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В современной жизненной ситуации, 

сопровождающей становление лич-

ности подросткового возраста, все 

больше обостряются социальные, эко-

номические, политические отношения, 

которые увеличивают зону опасности 

для его психологического самочувствия 

и закрепляют в его личном опыте пере-

живание нестабильности существова-

ния человека. Распространение упадоч-

нических настроений, связанных с 

представлениями о бессмысленности 

существования современного человека 

в мире, проявляется, в частности, в ро-

сте суицидов, принимающих характер 

локальных эпидемий среди подростков 
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и, в том числе, как одну из наиболее до-

ступных моделей саморазрушительного 

поведения.

При достаточно частых фактах са-

моразрушающего поведения молодежи 

во многом остается нерешенным во-

прос о причинах, истоках, формах, гра-

ницах и других его категориях. Важней-

шей проблемой становится распозна-

ние аффективной поведенческой реак-

ции и психологических отклонений в 

суицидальных попытках. Между тем 

формы суицидальных проявлений за 

последнее время приобретают глобаль-

ный и роковой характер. Адаптация к 

новому, к переменам оказывается мно-

гим не под силу. Эта тенденция много-

кратно усиливается в затянувшихся 

условиях со ци аль но-эконо ми че ской не-

стабильности, характерной для всего 

мирового сообщества. По данным Все-

мирной организации здравоохранения 

на первом месте среди социально-

экономи че ских причин суицида населе-

ния стоит проблема безработицы. Уве-

личение безработицы на один процент 

приводит к увеличению суицидов насе-

ления на четыре процента. Кроме того, 

усиление роли виртуальных про-

странств, в которые все более погружа-

ются подростки и молодежь, зачастую 

стирают границу между жизнью и смер-

тью, делая суицид элементом игровой 

реальности, приводящей к плачевным 

результатам в действительности.

Актуализация проблемы самораз-

рушающего поведения, в том числе су-

ицидов, подтверждается статистиче-

скими показателями. В Москве суици-

дальный показатель составляет 11, в 

Питере – 18, в некоторых районах Рос-

сии (Волго-Вятском, Западно-Си бир-

ском, Восточно-Сибирском, Дальнево-

сточном, Уральском) 65-80, в Коряки – 

133, Коми – 110, на Алтае – 102, в Уд-

муртии – 101 на 100 тыс. населения. В 

этой статистике отмечается и рост 

детско-юношеского суицида. Так, если 

в 2009 г. в стране было совершено 260 

подростковых суицидов, то в 2010 г. их 

было в 1,2 раза больше [1, с. 8].

Как видно, особенно неуправляемая 

ситуация складывается с подростковым 

саморазрушающим поведением (прием 

наркотиков, анорексия, уход из семьи в 

религиозные деструктивные организа-

ции и др.) и его крайней формой прояв-

ления – самоубийством. В последнее вре-

мя из разных источников СМИ хлынул 

поток деструктивной по содержанию 

информации, влияние которой не име-

ет границ, и ее деструктивное психоло-

гическое воздействие и заражение до-

стигает особого масштаба и силы. Борь-

ба за контроль над сознанием молодежи 

приобретает особо яростный и скрытый 

характер. Близкие взрослые лица узна-

ют о уже состоявшихся и особых гипна-

бельных состояниях и саморазрушаю-

щих намерениях подростков слишком 

поздно, чтобы действенно противосто-

ять их выбору и поступкам. Обычно в 

происхождении саморазрушающего по-

ведения участвует не один какой-нибудь 

социально-психологический механизм, 

а создаются системные условия для его 

возникновения.

Чаще всего саморазрушающее по-

ведение обусловлено психологиче-

ским кризисом личности, под кото-

рым понимается острое эмоциональ-

ное состояние, вызванное особыми, 

личностно-значимыми и психотрав-

мирующими событиями. Кризис при-

обретает такую интенсивность и та-

кой масштаб, что весь жизненный 

опыт личности не может подсказать 

ей иного выхода, кроме как уйти из 

жизни и тем самым решить значимую 

проблему, которая якобы не может 
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быть решена иным путем. Такой кри-

зис может возникнуть внезапно в со-

стоянии эмоционального аффекта. 

Энергию негативных эмоциональных 

переживаний в литературе принято 

сравнивать с механогидравлической 

моделью или шлюзом, в которой во-

рота сдерживают энергию воды, а за-

тем при определенных условиях она 

прорывается и образует водопад, ко-

торый сметает все на пути. 

Подростковый возраст является 

значимым периодом жизни, определя-

ющим становление границ эмоциональ-

ного мира личности, его содержание и 

механизмы саморегуляции эмоций. 

Именно в учебно-воспитательных ситу-

ациях особенно часто возникает необ-

ходимость внешней регуляции и оце-

нок, способных вызвать у воспитанни-

ков состояния эмоционального перена-

пряжения. Всякое человеческое чувство 

есть сочувствие, а потому эмоции име-

ют социальную природу происхожде-

ния и развития. Недостатки эмоцио-

нального реагирования подростков до-

вольно часто обсуждают те, кто непо-

средственно общается и взаимодейству-

ет с ними. В одних случаях наблюдается 

эмоциональная нечувствительность 

подростков к чувствам окружающих лю-

дей; в других – страхи и агрессивное по-

ведение в решении задач совместной 

деятельности. Возникающие страхи и 

тревога являются предсказанием на не-

осознанном уровне ожидаемых неудач. 

Так же, как и другие эмоции, страхи и 

тревога выполняют важнейшую функ-

цию прогнозирования, но их особен-

ность (в отличие от положительных 

эмоций) заключается в том, что они 

подтверждают лишь неудачи и прогно-

зируют новые. Отсутствие высоких до-

стижений у таких подростков в скры-

той форме осуждается окружающими. 

У. Глассер считает, что число школьных 

неудачников становится год от года все 

больше и больше, словно судьба не при-

готовила им никаких подарков. Такие 

подростки знают, что в обществе, где 

многим «везет», им не повезет никогда.

