диагностика, так как именно с нее начинается планирование 

коррекционной работы[S 1,52]. Выше описанный процесс может выглядеть 

таким образо\-1:: ДИАГНОСТvD{А - ЦЕЛЬ --- ПЛАНИРОВАНИЕ 

KOPPIIl{ЦJ1Я -- АНАЛИЗ - rv1ЕРОПРИЯТИЯ -- ДИАГНОСТИКА 

Особу1-о сложность для психолого-п1едагогической диагностики 

представляют дети и подростки, отклонения, в поведении которых 

ооусловленьт индивидуальнь1ми отклонениями в процессе развития их 

пст:1хик:и:, характера и личности. Ведь если в одном коллективе находятся 

однов:ременно и развитые, и педагогически 3апущенные, и инфантильные, и 

астенизированные" и прочие дети и подrюстки:, поэтому необходимо найти в 

одно и тоже время и применять методы коррекции, которые могут отличаться 

по своему направлению. И все же, возможно создание единого комплекса 

коррекции поведения детей и подростков с девиантным поведением. Это 

мо:ж:ет подтвердить работа исследователей с данной возрастной категорией на 

базе р,�абилитационного центра «Сам,ш>:> города Павлодара. Групповая 

коррекционная работа с детьми и подростками 11-15 лет, имеющими 

пробш�тv1ы в поведении, прозодилась в течение всего летнего периода 

;каникулярное вр,�мя/. 
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Таким обра:юм, на основе психосисте\1ного анализа и была построена 

модель соцналыю-психологической коррекционной программы, структура и 

диншvrика, развития которой оr:ределяется универсальными характеристиками: 

структура: 7 этапов, как 7 уровней достижения данной целевой 

�группы; 

динамика: 4 стадии развития психокоррекционной работы (12 

занятий): целеопределение, диагностика, психокоррекция, анализ (1 этап 

работы); повторение - 2 этаn работы для определения динамики роста. Эта 

модель даст воз\южность создавать групповые коррекционные занятия 

разного направ.;тения как: 

Психодинамические группы, целью которых является создание 

ат\1осферы доверия и понимания, осознание собственных проблем, 

повьпnение ,самооценки, раскрытие творческого потенциала; 

Пеихсцраматические группы, целью которой являются разрешение 

психотравматического опьпа через психодрамму и выработки иных 

способов поведения ( 1 О человек, 1,5 мес. 2--3 раза в неделю):; 

Группа транеактнс го анализа:, направленная на осознание 

социальных в:шимодействий и выработку более конструктивного общения в 

семье и социуме, со3дание отношений Родитель- Взрослый -Ребенок, 

и:1бегание <<игр>> в жизни и выработку партнерских отношений в общении. 

Группы ролевого тренинга, направленные на отработку ролевого 

общения в ситуации со взрослыми и сверстниками, возможность изменить 

свою роль. 

Груrша общения, направленная на формирование бесконфликтного 

общения, способов адаптации в коллективе, гибкой тактики взаимодействия. 

Группы арт--терапии с использованием рисования, лепки, танца, 

цвижения, масок, направ;1енные на раскрытие творческого потенциала 

личности. 

Особенно актуальна ,JЩЯ детей игровая психотерапия, 

сювкотерап.ия. Здесь дети и подростки могут освободиться от обид, страхов, 
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злобы, агрессик. усвоить нов1ые навыки общения и взаимодействия�, 

г11аучиться разрешать конфликтные ситуации. При этом используется как 

спонтанная:,, так и управляемая игра[54,55]. 

Работа с детьl\ш и подро�тками с отклоняющимся поведением особое 

место :�ан и мает диагностика, так как с: нее начинается планирование 

коррекционной работы, которая может бып, направлена на осознание причин 

агрессивности,, расширение предела терпимости, выработку навыков 

в1::рбального и невербшiьногс взаимодействия и способов социального 

ю:штроля, способов неконфликтного разрешения ситуаций.. «Психотерапия 

ставит своей задачей не лечение психики, а лечение психологическими 

ш�тодиками .. Под исихотерапией мы подразумеваем, психическое воздействие 

ыа че:�.овека при всяком его нездоровье, которое иногда кажется, сначала чисто 

фи :зи 1-�еским, однако улучшается благодаря разумному психическому

ЗJii1ЯJШJI:{)» [ 54,,:5 5 ,5 6,5 7].. 



РАЗДЕЛ 3 ЭКСПЕРИrvIЕНТАЛЬНО--ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕ}(ОВАНИЕ J\1Е}КЛИЧНОСТJНЬIХ ОТНОШЕНИЙ ДЕТЕЙ И

ПОДРОСТКОВ С ЦЕ�1ЬК> ВЫЯВЛЕJ-IИЯ ВОЗМОЖНЫХ ПОДХОДОВ 

РАБОТЬI С НИJv1И

3. J Цели и 3адачи исследования

]Цели: 
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... ВЕJ>Jявление влияния образа физического <<Я» на психическое состояние 

детей и подростко:в; 

-· изучение ком:м:уникативнь:х способностей;

·· со:щание д,вигательно-коммуникативного тренинга для исследуемой

гру1шы детей и подростков, нуждающихся в коррекции личностного развития. 

Задачи ис::с:ледования: 

J . Изучение уровня комvrуникативных способностей с помощью методики 

1{(1(> 1 до и после проведения коррекционной работы. 

