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подростковый возраст характеризуется как переходный, сложный, 
трудный, критический период, который играет очень важную роль 
в становлении личности человека. в это время для подростка важна 
поддержка и понимание со стороны взрослых.
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the teenage age is characterized as the transition, difficult, critical period 
which plays very important role in formation of the identity of the person. 
at this time support and understanding from adults is important for the 
teenager.

KeyWords:

psychology, teenage age, post-traumatic period, 
diagnostics, psychotherapy, emotional sphere of 
behavior.

CITATION
лаптев а.с. особенности эмоционально-личностной сферы и их влияние на поведение у подростков, в посттравмати-
ческий период // Живая психология. — 2016. — Том 3. — № 1. — с. 59–70. — doi:10.18334/lp.3.1.36499

alexey laptev (2016). features of the emotional and personal sphere and their influence on behavior at teenagers, during the 
post-traumatic period. Russian Journal of Humanistic Psychology, 3(1), 59–70. doi: 10.18334/lp.3.1.36499



60

ISSN  2413-6522 ScIeNtIfIc aNd practIcal jourNal

Russian JouRnal  
of Humanistic PsycHologyVol. 3  issue 1  2016

Подростковый возраст характери-
зуется как переходный, сложный, 
трудный, критический период, 

который играет очень важную роль в 
становлении личности человека: рас-
ширяется объем деятельности, качест-
венно меняется характер, закладываются 
основы сознательного поведения, форми-
руются нравственные представления. Это 
трудный период психологического взрос-
ления ребенка. В ходе бурного роста и 
физиологической перестройки организма 
у подростков может возникнуть чувство 
тревоги, повышенная возбудимость, сни-
женная самооценка. В качестве общих 
особенностей этого возраста отмечаются 
изменчивость настроений, эмоциональ-
ная неустойчивость, неожиданные пере-
ходы от веселья к унынию и пессимизму. 
Придирчивое отношение к родным соче-
тается с острым недовольством собой.

В самосознании происходят значи-
тельные изменения: появляется чувство 
взрослости — возникает страстное жела-
ние быть или хотя бы казаться и счи-
таться взрослым. Физическое возмужание 
дает подростку ощущение зрелости, но 
его социальный статус в школе и семье 
не меняется. И тогда начинается борьба 
за признание своих прав, самостоятель-
ности, что непременно приводит к конф-
ликту между взрослыми и подростками. 
В результате возникает кризис подростко-
вого возраста.

Поэтому в этот трудный для подростка 
период важна поддержка и понимание со 
стороны взрослых. Требуется перестраи-
вать взаимоотношения с ним так, чтобы 
он мог продолжать гармонично разви-
ваться. Отношения необходимо строить 
с учетом изменения личности подростка, 
так как это даст возможность предвидеть, 
как он поступит в той или иной ситуации, 
поможет установить подлинные причины 
тех или иных особенностей и подскажет, 

что можно ожидать от него в будущем. 
Взрослые в результате такого изучения 
могут вполне обоснованно и правильно 
установить, в каком направлении надо 
вести воспитательную работу по дальней-
шему формированию личности каждого 
школьника, какие стороны и черты лич-
ности школьника надо укреплять, разви-
вать, формировать. Главнейшая задача 
воспитателя  — направить активность 
каждого подростка в нужном направле-
нии, на познание окружающего мира, в 
первую очередь, других людей, на обще-
ственно-полезную деятельность, на само-
развитие и самовоспитание. Изучение 
особенностей развития эмоциональной 
сферы играет важную роль в воспитании 
подростка.

Чрезвычайно актуальным является 
изучение особенностей эмоционально-
личностной сферы с учетом их влияния 
на поведение у подростков в посттравма-
тический период. Эти дети требуют спе-
циального сопровождения. Поскольку 
подростковый возраст является чувстви-
тельным и перспективным для преодоле-
ния имеющихся отклонений и адаптации 
в обществе, необходимо уделять должное 
внимание данному контингенту подрос-
тков, обеспечивать специальную психо-
логическую помощь в системе образова-
ния. Чтобы организовать помощь таким 
подросткам, необходимо изучить осо-
бенности их эмоционально-личностной 
сферы и специфику поведения.