Формирование хронической тре-

вожности подростков как устойчивого 

механизма жизни и кризисного вариан-

та функционирования эмоций может 

иметь скрытый характер и порой такие 

воспитанники являются даже «удобны-

ми» для учителя. Они стремятся добить-

ся любви учителя тем, что охотно вы-

полняют все его требования, проявля-

ют чрезмерное внимание и озабочены 

тем, чтобы приобрести их симпатию и 

всегда находиться в согласии с боль-

шинством. Такой тип поведения воспи-

танников «успокаивает» учителей и 

взрослых. Между тем эмоциональная 

зависимость подростков от внешней ре-

гуляции других не исчезает бесследно. 

Опыт эмоциональной зависимости от 

внешней регуляции закрепляется в мо-

дели тревожно-внушаемого и кризисного 
эмоционального развития личности. Тре-

вожный человек чаще чувствует себя 

«жертвой» несправедливого к себе от-

ношения. Эти переживания могут эпи-

зодически провоцировать выплеск ме-

сти и развитие в дальнейшем мститель-

ности как черты характера. Когда чело-

век чувствует себя жертвой, скрытый 

гнев и агрессия могут проявить себя в 

якобы непредсказуемых поступках.

Эмоциональные процессы являются 

сквозными в жизни человека, опосреду-

ющими содержание и динамику образов, 

суждений, смыслов и ценностей, в целом 

направление активности личности. Эмо-

ции включены в восприятие любой 

обычной ситуации. Эмоционально окра-

шенные образы одного и того же собы-

тия у разных людей определяются пони-



3 / 2012

178

Преподаватель XX
ВЕК

ПСИХОЛОГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ

манием разного восприятия ситуации, в 

том числе, неадекватного. Так называе-

мые «трудные подростки» из числа тех, 

кто оставил школу и прекратил учение, 

настаивали на том, что они отчислены 

школой, в то время как администрация 

эти факты не подтверждала. Искажения 

в восприятии жизненных ситуаций обу-

словлены нарушением внутреннего ме-

ханизма саморегуляции эмоций, и не 

только в школе.

Родители и учителя чаще всего 

знают о подростковых трудностях, но, 

тем не менее, именно из-за некон-

структивного поведения взрослых 

чаще всего возникают и разрастаются 

конфликты у подростков, и, прежде 

всего, появляются те внутренние кон-

фликты, которые «управляют всей их 

деятельностью», те противоречия, с 

которыми сталкиваются подростки, 

но не могут справиться. Можно выде-

лить несколько сфер, в которых под-

ростки испытывают наибольшие 

сложности, а их нерешенность чаще 

всего и приводит к тому, что подро-

сток из проблемного превращается в 

того самого «трудного», а точнее де-

линквентного подростка, что и свиде-

тельствует о его физическом, психи-

ческим и социальным здоровье. Что-

бы родители могли вовремя создать 

основу для здоровья своего ребенка, 

необходимо обозначить те симптомы, 

которые проявляются у него в основ-

ных сферах жизнедеятельности.

Первая сфера, в которой возника-

ют проблемы – это поведенческая. Мы на-

чинаем замечать, что им и с ними ста-

новиться сложно, общаться, у них нару-

шается привычный стиль отношений, 

появляется нестабильность в поведе-

нии с окружающими. Преимуществен-

но мы сталкиваемся с однотипным спо-

собом реагирования на те трудности, с 

которыми подростки встречаются. Не-

стабильность характеризуется еще и 

тем, что происходят некие колебания в 

отношениях: только что был с мамой 

ласковым и вдруг нагрубил, только что 

нормально разговаривал с другом или с 

подругой и вдруг выплеснулась агрес-

сия, злость, раздражение. В то же время 

мы наблюдаем попытки избежать реше-

ния проблем при общении, что связано 

с неумением общаться в новых для них 

условиях жизнедеятельности, посколь-

ку в период полового созревания изме-

няется и восприятие окружающих лю-

дей, и отношение подростков к ним. 

Отсутствие пока еще развитой рефлек-

сии, внутренней потребности все проа-

нализировать и принять правильное 

решение, неумение использовать адек-

ватные способы поведения в коммуни-

кации приводит к тому, что подростки 

либо стремятся избежать этих проблем, 

либо ведут себя очень нестабильно по 

отношению к окружающим. Такое эмо-

циональное неравновесие создает 

стрессогенную обстановку, выбивает 

подростка из стабильной жизненной 

ситуации, создаёт почву для дестабили-

зации его здоровья [2, с. 23].

В поведенческой сфере мы сталки-

ваемся еще и с тем, что у подростка на-

блюдается некий завышенный уровень 

притязаний, при отсутствии критиче-

ской оценки своих возможностей. Все 

мы понимаем, что сама по себе критич-

ность не может развиваться спонтанно, 

она имеет свою динамику. И, скажем, в 

раннем подростковом возрасте, когда 

критичность начинает, появляется, она 

направлена на окружающих и в первую 

очередь – на взрослых. Статус подрост-

ка предусматривает некую его позицию 

взрослости, а несоответствие притяза-

ний и собственной критичности приво-

дит к непониманию со стороны окру-
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жающих и к конфликтам, которые у 

него появляются. Конфликтогенность 

тоже может быть «благодатной» почвой 

для психологических расстройств, а 

иногда и неврозов.

Естественно, что сложный процесс 

развития самосознания приводит к 

тому, что у подростков появляются 

предрасположенность к проявлению 

некого эгоцентризма, который связан с 

развитием «самости», с появлением по-

требности самому принимать решения, 

самому решать, самому говорить, само-

му иметь мнение. Развитие «самости» 

при подростковом максимализме при-

водит к эгоцентризму. «Я» – во главе 

всего и поэтому все, что не поддержива-

ет эту позицию, вызывает у подростка 

агрессивность, то есть появляются при-

знаки агрессивного поведения и, как 

следствие, – склонность к обвинениям 

окружающих. В этой ситуации подрост-

ку субъективно плохо, он чувствует себя 

неуверенно, но при этом считает себя 

центром Вселенной. Он достаточно 

умен, чтобы понимать, что эта его по-

зиция не принимается окружающими, 

но, не умея проанализировать ситуа-

цию, стремится обвинить окружающих 

во всех своих проблемах, бедах и всем 

остальном. При этом нарушается его 

эмоциональное равновесие, появляют-

ся признаки неуверенности, депрессив-

ного состояния.