2. Изуче�--Iие пичностных способностей испытуемых с помощью теста

,., (--, -�'. · -равнение выяв.1енных показателей экспериментальной группы и 

ус танокrение зависимости коммуникативных способностей от личных 

особенностей исшытуемых с целью выявления основных причин, вызывающих 

:;;агруднения в общении. 

4. Выявление психологических особенностей девиантного поведения

:н; чности исследуемых возрастных групп. 

5. Помощь в развитии: самосознания, получение более ясное восприятие

гюлроспсо\1 себя и других, вызБать такие поведенческие изменения, которые 

псмогут привести к более эффективному обшению. 
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В экспери:менте принимали участие дети и подростки ( 14 человек), 

посещающие в1;�сенне-·летний лагерь «Брусничка» на базе реабилитационного 

нентра {<:Самаш:,. 

В соответет:вии с целями и задача\1и проводимого исследования 

запланированы и осуществлены 3 этапа эксперимента: 

1 ЭТАП -· констатирующий. 

Диагностика коммуникативных способностей по методике КОС-1 и 

личностных особенностей исгытуемых по \1етодике Кетте�1ла и выявление 

з.rшяния образа физического (<Я» посредством метода «Наблюдения». 

2 ЭТАП-· формиру1-ощий. 

Составлени1� и выполнение групповой психокоррекционной программы по 

]рофи.1актике и пр,�одолению трудностей общения детей и подростков в 

экспер}шентальной группе. Этой программой является организация групповых 

коррекционных занятий (тренинговых} которые формируются на основе 

во:1растных особенностей, yr: овня сфор:\1ированности коммуникативных 

1;1авыков и уровня общения детей и подростков и, соответственно, характером 

нарушеыий поведенин [58,:59]. 

3 ЭТАП --- кш--пролы�ь1й. 

Повторная диагностика коммуникативных способностей по методике 

К()(:-1 в экспериментальной группе. 

Е� соответствии с поставленными задачами, каким явился тренинг, было 

проведено 2 серии исследований: 

1 серия -- направлена на изучение коммуникативных и личностных 

особеF-шостей испытуемых. 

2 серия -- направлена на изучение представлений детьми и подростками об 

особенностях своего физического образа <<Я>> и его влияние на психическое 

со::гояние. 

2 -этап является не только формирую1дим, но еще - основным этапом. На 

тгом эпше используется двигательно-ком:муникативный тренинг, который 
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лоз:нолит увеличить диапазон доступнь1х форм и вариантов внешнего 

ш::::,ведения детей и подрос:тков, развить чувственно-двигательную сферу, будет 

с 1юсобствовать формированию положительного образа «Я». 

3 .2 .Методы и методики исследования 

Исследование прово;:�:илось на базе Центра социальной адаптации и 

трудовой реабилитации детей и подростков с нарушениями в развитии 

<<Самал». На1.пими испытуемыми являлись дети и подростки 11-15 лет с 

огклонениями в поведении., которое выражалось в несформированности 

взаимоотношений, как с взрослыми, так и с:о сверстниками, нарушений 

комv1уI-шкативной активности, образование телесных зажимов и напряжения. 

Ло:этому возникла необх.одимость в первую очередь начать с создания и 

проведения двигательно--коммуникативного тренинга. На 1 этапе 

Еонстатируюrцем оп ерационально-динамические компоненты 

1сот1-11муникативной активности определялись с помощью методик «Тест 

Кеттелла» и К()С.-1 и про::'рамм ы наблюдений, которые дают представление об 

особенностях физического «Я» подростка. Устанавливались следующие 

поюватели: уровень сформированности коммуникативных и организаторских 

способностей. В основу методики Кеттел.гш положены представления о 

по:нщиях в обш;ении. 1\1етодию:. КОС--1 представляет собой выявление уровня 

,1е}кличностного взаимодействия.. Наб.шодение один из основных 

э1шшрических методов исследования, состоящий в преднамеренном 

систематическом и целенаправленном восприятии целостного 

п снхофизического портрета индивида на основе анализа, способа и форм ее 

невербального самою,1ражении. Наблюю�ние велось за тем, как подросток 

ведет себя в повседневной жизни, в различных ситуациях, за его 

способностью к самовыражению. Второй этап - формирующий, который 

является основньr:,1 в эксперименте. Через специально созданную групповую 

коррекционну10 программу: каким является двигательно-коммуникативный 
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тренинг, проведена освовная работа с детьми и подростками девиантного 

ловедения 

.3 .3 Методыl групповой. корr:екции 

Освовой д.:�я разработки программьI двигательно-коммуникативного 

тр,�нинга для подростков послужило положе�ше о том, что телесные внешние 

г,r:::>оявления и внутренние переживания суть единое целое. Манера и характер 

дви>кений человека отражает его личностные особенности. Поэтому 

j:10:щействие на эмоции, изменеЕие привычного характера переживаний влечет 

1лм1�:нение в движениях, пластике, осанке человека, в связи с чем, меняется его 

отношение к себ,� и к своему телу. В тренинге использовался телесно

ори,,:нтированньтй гrодход. Движ�ния в ритме., <<свободный танец», «музыкант и 

ш1l,::тру111[ент», <-1роботы» и другие помогли детям и подро,::ткам научиться 

1шш-шровать свое поведение, адекватно реагировать на окружающую среду 

через принятие своего те:1а, принимать себя как личность. Согласно 

jlI0�10)1<ениям телесно-ориентироьанного подхода невербальные техники хорошо 

нгшсывались в структуру тренинга и помогли преодолевать трудности в 

самовыражении,. за)ю1тости, скованности утзастников тренинга. 