Несмотря на большую практическую 
значимость помощи подросткам в пост-
травматический период, методологичес-
кие и теоретические проблемы данного 
вопроса развиты недостаточно. Сущес-
твует большое количество подробно 
описанных в литературе психокоррек-
ционных техник. Однако субъекту пси-
хологического воздействия, а также его 
клинико-психологическим и психолого-
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педагогическим особенностям уделено 
недостаточное внимание. Очевидно, что 
знание особенностей эмоционально-лич-
ностной сферы подростков в посттрав-
матический период помогает в подборе и 
проведении психокоррекционных мероп-
риятий, позволяет организовать специ-
альное сопровождение и достичь макси-
мальных результатов. 

В подростковом возрасте наблюдается 
так называемый «подростковый комп-
лекс» эмоциональности, включающий 
изменения настроения подростков  — 
например, от несдержанного веселья к 
унынию и т.д., а также ряд других поляр-
ных качеств, которые проявляются попе-
ременно. Характеризуя эмоциональную 
сферу подростков, исследователи, прежде 
всего, отмечают особую напряженность 
чувств.

Необходимо отметить, что подростко-
вый возраст характеризуется повышен-
ной уязвимостью эмоциональной сферы, 
что может стать одной из причин эмо-
ционального неблагополучия. Особенно 
это касается подростков, переживших 
травматические события. Доказано, что 
наиболее распространенными проявле-
ниями эмоционального неблагополучия 
подростков в посттравматический период 
является повышенная тревожность, 
депрессивные состояния, нейротизм, 
агрессия и т.д.

Для исследования эмоционально-лич-
ностной сферы у подростков в посттрав-
матический период в мировой психо-
логической практике используют такие 
психодиагностические методики, как 
«Шкала для клинической диагностики пос-
ттравматического стрессового расстройс-
тва», «Шкала оценки влияния травмати-
ческого события», «Миссисипская шкала 
для оценки посттравматических реакций», 
«Опросник выраженности психопатологи-
ческой симптоматики», «Опросник депрес-

сивности Бека», «Опросник личностной и 
ситуативной тревожности Спилбергера-
Ханина»; «Опросник перитравматической 
диссоциации» и др.

С целью диагностики особенностей 
развития эмоционально-личностной 
сферы и их влияния на поведение у под-
ростков в посттравматический период мы 
применяли следующие методики: 

1. Тест «Исследование тревожности» 
(опросник Спилбергера) [37]. 

2. Дифференциальные шкалы эмоций 
(по К. Изарду) [33].

3. Проективная методика «Рисунок 
несуществующего животного» [38].

4. Методика САН (Методика и диа-
гностика самочувствия, активности 
и настроения) [35].

В исследовании были задействованы 
учащиеся 7 — 9-х классов (5 мальчиков и 
5 девочек) школы Олимпийского резерва 
№ 4; случайная выборка. Цель исследова-
ния — выявление особенностей эмоцио-
нально-личностной сферы у подростков в 
посттравматический период.

Для определения уровня тревожности 
подростков в посттравматический период 
нами был использован тест «Исследова-
ние тревожности» (опросник Спилбер-
гера).

Известно, что измерение тревожности 
как свойства личности особенно важно, 
поскольку это свойство во многом обус-
ловливает поведение субъекта. Опреде-
ленный уровень тревожности  — естес-
твенная и обязательная особенность 
активной личности. У каждого человека 
существует свой оптимальный или жела-
тельный уровень тревожности — это так 
называемая полезная тревожность.

Под личностной тревожностью пони-
мается устойчивая индивидуальная харак-
теристика, отражающая отношение субъ-
екта к тревоге и предполагающая наличие 
у него тенденции воспринимать доста-
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точно широкий круг ситуаций как угрожа-
ющих, отвечая на каждую из них опреде-
ленной реакцией.

Ситуационная или реактивная тре-
вожность как состояние характеризуется 
субъективно переживаемыми эмоциями: 
напряженностью, беспокойством, озабо-
ченностью, нервозностью. Это состояние 
возникает как эмоциональная реакция на 
стрессовую ситуацию и может быть раз-
ным по интенсивности и динамичным во 
времени.

Результаты исследования представ-
лены в таблице 1. 

Таблица 1.
процентное соотношение данных 
по ситуативной (сТ) и личностной 
тревожности (лТ)

Оценка  
тревожности

Уровень, в %

высокий средний Низкий

личностная 60 30 10

ситуативная 50 30 20

Результаты, приведенные в таблице 1, 
свидетельствуют о том, что большин-
ство испытуемых имеют высокий уровень 
личностной тревожности (60%). Эти дети 
склонны воспринимать угрозу в очень 
широком диапазоне ситуаций, каждая из 
которых будет имеет стрессовое воздейс-
твие на ребенка и вызывает у него выра-
женную тревогу.