Мы сталкиваемся и с такими процес-

сами, которые склонны называть неким 

уходом в себя или аутичностью. По-

скольку неуверенный подросток чувству-

ет свою неуверенность, он ищет опору и 

ориентир, но вследствие того, что он не 

может принять полностью все обще-

ственные требования, он начинает уста-

навливать свои требования и нормы по-

ведения. И пытается на них ориентиро-

ваться, причем достаточно жестко; при 

этом, когда его собственные нормы и 

правила поведения вступают в противо-

речие с общепринятыми нормами, под-

росток всегда отстаивает свои собствен-

ные, так как в этом он усматривает по-

зицию самостоятельности. Максима-

лизм, который свойственен подростку 

проявляется еще и в таких качествах, 

как нетерпеливость, и не позволяет под-

ростку обрести ту устойчивость, которая 

нужна ему, и которая придет, когда он 

повзрослеет, научится тем способам 

коммуникации, которыми владеет взрос-

лый человек. Нетерпимость и нетерпе-

ливость в делах, в принятии каких-то 

решений приводит также к конфликтно-

му поведению.

Второй сферой, в которой проис-

ходят изменения, приводящие к про-

блемам подростковости, является аф-
фективная сфера. Она характеризуется 

эмоциональной лабильностью, низкой 

фрустрированностью, низкой толе-

рантностью. Эти явления ведут к бы-

строму возникновению у подростков 

ощущения повышенной тревожности, 

в дальнейшем – к устойчивой тревожно-

сти и страху. То есть неумение быть тер-

пимыми, быть уверенными, уравнове-

шенными ведет к возникновению тре-

воги и депрессивному состоянию. Здесь 

речь идет не о депрессии как о заболе-

вании, как патологии, а о депрессивном 

состоянии, в которое попадают под-

ростки. Высокий уровень притязаний и 

претензий на признание, но при этом 

заниженная и нестабильная самооцен-

ка подростка – противоречие подрост-

кового возраста. Я называю подростко-

вый возраст возрастом качелей, возрас-

том раскачивания от одной высокой 

точки к другой. И только когда он попа-

дает на золотую середину, он достаточ-

но адекватен. Поскольку у него еще не 

сформирована адекватная оценка про-
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исходящего вокруг, то ему свойственно 

преувеличение негативных событий и 

наоборот – минимизация позитивных, 

что приводит к достаточно заниженной 

самооценке. Аффективная сфера под-

ростка характеризуется неумением ви-

деть обратную связь, развивать эмпа-

тийность. Отсутствие навыков перцеп-

тивности, эмпатийности приводит к 

тому, что, не принимая обратную связь, 

не чувствуя ее, закрываясь от нее, под-

росток приходит в состояние замкнуто-

сти, ухода от открытой позиции по от-

ношению к окружающим, что в свою 

очередь может быть основой для забо-

леваний, как соматических, так и пси-

хологических [2, с. 23].

Третья сфера – мотивационно-по треб-
ностная, которая тоже влияет на появ-

ление проблемности в подростковом 

возрасте. Так, характерная для подрост-

ка поведенческая реакция группирова-

ния со сверстниками приводит к некой 

блокировке. Младший школьник чув-

ствует свою защищенность, когда рядом 

взрослый человек, а подросток начина-

ет уходить от этой позиции, так как с 

развитием «самости» ему хочется само-

стоятельности. Как следствие, он начи-

нает блокировать потребность в защи-

щенности взрослого человека, хочет 

научиться защищаться сам, но может 

это не сразу, поэтому начинает коле-

баться, появляется некая неуверенность 

в себе, в своих способностях, позициях, 

отсюда потребность быть признанны-

ми в той референтной группе, в кото-

рую он попадает или стремится. И 

очень часто это сопровождается поте-

рей ощущения временной перспекти-

вы, он как бы не видит себя в будущем, и 

как следствие – симптомы психосома-

тических заболеваний, заболеваний, 

дезадаптации, ощущению депривациию 

[там же, с. 24]. 

Четвертая сфера – когнитивная. Она 

характеризуется сверхожиданием от 

других, а нереализованность ожидания 

вызывает отрицательные эмоции. 

Очень часто позиция непринятия под-

ростками долженствования (ты дол-

жен! ты обязан!) приводит к созданию 

эмоциональных блоков, которые влия-

ют на поведения подростка. Ощущения 

неустойчивости усиливается от стан-

дартных взрослых установок, таких как 

«мальчики не плачут» или «мальчики 

не рассказывают о своих проблемах 

близким» и т.д. Другими словами, мы, 

взрослые, блокируем откровенность 

подростка и тем самым способствуем 

зарождению больших проблем и кон-

фликтов. В когнитивной сфере есть 

еще такая позиция как эскапизм – избе-

гание проблем. Подросток очень часто 

не способен самостоятельно решать ту 

или иную проблему, а при «успешной 

блокировке» многих позиций взрослы-

ми он не хочет ни с кем советоваться и 

прибегает к наиболее возможному ва-

рианту – он их просто избегает. Имеет 

место в когнитивной сфере и позиция 

селективной выборки, то есть построе-

ние заключения, основанного на дета-

лях и вырванного из контекста. Вообще 

в своей взрослой жизни мы прекрасно 

знаем, что деталь, вырванная из контек-

ста, приобретает зачастую совершенно 

иной смысл. У подростка это проециру-

ется на позицию, «если меня критику-

ют, то я действительно плохой», если 

меня критикуют, значит, меня здесь не 

любят» [там же].

Противоположность этой селек-

тивной выборки – сверхраспростра-

ненность, когда подросток выстраива-

ет выводы, основанные на одном фак-

те. Позиция «все или ничего» очень 

часто толкает ребят на необдуманные 

поступки. И эти поступки граничат 
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иногда с асоциальными выходками, 

которые взрослых пугают, шокируют 

и приводят к еще большим конфлик-

там и трудностям в отношениях.