В работе использовались игровые методы, методы арт-терапии, телесно

ориентированной терапии, дыхательные и физические упражнения, а также 

ролевые игры (<(Необитаемый острою>) Рассмотрим методы телесно

ор1енпJ рованной терапии. Изначально почти всю информацию об 

окруя:ю-ощем мире личность получает через телесные ощущения, поэтому на 

разных участках тела имеются зоны «запомшнающие» на всю жизнь 

поло:жительные и отрицательные отпечатки общения с миром [60]. Не зря 

считается, что память тела самая крепкая. В результате переживаний и 

)Моциональнь1х проб:тем образуются телесные зажимы, напряжения, а порой и 

пс 11хосоматичес:кие проявления. Особенно хороши для снятия мышечных 
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за>кимов и эмоIJшонального напряжения игры и упражнения, направленные на 

рювнтие сенс:итивности[55],, на'Iример, игра <<Рисунки на спине», данная игра 

похожа на вс,е:-.ш любимый «Испорченный телефон», но только здесь 

з.агадываемое слово рисуется на спине. Весы.1[а эффективные оказались и 

та:�шевальные М[етоды. Эти методы способствуют самовыражению, 

высвобождени10 эмоций, преодолению внутренних конфликтов, разрядке. 

Создание положительного образа собственного тела ведет к самопринятию. 

Груrнтовые танцы и гимнаст[,!ческие упражнения создашши уникальную 

Еiозможность для тренировки обратной связи (получение информации о том, 

как тебя восrrринимают и принимают другие). Этому способствовало также 

обя:зательное обсуждение каждого занятия в целом: и всех его фрагментов. Дети 

и подростки�. посе:даюпще группу, имели тенденцию к неадекватному 

поведению, с на::,ушением коммуникации (тревожные, агрессивные, 

гиперактивные}, поэтому было необходимо уделить внимание отработке 

конкретных навыков обJ:цения в возможных ситуациях, а также обучению 

способам вырюнения своих чувств адекватным образом ( особенно актуально 

это для агрессивных детей). Серьезное внимание обращ,шось также на 

тренировку невЕ:рбальных средств общения (жесты, мимика, пантомима и др.). 

Это с11особствовало развитию социаr1ьной перцепции. Большое внимание также 

у..[;t:ля.:10,сь совершенствованию позитивных качествам взаимодействий в 

группе (эмпатия, доверие и ДJ.), а также развитию таких дефицитарных 

регуляторных �функций., как внимание, контроль поведения, двигательный 

юJнтро.г�ь. Длн этого подходят такие игры, как «Поводырь и слепой»[55], 

«:Зеркало>>. В групповой коррекции также большое внимание уделялось 

r:ювышению самооценки детей v. подростков. Также полезными были игры, в 

�,;оторых каждый млжет побывать в центре внимания. Например, методика 

(:)Кивая скульптура»[56]. Очень интересным является проведение в группе 

рисуночных техник. r\1ногие упражнения полезны для анализа межличностных 

взаимоотношений и конфликтов. Данный тренинг, концентрируясь на 

В3шпюотношениях между психологическими и физическими процессами, 
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помогает пережить, распознать и выразить свои чувства. Обеспечение 

двлтательной активности и развитие чувствительности к использованию 

неверба�1ьного поведения помогает подросткам в развитии выразительного 

поJВедени:я и социального взаимодействия. 

Наилучшие показатели развития вербальных и невербальных 

КОJ\i[\11у1-шкативных способносте� у детей и подростков в экспериментальной 

группе объясняется участиеl\'1 их в психокоррекционной программе. Таким 

обра:юl\I., данная работа позволи.ш сформулировать следующие выводы: 

1. На уровень коммуникативных способностей, а значит и на умение

общаться, могут влиять личностные 
., 

особенности испытуемых, то есть, 

трудности возникают у тех, у кого наблюдаются трудности личностного план. 

Н :алример, в данной экспериментальной группе были выявлены следующие 

тг�чностные особенности:. са:v1оуверенность� эмоциональная неустойчивость, 

осторожность, сдержа1-:1ность, жесткость� тревожность, депрессивность, 

f-!1�:приятие общ1с:етвенного мнения. 

::�. Коррекционная работа го профи��актике и преодолению трудностей в 

,:11бщении оказывает положительное влияние на повышение уровня 

r:оv1муникативных способностей, о чем свидетельствует процентный рост 

,;о,1муникатившых уровней[б 1,62]. 

Особенно это заметно на примере очень высокого уровня вербальных 

:ц,:ш,;1уникативньrх способностей, где динамика этого уровня растет на 14,3%, 

динамика низкого и ниже среднего уровней падает до нуля. На 7% 

увеличивается высокий уровень. Доминирующим уровнем на разных этапах 

:н:сперим:ента является средний уровень вербальных и невербальных 

коммуникативных способностей, который имеет постоянный показатель за счет 

перех.ода испытуе\1ЫХ на высокий уровень. Также это происходит, за счет 

сокращения после проведения психокоррекшюнной работы нижнего и ниже 

среднего уровней ком.муникативных способностей. 