У 30% детей выявлен средний уровень 
личностной тревожности, а у 10% — низ-
кий. Это говорит о том, что такие дети не 
воспринимают каждую жизненную ситу-
ацию как угрожающую для себя, их не 
пугают возможные трудности.

У половины из числа испытуемых 
детей (50%) выявлен высокий уровень 
ситуативной тревожности. Для таких 
детей характерны субъективные пережи-

вания при попадании в стрессовую ситуа-
цию. Они могут чувствовать напряжение, 
беспокойство, озабоченность.

У 30% детей выявлен средний уровень 
ситуативной тревожности, а у 20% — низ-
кий. Для этих детей характерно спокойс-
твие в стрессовых ситуациях, а также 
чувство защищенности и внутреннего 
удовлетворения. Эти испытуемые дали 
положительные ответы на вопросы № 1 — 
«Я спокоен» и № 10 — «Я испытываю чувс-
тво внутреннего удовлетворения».

Таким образом, можно отметить, 
что у большинства детей наблюдается 
высокий уровень как личностной, так 
и ситуативной тревожности. У таких 
детей следует формировать чувство уве-
ренности в успехе, необходимо смещать 
акцент с внутренней требовательности, 
категоричности и высокой значимости 
в постановке задач на содержательное 
осмысление деятельности и конкретное 
планирование.

Результаты теста «Дифференциаль-
ные шкалы эмоций» (по К. Изарду) 
показали, что у 30% испытуемых 

наблюдается положительное (гипертим-
ное) самочувствие, у 70% испытуемых — 
отрицательное (дистимное) самочувствие 
(рис. 1).

 Доминирующими эмоциями среди 
испытуемых являются отвращение, пре-

Рис. 1. Самочувствие испытуемых.
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зрение, средний показатель на группу 
равен 8,5. Наименее выраженные эмо-
ции — интерес и радость, средний показа-
тель на группу испытуемых равен 5.

После проведения проективной 
методики «Рисунок несуществующего 
животного» (авт. М.З. Дукаревич) были 
получены результаты по следующим 
показателям: тревожность, негативные 
эмоциональные проявления, агрессия.

По результатам эксперимента можно 
сделать вывод, что из 10 детей 5 учени-
ков имели тревожность, 5 учеников  — 
негативные эмоциональные проявления, 
8 учащихся  — агрессию, которая ярко 
выражена на рисунке и характеризует их 
актуальное эмоциональное состояние.

Методика САН применялась для опре-
деления самооценки функцио-нальных 
состояний — самочувствия, активности 
и настроения — у 10 подростков в пост-
травматический период. 

 Результаты исследования по методике 
САН приводятся в таблице 3.

В результате проведения методики 
САН было обнаружено, что функциональ-

ные состояния (самочувствие, активность, 
настроение) опрошенных несколько 
отличаются от нормы. В общем, если 
сравнивать уровень функциональных 
состояний выборки с общепринятыми 
показателями, то можно говорить о том, 
что они являются более низкими, то есть 
опрашиваемые имеют более низкий уро-
вень как самочувствия, так и активности 
и настроения.

Процентные соотношения состояний 
подростков по шкалам методики САН 
показаны на рисунке 2. 

На основании этих данных можно 
заключить, что функциональные состоя-
ния активно-сти, самочувствия и настро-
ения подростков в посттравматический 
период в большинстве случаев соответс-
твуют неблагоприятному состоянию.

Выраженность симптомов травмати-
ческого стресса оценивалась с помощью 
шкалы оценки влияния травматического 
события (ШОВТС), которая состоит из 3 
подшкал: «вторжение», «избегание» и 
«физиологическая возбудимость». К пер-
вой категории относятся симптомы втор-

Таблица 2. 
Результаты методики «Рисунок несуществующего животного»

Эмоциональное состояние Количество учащихся с ярко выраженным высоким уровнем

Тревожность 10 учеников (5 мальчиков, 5 девочек)

Негативные эмоциональные проявления 10 учеников (7 мальчиков, 3 девочки)

агрессия 8 учащихся (5 мальчиков, 3 девочки)

Таблица 3. 
показатели составляющих теста саН (в баллах) для общей выборки

Показатели Норма Подростки в посттравматический период

самочувствие 5,4 4,0 ± 0,9

активность 5,0 3,8 ± 0,1

Настроение 5,1 4,1 ± 0,1
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жения, включающие ночные кошмары, 
навязчивые чувства, образы или мысли. 
Ко второй категории относятся симп-
томы избегания, включающие попытки 
смягчения или избегания переживаний, 
связан¬ных с травматическим событием, 
снижение реактивности. Физиологичес-
кая возбудимость позволяет выявлять у 
испытуемого злость и раздражительность; 
трудности с концентрацией; психофизио-
логическое возбуждение, обусловленное 
воспоминаниями, бессонницу.