Мы назвали четыре сферы, нару-

шения в которых вызывают проблемы 

в подростковом возрасте, обратив вни-

мание в первую очередь на проблемы, 

связанные у взрослых с детьми, пони-

мая, что они могут, если их не решать, 

привести к большим проблемам со здо-

ровьем. Вовсе не значит, что если эти 

признаки присутствуют, то подросток 

уже не здоровый, и требуются экстрен-

ные меры. Но на них значимо обра-

щать внимание, чтобы своевременно 

оказать помощь в предотвращении са-

моразрушающего поведения.

Необходимо обратиться еще к 

одному явлению саморазрушающего 

поведения в подростковой субкульту-

ре – групповому суициду. Повышенная 

внушаемость подростков в группах 

рассматривается как специфическая 

особенность в этом возрасте. Соци-

аль но-психологический механизм рас-

пространения в группах разделяемых 

сомнений и переживаний неуверенности 

в своей судьбе резко возрастают, когда 

окружающая ситуация воспринимает-

ся как неопределенная и лишенная 

позитивных перспектив жизни. В 

условиях группового заражения воз-

растают сомнения в необходимости 

помощи кому-либо в критических жиз-

ненных ситуациях. Второе обстоя-

тельство, наличие которого оказыва-

ет наибольшее деструктивное влия-

ние, – это сходство, инициирующее 

склонность подростка следовать при-

меру тех, кто на меня наиболее похож. 

Мощное воздействие поступков этих 

«похожих» на подростков является 

реальной опасностью и ориентацией 

на их действия или действия автори-

тета. Авторитеты, даже наилучшим 

образом информированные, могут на-
меренно искажать предоставляемые сведе-
ния и прибегать к маленьким уловкам, 

убеждая при этом собеседников в сво-

ей искренности. Одна из важнейших 

задач школьного образования заклю-

чается в воспитании непрерывного 

конструктивного социального взаимо-

действия и активного противодей-

ствия деструктивным влияниям групп, 

движений и другим людям с патологи-

ческими комплексами [5, с. 144].

Проблема подростковой эмоцио-

нальной незрелости и ее разнообраз-

ные вторичные проявления требуют 

не только их описания, но и не менее 

четкого включения подростков в систему 
психолого-педагогических условий эмоцио-
нальной безопасности, обеспечивающих 

формирование механизма саморегуля-

ции эмоций и авторство человека в их 

происхождении. Когда нас ничто не за-

ботит, мы теряем свою сущность; забо-

та является путем восхождения к на-

шей сущности. Если я забочусь о своей 

сущности, я буду уделять определенное 

время ее благополучию, если я не забо-

чусь о ней, моя сущность распадается. 

Забота онтологична в том смысле, что 

конституирует человека как человека.

Процессы становления механиз-

ма эмоциональной зрелости не могут 

развернуться в плане только созна-

ния или индивидуальной деятельно-

сти. Неудовлетворенность наличным 

состоянием, обнаружение новых пер-

спектив деятельности, обнаружение 

противоречий между ними делает че-

ловека свободным в своих поступках 

и открывает возможности выбора в 

условиях диалога. Монологическая 

педагогическая позиция консерва-

тивна и формирует реактивную мо-

дель эмоционального поведения. Из-
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быток отрицательных эмоций и мас-

совость школьных неврозов – это по-

рождение моно ло гич но-автори тар-

ных педагогических воздействий на 

подростка, не учитывающих обмен 

эмоциями и принципы ненасиль-

ственной коммуникации. Если право 

на оценки целиком принадлежит 

взрослому, это сдерживает развитие 

самосознания и искажает механизм 

саморегуляции у воспитанника. При 

организованном чрезмерном давле-

нии способность подростка к само-

стоятельному поведению подвергает-

ся неоправданной перегрузке.

Сложности и противоречивость 

подросткового возраста делает его 

фактором риска для многих нежела-

тельных проявлений. Эта проблема 

приобретает особую остроту в со-

временной реальности, характери-

зующейся резким спадом воспита-

тельного воздействия всех институ-

тов воспитания, ослаблением влия-

ния системы внешкольного образо-

вания и воспитания, потерей нрав-

ственных ориентиров, неготовно-

стью большей части педагогов к ра-

боте в новых условиях. Следует под-

черкнуть, что подросток в силу своей 

объективной сензитивности особен-

но остро воспринимает неустроен-

ность, безработицу, безденежье ро-

дителей, видя за всем этим их жиз-

ненную неуспешность. Все это очень 

часто мешает подростку чувствовать 

себя комфортно в окружении свер-

стников и взрослых, причем диском-

форт усугубляется из-за свойствен-

ного ему максимализма, неумения 

выделять полутона, категоричности 

суждений, что часто приводит к хро-

ническим конфликтам. А навыки 

конструктивного поведения в ситуа-

ции конфликта еще не выработа-

лись, вот и остается он один на один 

со своими бедами, трудностями и 

внутренними противоречиями.

Подросток вступает в жизнь, хотя 

само это выражение не совсем право-

мерно, поскольку подросток уже жи-

вет в этом мире и чувствует себя в 

нем как человек, пока еще зависящий 

от взрослых и материально, и соци-

ально, и личностно. Как вписаться в 

социальную структуру общества, как 

научиться жить и общаться в этом 

обществе, как найти свое место в 

нем – это те вопросы, на которые 

подросток хочет найти ответы. Пре-

жде всего, подростки, как никто дру-

гой, за счет высокой потребности в 

социализации в жизни оказываются 

вовлеченными во все социальные 

жизненные процессы. Они живут в 

семьях, слышат разговоры взрослых, 

наблюдают отношения окружающих 

людей – и, как губка, впитывают их в 

себя. Именно на фоне жизненных об-

стоятельств формируется самосозна-

ние подростка, самостоятельность 

его суждений, собственное отноше-

ние ко всему происходящему, стрем-

ление самому действовать.