З. Наблюдение показало, что те дети и подростки, которые имели низкие и 

1ш:,,,ке ср,�днего показате.1и комм�!Никации, проявляли скованность в языке тела. 
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Jl1lз. беседы с ними бьпо вь:явлено отсутствие опыта межличностного 

вз:11-JJ,юдействия� навыков невербальной коммуникации. Тест на оценку 

саv101:<о�-проля в общении JV1.Снайдера. По истечение эксперимента, на 

контрольном этапе исследования определилось, что при активном участии этих 

п,::тей и подростков в групповой коррекционной программе произошли 

из:,1енения. J -:[изкий и ниже среднего уровня проявления вообще отсутствует. 

Средн:ий уровень проявления о:::тался прежним. Это произошло за счет того, 

что испытуеrv1ые 1(3) перешли со среднего уровня на высокий уровень. Два 

�1е.1овека пере1.пли с высокого на более высокий коммуникативный уровень 

:ваимо;�ействия .. 

4. Групповая коррекционная работа способствует воздействию на эмоции,

JЛ!',,Iенению привычного характера переживаний, что влечет за собой изменение 

в движениях., пластике, осанке подростка. Отсюда меняется отношения 

подростка к себе и своему телу, межличностному взаимоотношению со 

сверстниками и взрослыми. 

5. Оргш-rи3ация групповых занятий с детьми и подростками девиантного

11ю11щдения по преодолению трудностей общения., роста личности через 

расшшрение сферьт осознания себя и других. Организация таких занятий 

определяется возрастом детей, уровнем общения, и, соответственно, 

ХёJ>актером нарушений поведения [63]. 

3.4 Результаты исследования и анализ полученн:ых данных по методикам 

Данные, пою(ченные в пеrвой серии эксперимента и экспериментальной 

группе - исследова:�1ие уровне коммуникативных способностей, отражены в 

таб�тице.8. 

Уровни коммуникативных способностей Таблицы 8 

Ф.И.С 

____ !�-- _____ Айсулу. К. _
Алия. И. 

Оценка Уровни 
коммуникативных 

способностей 
2 Ниже среднего -----·+---------!....-'--'----� 

:5 Очень высокий 



r�:��=�r==:=��,1мба,-. М. =
[ __ 4. _ i, _____ Эльмира. К._
. _ 5. -f ____ Витали�. К. __ 
с 6. ______ Гу.1ьмира. С._ 

7. Алмаз.М 
г----т---------�-1 8. . Диас. У 

--------------

9. Руслан. Х.
10. 
11. 
12. 

14. 

Мария. Н
. 

Марат. Ж.
----·----------

Надежда. И. 
Верони�а. Д. 

Анжели1са. Г. 

4 

4
3
4
5
2
,,., 
4 
3 
3 

з 
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Средний 
Низкий 

Высокий 
Средний 
Высокий 

Очень высокий 
Ниже среднего 

Средний 
Средний 
Средний 
Средний 

Средний 

]/Iз таблицы.8 видно, что в экспериментальной группе выделяются 

,::т .. :дующие уровни коммуникативных способностей: 

·· низкий уровень: 1 подросток(?%);

-· ниже среднего уровня: 2 подростка(14,3%):,

··· средний уровень: 6 подростков( 43%};

··· вьrсокий уровень: 3 подрос:тка(21,4%,);

·· очень высокий уровень: 2 подростка( 14,3% ).

Доминирукнди\1 уровнем в экспериментальной группе является 

·143�<>).Испытуе:\'!Ые, имеюшие данный уровень, не отличаются высоким

устойчивым потенциалом ко:\1муникативньтх способностей. 

Вторая серия эксперю.·rента направлена на изучение личностных 

особенностей испытуемых с помощью методики Кеттелл. 

Данн:ые, по.пученны,� прА изучении личностных особенностей в 

экслери:-vtентальной группе, представлены в таблице.9. 

JГiока:штели личностных особенностей в экспериментальной группе Таблица 9 

_J'<·! ____ j 
Ф.и. ______ в ___ ; __ с ____ Е ____ с1_ ч

1 Айсулу 4 . 8 5 10 7 
· А;н1я 1 9 9 8 ·------ ---·---·----- - ---·--·-----·-- -----

:Кы\1ба Э 10 11 3 
01: _______ Эю,ыира _ ___ :�-- __ 6 ____ 5 3 
·· Внталиt 1 7 9 9 ··----- ---·-·---------------------- ----- ----

11
10
,i 
10 

3 
к 

6 
5 5 - -----

! 5 - -----
6 

- -----

6
- -----

7 (, Гу:�ьмира 3 9 9 9 

: :1 �;;��>� : � ; =� r о��=��=-+--;-:=/--�=-+---�
=

=== •� � 
_1,::1: 

____ '_ \.!ария___ __3 _____ 8 -·--' 8 ____ 8 ___ (i 6 _ -�---] . fvlapaт 4 4 . 8 �8 _О_ 4 __ L_ __ _
J:�_. ______ Нагежда _ . 4_ .. _ 9 ___ � 5 ___ 7 ___ : ·7 8 _ -�---
1.:. 1 Вероника , 5 4 8 6 4 6 6 

')1_::�:�1_АнжелиJСа --1_ з=::_:� 4 �:�17 _____ 8 =-: б 3 == ) �:=

"7 
1 

4 
.,

1 

7 
8
4
8
8
6
8
8
8
8 
3 

о Ql Q2 QЗ Q4 
8 7 4 4 4 
5 5 1 3 5 
3 5 4 2 4 
" 4 2 2 1 .) 