Можно ли сегодня при явной не-

дооценке воспитательной работы в 

наших школах и неблагополучии 

психологического климата семьи по-

мочь подросткам решать их пробле-

мы с наименьшими потерями, нау-

чить психологической и коммуника-

тивной гибкости, мобильности, пла-

стике отношений и взаимоотноше-

ний? Конечно, можно, но требуется 

кропотливая, целенаправленная, се-

рьезная работа по формированию 

личностных качеств, поведенческих 

моделей, обеспечивающих подрост-

ку плавную социализацию без взры-

вов и срывов.
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Одним из важнейших системоо-

бразующих факторов сохранения и 

сбережения здоровья является фор-

мирование личностных установок 

на здоровый образ жизни, как доми-

нантно значимых для построения и 

реализации траектории жизненного 

успеха.

Какой же должна быть личность, 

чтобы не просто выживать в совре-

менных обстоятельствах жизни, а со-

хранить здоровье, в том числе, психи-

ческое и физическое, а кроме того 

развиваться, быть социально мобиль-

ной, профессионально стабильной и 

т.д. У подростка, при переходе к взрос-

лости необходимо развивать психо-

пластику личности, обеспечивающую 

ему возможность социально-психоло-

ги ческой адаптации.

Под психопластикой личности 

мы понимаем «способность духовной 

организации личности к адекватным 

изменениям в ответ на значимые из-

менения внешних и внутренних фак-

торов, способность к внутренней со-

гласованности, соразмерности и гар-

моничности в отношениях, взаимо-

действии и восприятии человека че-

ловеком» [3, с. 129]. Термин основан 

на использовании следующих слов: 

психика – душевный склад, духовная 

организация человека, пластика (из-

начально – лепка) – согласованность, 

соразмерность, гармоничность, пла-

стичность – способность к адекват-

ным перестройкам в ответ на значи-

мые изменения внутренних и внеш-

них факторов.

Основным механизмом психо-

пластики является оказание помощи 

подросткам в социально-психологи-

ческой адаптации к современной 

действительности, в выработке ус-

тойчивых стереотипов социального 

поведения, в формировании адек-

ватного отношения к себе и обще-

ству на основе познания себя, овла-

дения способами эмоционального 

реагирования, формирования пси-

хологической устойчивости к нега-

тивным явлениям и конструктивных 

моделей поведения. Названные це-

левые установки реализуются в сле-

дующих направлениях: диагностиче-

ском (выявление у подростков отно-

шения к себе, взаимоотношений в 

социуме, определение эффективно-

сти используемых форм взаимодей-

ствия); тренинговой работе (саморе-

гуляция психофизических состоя-

ний, вербальное и невербальное вза-

имодействие, формирование культу-

ры межполовых отношений и т.д.). 

Способы реализации: игровое (инди-

видуальные, групповые и массовые 

игры), информационное (проблем-

ные столы, деловые игры, аукционы 

знаний и др.), деятельностное и пси-

хофизиологическое (ритмопластика, 

танцевальное взаимодействие и т.п.) 

взаимодействия.

В целом реализация этой програм-

мы подразумевает постановку и после-

довательное решение совокупности 

взаимодополняющих задач: во-пер-

вых, мы понимаем значимость форми-

рования мотивационно-ценностного 

отношения в сфере межличностных 

отношений в различных структурах 

общения (взрослый-подросток, под-

рос ток-подросток и т.д.); во-вторых, 

мы считаем необходимым создать 

условия для раскрытия резервных воз-

можностей каждого ребенка, позво-

ляющих достичь личностью социаль-

но значимых целей; в-третьих, мы 

стремимся создать программу, предо-

ставляя возможности для раскрытия 

творческого потенциала личности, 
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развития самосознания, рефлексии, 

навыков самостоятельной деятельно-

сти, принятия решений и т.д. Кроме 

того, мы решаем задачи формирова-

ния у подростков уверенности в себе, 

в своих силах, в ближнем окружении; 

знакомства с основами социальной 

гибкости и личностной мобильности, 

формирования навыков психологиче-

ской защиты и навыков конструктив-

ного межличностного взаимодей-

ствия, оказания помощи в создании 

комфортной психологической атмос-

феры в ближайшем социуме, напри-

мер в классе, а также включения 

школьников в подростковый куль тур-

но-деятельностный континиум (не-

прерывное многообразие).

Эти задачи определены нами в 

контексте Постановления Правитель-

ства Российской Федерации «О реали-

зации Конвенции ООН “О правах ре-

бенка и Всемирной декларации об 

обеспечении выживания, зашиты и 

развития детей”», где сказано, что не-

обходимы последовательные, целена-

правленные усилия на базе четко 

определенной государственной стра-

тегии действий для определения угро-

зы необратимых потерь физического 

и духовного здоровья интеллектуаль-

ного потенциала подрастающих и бу-

дущих поколений. В плане действий 

по осуществлению конвенции ООН 

особое место отводится проблемам 

социального благополучия детей: 

«Каждая страна должна создавать над-

лежащие механизмы для регулярного 

и своевременного сбора, анализа и пу-

бликации данных, необходимых для 

наблюдения за соответствующими со-

циальными показателями, касающи-

мися благосостояния детей». В этом 

же документе подчеркивается, что 

прогресс в области улучшения поло-

жения детей должен быть ключевой 

целью государственного развития, так 

как «сегодняшние дети – это граждане 

завтрашнего мира, их выживание, 

здоровье, защита и развитие являют-

ся непрерывным условием развития 

человечества в будущем».

Мы понимаем, что психопластика 

личности подростка возможна при 

реализации ее основных задач: обе-

спечение адекватности поведения 

подростка в этот сложный период, его 

социальная адаптация в новых услови-

ях жизненности на уровнях взаимо-

действия и общения в семье, в школе, 

на улице, которые влекут за собой 

проблемы закладывания основы соци-

альной гибкости, личностной мобиль-

ности человека, вступающего во 

взрослую жизнь. Если говорить о ди-

намике формирования личностной 

психологической пластичности под-

ростка, то, конечно, на первом этапе 

решается задача определения векто-

ров личностного роста – это умение 

переключать внимание на себя как на 

личность, не потерять себя, научить-

ся отстаивать свое мнение, формиро-

вать навыки саморазвития и самовос-

питания, то есть создавать мотивацию 

на внутреннее развитие и интерлич-

ностное самосознание.

Первая ступень школы психопла-

стики проходит под девизом: «Познай 

себя», наряду со сквозной задачей по-

знания себя, своего внутреннего «Я» 

мы знакомим подростков с основами 

социальной гибкости и личностной 

мобильности, вырабатываем навыки 

конструктивного внутригруппового 

взаимодействия, помогаем создать 

комфортную психологическую обста-

новку в коллективе своего класса, 

группы. Решить эти задачи невозмож-

но без сформированного мотива ци он-
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но-ценностного отношения к обще-

нию среди сверстников и со старши-

ми. Мы исходим из понимания того, 

что взаимодействие с подростком со-

ставляет важнейшую сущностную ха-

рактеристику педагогического про-

цесса, понимаемого нами как целесоо-

бразного межличностного взаимодей-

ствия с подростками, в основе которо-

го лежат гуманистические принципы, 

закономерности общения и специаль-

но организованная совместная дея-

тельность, способствующая развитию 

личности [2, с. 122].

По окончании первого этапа на 

фоне эмоционального подъема проис-

ходит глубокая личностная рефлексия 

своего «Я», места в группе сверстни-

ков, своей внутренней позиции; пер-

вичные результаты подкрепляются 

после естественного спада (угасания) 

эмоций, отсроченными во времени 

личностными изменениями.

Отсюда возникает еще одна про-

блема, которую можно решить в усло-

виях школы психопластики личности 

подростка. Это проблема самозащи-

ты, самосохранности, ведь большое 

значение для подростка имеет сохран-

ность психического здоровья, способ-

ность не приобрести ненужных не-

врозов и ряда других отклонений, нау-

читься выходить из стрессовых ситуа-

ций. Конечно же, возникает и пробле-

ма умения регулировать собственные 

психические процессы, конструктив-

но вести себя в конфликтных ситуаци-

ях, отсюда возникает задача второго 

этапа школы психопластики личности 

подростка – это формирование навы-

ков конструктивного межличностно-

го взаимодействия подростка, кото-

рые позволяют ему формировать ком-

муникативную культуру: коммуника-

тивность и коммуникабельность как 

качества личности. На этом этапе 

очень важна степень мотивации ребят 

на общение и взаимодействие, ведь 

коммуникация не ограничивается 

только умением вступать в контакт, 

здесь еще очень важно научить ребят 

интерактивности, то есть умению вза-

имодействовать вне зависимости от 

того, нравиться этот человек или нет, 

умению быть более спокойным, управ-

лять своими эмоциями и поведенче-

скими реакциями. В итоге, конечно 

же, формируется определенный уро-

вень перцептивности подростков, ко-

торый приведет в дальнейшем к фор-

мированию культуры восприятия лю-

дей друг другом, культуры взаимоот-

ношения и взаимодействия с людьми.

Вторая ступень психопластики на-

звана нами «Я и Другой», что говорит 

о том, что наряду с дальнейшим разви-

тием задач раскрытия личностного 

потенциала подростка, познания себя 

ставятся новые задачи, первостепен-

ные для этого этапа: формирование у 

подростков культуры межличностной 

коммуникации на всех ее уровнях. 

Подросток учится таким необходи-

мым для него умениям, как терпи-

мость, внимательность, умение слу-

шать другого, понимать и принимать 

его точку зрения и вместе с этим уметь 

доносить до другого свое мнение. По-

мимо этого одной из важнейших за-

дач этого этапа является развитие у 

подростков сензитивности, то есть 

чувствительности восприятия окру-

жающего мира, других людей и само-

го себя, эмпатии. Также одним из бло-

ков второй ступени психопластики 

является блок по развитию культуры 

межполового взаимодействия, в про-

цессе которого подростки могут от-

корректировать свои представления 

об идеальных взаимоотношениях муж-
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чины и женщины, разрешить имею-

щиеся внутри коллектива конфликт-

ные ситуации, связанные с взаимоот-

ношения мальчиков и девочек, а так-

же получить определенный опыт в 

этой сфере. Только реализовав эти 

задачи, можно научиться способно-

сти быстро реагировать на внешние 

условия и обстоятельства, то есть 

развить в себе гибкость и мобиль-

ность [2, с. 124].

По окончании второй ступени 

психопластики ребята получают та-

кой уникальный опыт, как опыт взаи-

мовыручки, поддержки и доверия.

Важнейшей задачей третьего эта-

па школы психопластики личности 

подростка является нахождение под-

ростком своего места в социальной 

группе. На этом этапе создаются усло-

вия для того, чтобы подросток «при-

мерил» на себя различные социаль-

ные роли определил и почувствовал 

слабые и сильные стороны каждой из 

них, выбрав те, в которых он спосо-

бен действовать наиболее эффектив-

но и которые не противоречат его 

личностным установкам.

На третьей ступени усложняются и 

развиваются уже обозначенные зада-

чи. Эта ступень – «Я и Другие». Задачи 

этого этапа обеспечивают преемствен-

ность и динамику процесса психологи-

ческой мобильности и гибкости. Под-

росткам на этом этапе необходима по-

мощь в раскрытии перспективы эф-

фективного общения в коллективе, 

ближайшем окружении, в умении ана-

лизировать особенности своих роле-

вых позиций, в получении знаний и 

навыков психологической защиты, 

«внестрессового» взаимодействия, 

конструктивного поведения в нестан-

дартных конфликтных ситуациях и си-

туациях выбора [там же, с. 125].