9 7 6 7 7
8 7 4 7 5
5 5 4 2 1 
8 7 2 6 2
9 6 5 6 6 
4 7 1 6 6 

� 

8 4 6 4 7 
10 8 3 2 7
9 6 7 5 7 
4 6 4 3 4 
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l>fз таблиць1.9 видно, что диагностика личностных особенностей выявила в 

экстн::рим:ентальной группе следующие особенности: 

конкретный интеллект (12 человек); 

ЭJ\IОциональная неустойчивость (7 человек); 

доминантность, самоуверенность ( 11 человек); 

осторожность, сдержанность (8 человек); 

жесткость ( 13 человек); 

хитрость, расчетливость (11 че:юв�:к); 

треЕ:О)Кfюсть
1 
депрессивность (7 человек); 

н1� считаются с обществt�нным мнением ( 11 человек). 

Таким образом, анализируя результаты эксперимента, полученные на 

1<:онстатирующе:1,1 этапе исследования, основываясь на анализе изученной 

.Jштературы, Jli!OЖHO предпо.1южить, что на уровень коммуникативных 

особенностей влияют личностные особенности испытуемых, в результате чего 

111огут возникать затруднения в общении [64,65,66]. Одним из способов 

ifсоr,лмуникативной активности Еа интеграцию индивидуальности подростков 

яышся формирующий: этап эксперимента. На этом этапе проводится 

,г1шrгательно-коммуникативный тренинг�, направленный на повышение 

активности в общении, на обу1сение детей и подростков снятию мышечных 

Jажимов и эмоционального напряжения, обучение их способам саморегуляции. 

И:1 группы испы:туемых с несфJрмированностью коммуникативных навыков 

(211 человек) в эксперименте приняли участие 14 детей и подростков, а 7 

че:11овек состав.или контрольную группу 

,1:!>ормируюI..ций эксперимент проводился в течение 1 месяца по специально 

разр,1.ботанной групповой коррекционной программе, включающей 

Ео:ш�уникативно··двигате:1ьнь1й тренинг и индивидуальное психологическое 

�,:ов су.г�ьтирование .. Повышение уровня коммуникативной активности, развитие 

чувственно-двигательной сферы, формирование положительного образа Я 
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пр,едполагает ра:шитие детей и подростков как субъектов общения, что 

обеспечи:вается 1 прежде диагностическим и коррекционно-

развивающими этапами тренинга: 

н:а 1 этапе участники тJенинга осмьтсливают свои индивидуальные 

о,:;обенности, проявляющие в общение и, соответственно, телесных внешних 

проявлениях. 

На 2 этапе идет отработка навыков рефле:ксии, овладение подростками 

1шсими приемами межличностного взаимодействия, которые соответствуют их 

fI{ПИ ющуалы--1ьrх особенностей. 

J{a 3 этапе развитие наблюдательской сенситивности, способности 

::�лнимания состояний, свойств, :качеств и отношений людей. 

1-Ia 4 этапе-- освоение навыков телесного и чувственного осознания,

расннтрение потенциала и диглазона движ:ений, снятие психофизического 

напряжения, со::;дание <:<банка сш:ущений». 

На 5 этапе предполагается обучение коммуникативным навыкам на 

основание верба:1ьных и невербальных средств общения, формирование умения 

сьободноrо рас1{ованного общения. 

На 6 этап ·--- развитие шкалы ценно1::тей, определение основных целей 

)1свни, развитие самосознания. 

Пос.1едний этап предполагает подведение общих итогов. Измерение 

по1са,зате.1ей ко11,�lму1-шкативной активности, внешних проявлений (манера и 

харахтер движен:ий) в эксперимента:1ьной и контрольной группах проводились 

дЕ:г1.жды { с интервшю.v1 в 1 месяц). В контрольной группе достоверные различия 

гюказ.ателей не устанш{1ены. В эксперимент,шьной группе выявлены сдвиги. 

()дной ю задач,, которые мы ставили пepeiJ. собой, было снятие мышечных 

зая:иs.1ов, обУч1�::ние детей и � подростков снятию мышечных зажимов и 

э11.1 оц1/1ошшьного напряжения, обучение их способам саморегуляции. По 

сжончание формирующего этапа в экспериментальной группе проведен 

ь:01-1трольный этап эксперимента. 
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3ад,ача контрольного эксперимента - выявить влияние: используемой 

коррекционной программы на эффективность коммуникативных способностей, 

как 1зербальных, так и невербальных, которые могут повышаться в ходе 

проведения программы. 

JJ:ентральнь1й этап состоял И3 1-ой серии, направленной на изучение 

ко'ммуникативных способностеР после проведения коррекционной программы. 

Изучение личностных особенностей после проведения коррекционной работы 

чс проводилась" так как коррекционная работа в таком объеме на личностный 

фактор не влияет. 