Ролевая позиция – это своего 

рода красная нить третьей ступени 

психопластики. За время ее проведе-

ния подростки примеряют на себя 

роль и вдохновителя, и организато-

ра, и эффективного исполнителя, и 

конструктивного критика; у каждого 

есть возможность осознать свой ли-

дерский потенциал и понять его 

основную сущность, научиться брать 

на себя ответственность за других, 

вести за собой. Помимо этого данный 

этап дает возможность подросткам 

встать на позиции ребенка, родителя 

и прийти в итоге к конструктивной 

позиции взрослого.

Наконец, мы подходим к следую-

щей ступени в личностном росте и 

развитии подростка – последнему эта-

пу школы психопластики, но далеко 

не последнему в развитии личности 

человека. На этом этапе ставиться за-

дача формирования модели поведе-

ния взрослого человека, нахождения 

своего места в жизненном простран-

стве, то есть здесь мы стремимся ак-

центировать внимание подростка на 

позиции ответственности за свои 

дела, поступки, за выбор своего жиз-

ненного пути, за стиль поведения, а 

также самостоятельности. Мы также 

обязательно помогаем подростку в 

определении профессионального пу-

ти, не ориентируя его на какую-то 

определенную профессию, но форми-

руя определенные личностные каче-

ства и умения, которые нужны в лю-

бой профессиональной деятельности, 

например: умение противостоять дав-

лению со стороны, отстаивать свою 

собственную позицию, жить в стиле 

деловых отношений. Вот те основные 

задачи, которые мы пытаемся решать 

на своих выездных школах психопла-

стики подростка.
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Четвертая ступень школы психо-

пластики позволяет решать целост-

ную задачу коммуникативной и психо-

пластичной флексибильности лично-

сти (флексибильность характеризует-

ся как интегративное личностное ка-

чество, связанное с психологической 

гибкость, мобильностью и адапдиро-

ванностью). На этой ступени акценти-

руются позиции ответственности и 

самостоятельности в выборе жизнен-

ного пути, познания процесса «взрос-

лой жизни», особенностей делового 

общения, профессионального самоо-

пределения, именно поэтому четвер-

тая ступень имеет название «Я и Об-

щество». На этом этапе ставятся зада-

чи, связанные с овладением навыками 

делового общения, такими как точ-

ность и оригинальность мышления, 

способность к разрешению проблем-

ных задач и ситуаций, искусство убеж-

дения, ведение переговоров, навыки 

саамопрезентации, интуиции. Все это 

позволяет подготовить подростка к 

вступлению в новую взрослую жизнь в 

позиции самостоятельного человека, 

готового жить, общаться и взаимодей-

ствовать в любых условиях социума 

[там же, с. 126].

Программа «Школа психопласти-

ки личности» не ограничивается че-

тырьмя вышеописанными ступенями. 

Предполагается пятая ступень, свя-

занная с более глубокими пластами 

познания своего внутреннего мира, с 

серьезной внутренней работой, осно-

ванной на уже полученном подростка-

ми опыте тренинговой работы.

Мы понимаем, что результаты мо-

гут быть очень рассредоточены во 

времени, а стало быть, не сразу замет-

ны, но мы также понимаем, что се-

рьезная работа с подростками, связан-

ная с таким ненавязчивым и целена-

правленным педагогическим и роди-

тельским сопровождением, обязатель-

но даст свои результаты. Подростку, 

прошедшему нашу школу, не захочет-

ся разрушать свою жизнь и наносить 

вред своему здоровью.

На наш взгляд, самый важный ре-

зультат – это личностные изменения 

подростков, которые формируют спо-

собность к духовной организации лич-

ности, и не только к адекватному вос-

приятию мира и себя, но и к адекват-

ной перестройке реальной действи-

тельности, что ведет к внутренней со-

гласованности, соразмерности в отно-

шениях, и, как следствие, формирует 

гармонично развитую личность.

Процессы становления механиз-

ма эмоциональной зрелости не могут 

развернуться в плане одного созна-

ния или в плане индивидуальной дея-

тельности. Неудовлетворенность на-

личным состоянием, обнаружение 

новых перспектив деятельности, об-

наружение противоречий между 

ними делает человека свободным в 

своих поступках и открывает возмож-

ности выбора в условиях диалога. 

Т.А. Флоренская, вслед за М.М. Бах-

тиным, считает, что минимум бы-

тия – это два голоса: «Бесчисленные 

радиусы школьных проблем сходятся 

в точке решающего выбора: монолог 

или диалог?» [3, с. 98]. Монологиче-

ская педагогическая позиция консер-

вативна и формирует реактивную мо-

дель эмоционального поведения. Из-

быток отрицательных эмоций и мас-

совость школьных неврозов – это по-

рождение монологично-автори тар-

ных педагогических воздействий на 

подростка, не учитывающих реаль-

ное присутствие и обмен эмоциями.

Для совершенствования первич-

ной профилактики саморазрушающе-
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Таблица

Программа «Профилактика саморазрушающего поведения детей и подростков»

№ 
п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины

Содержание раздела
(дидактические единицы)

Объем
в ауд. 
часах

1. Теоретический блок:
Кризис эмоционального развития несовершеннолетних

18

1.1 Суицид как 
переживание 
невозможности 
жизни

Суицид как проявление кризисной модели становления и 
функционирования эмоциональной сферы воспитанника. 
Социальные истоки жизненного опыта хронических 
негативных переживаний и саморазрушающего поведения у 
несовершеннолетнего воспитанника. Оценка рисков 
суицидального настроения и поведения у воспитанника. 
Единство образов, эмоций, мышления и активности. 
Ситуации преодоления, варианты выхода из них, 
последствия для понимания себя и других

4

1.2 Групповые 
суициды как 
действие 
фальшивого 
социального 
доказательства 

Анализ ситуации опасности групповых суицидов в 
подростковой субкультуре. Манипулирование сознанием и 
психотехнологии культивирования идеи эстетики 
самоубийства. Повышенная внушаемость подростков в 
групповых ситуациях как специфическая особенность 
данного возраста. Различение конструктивных и 
деструктивных влияний других людей

4

1.3 Потенциал эмо-
ционального 
воспитания в 
семье

Эмоциональная близость членов семьи как условие 
становления зрелости эмоциональных проявлений у детей. 
Стратегии поведения взрослых в ситуациях детских 
переживаний успеха и неудач. Культура диалогического 
взаимодействия и развивающей помощи ребенка

6

1.4 Типология 
девиации

Понятие социальной патологии, отклоняющегося поведения, 
девиантного поведения. Дифференциация девиантного, де-
линквентного, криминального поведения. Типология деви-
антного поведения. Модели отклонений – личностная мо-
дель, ситуационная модель, модель на средовом уровне. 
Понятие социальной нормы; функции и механизмы норм. Ти-
пология и формы социальных воздействий – дискриминация, 
тюремное наказание, смертная казнь. Человек как жертва 
неблагоприятных условий киберсоциализации

4

2. Диагностический блок:
Признаки и проявления саморазрушающего поведения

18

2.1 Признаки 
первичной 
диагностики

Суицидологическая диагностика: суицидоопасные реакции де-
задаптации; невротические суицидоопасные реакции; психопа-
тические суицидоопасные реакции; феномен одиночества; де-
прессия (психогенная, эндогенная); реакция горя; конфликт за-
висимых отношений; аддиктивные аспекты суицидологи

6

2.2 Образователь-
ная среда как 
условие станов-
ления эмоцио-
нального здо-
ровья

Мониторинг общей «схемы» эмоционального самочувствия 
детей в учебно-воспитательном процессе. Учение как 
источник эмоционального напряжения. Эмоциональный 
стиль учебного взаимодействия как условие становления 
эмоционального здоровья учащихся. Анализ речевых 
обращений учителя к учащимся в условиях урока. 

6
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Положительные эмоции как воспитание интереса к учению и 
мотивов учебной деятельности. Техника диалога с 
воспитанником в ситуациях переживаний неуспеха и 
совместного планирования корректирующих действий

2.3 Анализ и 
оценка 
суицидального 
риска

Суицид и парасуицид, возрастные особенности. 
Социальные институты распознавания саморазрушающего 
поведения несовершеннолетних. Территориальная 
суицидологическая служба. Кабинет социально-
психологической помощи. Кабинет суицидолога 
психоневрологического диспансера. Кризисный стационар. 
Наркологический сектор суицидологической службы

6

3. Практический блок:
Пропедевтика саморазрушающего поведения несовершеннолетних

36

3.1  Социализация 
личности: 
норма и 
девиация

Формирование моделей поведения в подростковом 
возрасте; типичные поведенческие реакции подростков; 
формирование коммуникативной культуры в подростковом 
возрасте: отношения с взрослыми, со сверстниками, с 
собой; пути развития рефлексии в подростковом возрасте; 
акцентуированность как фактор девиантности в 
подростковом возрасте; причины, поведенческие 
проявления и коррекция агрессивности; виды типы и 
психологические механизмы; типичные формы аддиктивного 
поведения; делинквентность в подростковом возрасте

10

3.2 Технология 
психолого-
педагогическо-
го сопровожде-
ния несовер-
шеннолетних

Технология конструктивного взаимодействия педагога с 
подростками.
Технология игрового взаимодействия в подростковом 
возрасте.
Разработка технологической карты взаимодействия 
педагога с подростком

8

3.3 Психолого-
педагогическая 
теория и 
практика 
психопластики 
личности

Сущность и важнейшие принципы реализации тренинга пси-
хопластики личности: событийности, метафоризации, транс-
спективы. Использование различных форм проведения тре-
нинга, направленных на реализацию конкретных задач пси-
хопластики, таких как формирование мотивационно-
ценностного отношения к развитию флексибильности, толе-
рантности, мобильности; раскрытие внутренних резервов 
личностного развития каждого человека, позволяющих до-
стичь личностно и социально-значимых целей; развития са-
мосознания, рефлексии, навыков самостоятельной деятель-
ности, принятия решений в ситуации выбора; раскрытие 
творческого потенциала личности. В данном разделе осо-
бое внимание уделяется принципам построения тренинга, 
действиям тренера в нестандартных и кризисных ситуациях, 
рассматривается специфика тренерской позиции в тренинге 
психопластики личности. Методика организации групповой 
деятельности в образовании.
Специфические приёмы организации игрового 
взаимодействия в образовательной деятельности.
Правила и нормы тренинговой работы. Создание 
работоспособности в группе.

10

Продолжение таблицы
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го поведения среди подростков необ-

ходимы образовательные курсы, по-

зволяющие значительно расширить 

представления педагогов о психоло-

гических особенностях реагирования 

на ситуации внешнего воздействия де-

тей данной категории.

Логика построения данного курса 

предполагает комплексный подход в 

изучении феномена саморазрушающе-

го поведения. Структурно-содержа-

тель ные компоненты включают три 

блока: теоретический, диагностиче-

ский, практический.

Теоретический блок содержит со-

временные подходы в изучении осо-

бенностей эмоциональной сферы не-

совершеннолетних и специфику ее 

деструктивных проявлений.

Диагностический блок предпола-

гает применение диагностического 

инструментария в маркации призна-

ков и проявлений деструктивного са-

моразрушающего поведения, включа-

ющего признаки первичной диагно-

стики, исследование образовательной 

среды как условия становления эмо-

ционального здоровья, а также анализ 

и оценку суицидального риска.

Практический блок включает про-

педевтику саморазрушающего поведе-

ния и использование здоровьесбере-

гающих и психолого-педагогического 

технологий сопровождения в социа-

лизации личности.
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Критерии и принципы эффективного игрового 
взаимодействия в образовательном тренинге

3.4 Здоровьебере-
гающие техно-
логии в образо-
вании.

В разделе рассматривается понятие «технологии 
здоровьесбережения», виды технологий. Взаимодействие 
человека определенного возраста с культурой 
здоровьесбережения. Здоровьесберегающий подход в 
воспитании и обучении человека. Формирование модели 
поведения здорового человека. Психопластика личности как 
технология формирования установок на 
здоровьесбережение личности. Технология психолого-
педагогического сопровождения развития компетентности 
здоровьесбережения личности

8

4. Всего: 72
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