Данные, полученные в первой серии в экспериментальной группе, 

отражены в таблиц.! О 

Показатели уровня коммун �кативных способностей в экспериментальной 

группе ( контрольный этап эксперимента) Таблица 1 О 

Оценка 

=:����::�: = ___ 1.___ _ __ Айсулу. К. __ -1--___ З_ 
:?.. . Алня. И 5 ---------·t--------------
3. : Кымбат. 1\11 3 ------------------·------� 

--�'"�:___ _______ Э.11,v1ира. К. 3 
5. Вюа.1ий. К. 5 --------------1-----

--.�:?.�--- ___ Гуш.v ира. С. 4 
7. Ллv1аз. \1. 5 ---------

---�!��:_ _______ ДJ12.С. �/. __
9. ____ Русла�-- . Х. _ ___ +-___ 3_ 
10. ___ Мае_11я. Н. __ +-___ з_
11. ___ мар,п. ж._
12. Над,:жда. И. ------------

--�:�-�--- ___ Вероника. Д. 
14. Л1сж,:лика. Г.

-------,-

--i = 1 

.Уровень 
уникативных комм 

спс ,собностей 
:редний

Оче 
с 
с 

Оче 
Е 

Оче 
Оче 

с 

нь высокий 
:редний
:редний 
нь высокий 
lысокий 
нь высокий 
нь высокий 
.редний
:реднийс 

Е 
Е 
с 
Е 

lысокий 
!ысокий
:редний
:ысокий 

Из таблицьr" 1 О видно, что при изучении коммуникативных способностей в 

эксперимента.ГJьной группе после проведения коррекционной программы, 

въще.:�юотся следу1ошие уровни коммуникативных способностей: 

... низкий: отсутствует; 

... ни:�:<е среднего: отсутствует; 

средний: 6 человек ( 43% ); 

высокий.: 4 человека (28?;;>); 
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... очень высокий: 4 че.1овека (28,5). 

/(оминиру1ощим уровнем коммуникативных способностей на контрольном 

гапе яв�1яется (:редний уровень ( 43%). 

Сравнивая показатели, которые бы.1и получены при изучении 

коv1муникативных способностей на констатируюшем и контрольном этапах 

:жсперимента (см. табл.8 ), можЕо сделать вывод. В экспериментальной группе 

'Ia контрольном этапе произошло увеличение количества подростков, имеющих 

высокий и очень высокий уровни коммуникативнь1х способностей, за счет 

сни:жения количества подростков с низким и ниже среднего уровнями 

ко1',�1муникатиш-11ь1х слособностей. 

Уровней: коммуникативных способностей в экспериментальной группе, 

полученны:х на констатирующем и контрольном этапе Таблица 11 

Уровни 
КОМl\!)'НИl{,ПИВНЫХ 

с.1особносте li 

Констатирующий этап 
Ko.111,r,�c гво 
пощюстков 

Очень в1,1с0Еий 2
----------------·-------- ------·------

Высо п1й 3
- ·---------------··-------- -------·-·-------

-----Сред�шй __________ -------�---
--Ниже среднего ___________ :?_ ___ _ 

Низкий 

14,3 
21,4 
43 
14,3 

7 

:онтрольный этап I< 
Количt 
подрос 

�ство 
:тков % 

28.5 
28,5 

6 43 
о 

о 

Из данной таблицы видно, что доминиру1ощим уровнем коммуникативных 

,.. ,, 

спосооностеи на констатирующе\1 и контрольном этапах эксперимента является 

средний уровень. Следует отметить, что показатель уровня коммуникативных 

способностей остался прежним на контрольвом этапе эксперименте за счет 

топJ, что на данном этапе полностью отсутствует низкий и ниже среднего 

уровни коммуникат::,швых способностей, иешытуемые, имеющие данные 

уро,вни, гrерешли на контрольном этапе на средний уровень (3 человека). 

Исп:ытуем:ые (3 че�товека) перешли со среднего уровня на высокий уровень. Два 

поJ.ростка переп.тли с высокого уровня на очень высокий уровень 

ко'vтмуникативн:ьiх способностей. 

Таким образом, исследование коммуникативных способностей на 

контрольном этапе выявило следующее: 
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... ко;тичество подростков�, имеющих низкий и ниже среднего уровни 

ю::>УЛ\1vникапшных способностей полностью, сократилось после проведения 
� 

гrl:ихокоррекц�;1онной программы; 

... ко.пичеспю подростков, имеющих средний уровень, осталось прежним, 

1ш такой показатель получен з:1 счет того, что трое подростков перешли на 

вы1сокий уровень, а трое детей перешли со среднего и низкого уровня на 

средний уровень; 

... количество детей и подростков, имеющих высокий уровень, увеличилось 

на 1 :3 раза за счет того� что трое из них перешли со среднего уровня на 

высокий; 

... количество детей и подростков, имеющих очень высокий уровень, 

увеличи;юсь в 2 раза с перехода 2 подростков с высокого уровня к более 

ЕJ,ысокому уровню. Лрецставленная диаграм:vш наглядно демонстрирует 

соотношение пока:штеле:й уровней коммуникативных способностей в 

э1:спериментально)r группе на разных этапах исследования (контрольном и 

констатирую1цем:) (c:,r. диаграмму.3,4) 

3.6 Рекоме;ндации психологам, соцшшьным педагогам и организаторам по 

работе с детьми и подростками, [1Меющими нарушения в поведении 

Результатьr проведенного исследования позволили сформулировать 

следующие рекомендаuии для психологов, педаJГогов по совершенствованию 

организации работы с детьми и подростками, имеющими отклонения в 

поведении: 

1. При составлении программ тренингов, семинарских занятий

спе11иалистам необходим о учитывать то, что группа - это самостоятельный 

субъект деятельности, самостоятельное целостное явление. 

.... Большое место в работе должно отводиться методологическим 

11ю
1J::,1одам, которые в свою очередь выражают требования к формам и методам 

групповой работы. В работе с группой необходим системный подход, 



68 

:лJчностный подход., деятелыю;тный подход и др .. Совокупность подходов 

обеспечивает целостность и всестороннос:ть воздействия на объект групповой 

1нботы, а также :шщищает подростка от давления социума . 

.3. На основе предлсженной м:одели социально-психологической 

коррекционной прогрю1мы l\южно создавать различные виды тренингов, в 

::шшсимости от на:�rравленности работы с детыv1и и подростками. В приложение 

П[)ед:южены некоторые методики исс:1едования при организации и проведении 

тр�:НИНГОВ. 

4. Прежде Lreм начать эту работу, необходимо принять к сведению

следующее. 

Не праКТjJJ<овать упражнения с детьми, которым противопоказано лишнее 

упра:>�:шение м:ьтшечной системы. К ним относятся подростки с артритом, 

астмой, болезнями сердца, повышенным или пониженным кровяным давлением 

ш�и заболеваниями мьшrечноР: системы. В случае малейшего сомнения 

нrеобходимо расспросить родите:1ей. 

]Некоторые подростки vюгуг чувствовать себя неловко из-за присутствия 

сьерс:тников. В этом случае необходимо объяснить, смущение -- это нормально, 

п что каждый в группе насколько занят, что у него нет времени рассматривать 

ос1 алъных [83 ,84 ,8 5 .,8б]. 
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ЗАКЛIОЧЕНИЕ 

Первый из вьшодов магистерской диссертации заключается в том, что, 

расс;,,Штривая ЩJIР-шны и факторы, осложняющие общение так называемых 

с<:трудныю> детей и подростков (11-15лет}, следует обратить внимание на 

ЕJ,озрастные особенности. Подростковь1й воз:раст традиционно является 

трудным в воспитательно\1 отношении. Об актуальн:ости проблем психологии 

:тодростка свидете.тьствует наличие обширной литературы. 

:) .. ,5,6, 1 1, 13, 14, 16,25]. 

Наиболее массовыми причинами, вызьшающими трудности общения у 

подростков является: эмоциона;тьная неустойчивость, робость, осторожность, 

подо3рительность, эго[--Iстичность, зависимость от группы, от общественного 

мчения, недисщшлш-шрованность, плохой самоконтроль и др. Это 

по/лвер:>кдают исс.:1едования С.А.Васюры, А.А.Горбаткова, Ж.М.Глозман и др. 

Анализ про:веде:�шого исследования, направленного на выявление уровня 

ксн.,r\1уникатиы-1.ых сrюсобностей, показал следующие результаты: уровни 

кш,лчуникативнь�х способностей: низкий --- ] ученик (7% ), ниже среднего - 2 

:\1ченика (14,J <�:1}, с:редний -- 6 учеников (4з су;)), вьюокий - 2 ученика (14,3%), 

очеш) высокий·---- 3 ученика (21,4сУо). 

l. Анаш-вируя причины :затруднения обrцения, можно сделать вывод, что

чг сто прич:,;,rвами :затруднений могут выступать индивидуально

психологические особенности общения, включающие интеллектуальные, 

�:ю.r1еяые, личностные. 

2. Общение является осноr:ной ведуrцей деятельностью в подростковом

возрасте. С ц�льк) диап-юстики коммуникативных способностей применима 

�.1етодика КОС .. · 1. После проведения коррекционной работы были выявлены 

следующие ре3ультаты: 

... вьщелю-отся три уровня коммуникативных способностей у подростков 

эк::пери.\1ента�1ыюй группы: сре.rяий (6 учеников), высокий (4 ученика), очень 
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ВЕ,lСОКИЙ ( 4 ученика). Ниже среднего и низкого уровня коммуникативных 

способностей нет; 

-- предположи.rп1� что на уJовни коммуникативных способностей могут 

в.шять личностные особенности испытуемых, т .. е. трудности в общении 

вснникают у тех, у кого набшсдаются трудности личностного плана. С этой 

ц,�\lЕ:,:ю была проведена методика - тест Кеттел:ш; 

-· результаты гrолученных данных по методике теста Кеттелла выявили

1::ш .. :ду:ющие личностные особенности: самоуверенность, неприятие 

об1Lцественного мнения; 

··· по резу�тьтатам полученных данных методики теста Кеттелла, КОС-1 и

1ш:зуа;1ы-юго «I1аблюдения>> была организована групповая коррекционная 

программ:а, которой яви:1ся двигательно-коммуникативный тренинг. 

·· коррекционная работа по профилактике и преодолению трудностей в

об1цении окюывает положи��ельное влияние на повышение уровня 

ксн,rмуникативных способностей. Об этом свидетельствует процентный рост 

ко1•,,в,1уникативных уровней: дивамика очень высокого уровня растет на 14,Зо/о, 

дина1,.шка низкого и ниже среднего уровней падает до нуля, на 7% 

увеличивается высокий уровень. Доминирующим: уровнем является средний 

уровень коммуникативных с1особностей, который имеет постоянный 

показате:1ь за счет сокршJJ:,ения г:осле проведения психокоррекционной работы 

шпкш'::i и ниже среднего уровней, за счет перевода испытуемых на высокий 

уровень. Резупьтаты., по.тученных данных исследования показали, что при 

установлении причин, вьпывающих негативные качества личности, у 

повь1шается уровень коммуникативных способностей. 

Т1ринеденные вьiше данные позволяет сделать вывод о том, что причинами 

трудностей Б обще�нии подростков могут выступать их личностные 

особенности. 

,Для того чтобы повятъ, какое место занимает тело или образ физического 

<:Я» в психологии «трудног0>> ребенка используется методика «Наблюдения». 

·таJ1 I(ак, внутренний мир детей и подростков� психическое состояние и опят
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п1юн_l."1ых переж:иваний запечатлеваются в облике его тела, выражении лица, в

манере телесного поведения. Данная методика используется в начале процесса

коррекционнои работы. Для оценки эффективности проведенной групповой

кс,ррекционной работы кроме оrшсанных выше наблюдений за детьми в ходе 

::анятий, в середине и в конце цикла коррекции проводились беседы, также 

r1:)ед:1агалось запо.:пппь анкеты. 

Проведенная работа доказывает эффективноеть групповой коррекции 

]Оведения у детей разного возраста. Психологическим механизмом 

эфф,ективности коррекции являются действующ1:rе в группе механизмы 

группового взаимодействия. Группу необходимо воспринимать не как 

совокупность субъектов, а как отдельный уникальный организм, живущий по 

своим законш.11 и имеющий своего лидера. Важным условием эффективности 

коррекции являются, во-·первых, учет воз:растных особенностей детей и 

подростков пр,1 выборе методик и основных ориентаций групповой работы, во

втс,рых, сочетание когнитивного, эмоционального и телесного воздействия для 

всестороннего полноценного преодоления проблем. Можно вычленить три 

ко1,.1тюнента влияния группово:Р коррекции работь1 с детьми: когнитивный 

(з--шния об общении., о себе и других), поведенческий (развитие 

кс,:1,,11v:1уникативных навыков и решения своих проблем) и эмоциональный 

(С:1\1опринятие и толчок к саморазвитию). В общем смысле групповая 

ксррекционная работа со3дает у1:::ловия для личностного роста членов группы, 

пе1рестройки э.:�ементов их сознания и самосознания, Формирования и 

угпубления рефлексивно-Эl\'Шагийной позиции, повышение культуры 

сю11орегуляци:и но взаю,юдействии с взрослыми и сверстниками. Очень важно, 

что для разной возрастной группы характерен интерес на групповой 

открытости, смене лидерства,. что позволяет безболезненно воспринимать ту 

1шн1 иную позицию членов группы. В беседах с родителями, удалось выяснить, 

что дети стали спокойнее, появилось терпение:, старание. Родители также 

от1.1етили, что их дети стали адекватны и стабильны эмоционально и есть 

сz:пнпи во взашv1оотнопн�ниях с учителями и с сверстниками. 
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Полученньте данные поз:во.1или разработать конкретные коррекционно-

р 1звиван)щие программы по профилактике и преодолению трудностей общения 

в подростковом возрасте. Основными проблемами, с которыми сталкиваются 

ропите;1и, педагоJГи и другие взрос.1ые, работающие с данной категорией, 

являются: нey\l[etJиe детей организовывать и контролировать собственное 

п сшедение для эффективного взг.имодействия с окру:,кающими. 

В результате применения комплексной :\1одели групповой коррекционной 
програ:tvJ[\1.Ы с подростками на базе центра «Самал» (п - ав чел.) намивыявлено 
,:;111:.�дующее: 

1. Уровень коммуникативно::ти детей и подростков 11-15 лет вырос на 21
%.

Диаграммьт 1 видно: очень высокий составлял 14,ЗОо/о, высокий-21,40%, 
средний-4:::�:·�:)., ниже сре;:�него-· 14,30%, низкий составил-7%. После 
прове;::�:ения повторной диагнJстики (диаграммlа 2), Очень высокий -28,50%, 
высокий --- 2К,50%�, средний - 43%, ниже среднего и низкий по 0%. 
� п 

� 
�... овышение: уровня коммуникативности детеи и подростков повлекло за 

собой улучшение состояния пластической способности тела, расширился 
потенциал и диапазон движений, двигательной активности. 

З .. Использование комплексной модели групповой коррекционной 
програNl11.п,1 с применением коммуникативно-двигательного тренинга 
высокоэффе{тивно в профилактической работе с детьми и подростками 
11-15 лет.

,Для ознахом;1ения с другими диагностико-коррекционными программами 

\,IO)KHO использовать дополнительную 

л1'1·гературу. [34,3 7 ,3 8.,4:�:46,47"48 ,49 ,51,52,54,5 5 ,56,5 8,80,81,82]. 
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