Условные критерии для интерпрета-
ции результатов тестирования:

0% — 20% низкий уровень;
21% — 40% пониженный уровень; 
41% — 60% средний уровень; 
61% — 80% повышенный уровень; 
81% — 100% высокий уровень. 
Симптомы посттравматического 

стресса считались значимыми, если паци-
ент набирал 61%  — 100% и более по 
ШОВТС. У 16 (53%) из 10 подростков 
отмечались значимые симптомы посттрав-
матического стрессового расстройства по 
ШОВТС, 3 учащихся показали повышен-
ный уровень, 2 — средний уровень и 5 — 
пониженный уровень. 

Таким образом, результаты исследова-
ния показали целесообразность исполь-

зования указанных методик в качестве 
вспомогательного диагностического инс-
трументария. Характеризуя особенности 
эмоционально-личностной сферы под-
ростков в посттравматический период, 
следует отметить ее особую уязвимость, 
склонность к депрессивным состояниям, 
нейротизму, агрессии и т.д.

Эффективная работа по преодолению 
последствий влияния психологической 
травмы у детей и подростков возможна 
только при комплексном подходе, кото-
рый объединяет в себе различные методы 
и способы работы, созданные в рамках 
различных психотерапевтических подхо-
дов. Как считает Я. Овсянникова, психо-
логическая помощь детям и подросткам 
должна осуществляться с учетом возрас-
тного, физического и психического раз-
вития, состояния физического и психи-
ческого здоровья, тяжести психотравмы 
и силы переживания травматического 
опыта.

При преодолении последствий вли-
яния психологической травмы на лич-
ность детей и подростков используют 
следующие методы психологической 
помощи и психотерапии: арт-терапия, 
логотерапия В. Франкла, терапевтическая 
модель М. Мюррей, соматическая терапия 

Рис. 2. Показатели методики САН.
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П. Левина и т.д. Рассмотрим более под-
робно данные подходы.

Эффективность использования метода 
арт-терапии отмечают такие ученые, как 
А.  Копытин и Е.  Свистовская в статье 
«Арт-терапевтические методы, которые 
используются в работе с детьми и под-
ростками: обзор современных публика-
ций» [34].

Арт-терапия — это особая форма пси-
хотерапии, в основу которой входит изоб-
разительная деятельность. Именно искус-
ство позволяет в особой символической 
форме реконструировать конфликтное 
травмирующее событие и найти из него 
выход через переструктурирование ситу-
ации на основе креативных способностей 
объекта.

Как считает А. Копытин, арт-тера-
пия  — это «совокупность психологи-
ческих методов воздействия, которые 
используются с целью лечения, психокор-
рекции, психопрофилактики, реабилита-
ции и тренинга лиц, имеющих физические 
недостатки, эмоциональные и психичес-
кие расстройства, а также лиц, входящих 
в группы риска» [34].

По мнению многих авторов, у лиц, 
получивших психологическую травму, 
нарушается способность к словесному 
выражению чувств. Образы травматичес-
ких событий откладываются в памяти как 
«вспышки», которые передают все мель-
чайшие подробности подобно фотогра-
фии. Изобразительные средства, в данном 
случае, предоставляют уникальную воз-
можность для отображения, осознания и 
переработки травматических воспомина-
ний. Именно поэтому техники арт-тера-
пии являются эффективным методом в 
преодолении последствий психологичес-
кой травмы у детей и подростков.

Спектр проблем, при решении кото-
рых могут использоваться техники арт-
терапии, достаточно широк. Среди них: 

негативная «Я-концепция», низкая само-
оценка, низкая степень самопринятия; 
трудности эмоционального развития, 
импульсивность, повышенная тревож-
ность, страхи, агрессивность; пережива-
ние эмоционального отторжения, чувс-
тво одиночества, стрессовые состояния, 
депрессия; неадекватное поведение, 
нарушение отношений с близкими, кон-
фликты в межличностных отношениях, 
враждебность к окружающим.

Итак, арт-терапия дает возможность 
выражать свои чувства в новой, безопас-
ной форме. Она освобождает творческие 
ресурсы личности, пробуждает способ-
ность к воображению и символизации, 
что позволяет пережить и интегрировать 
травматический опыт.

Эффективным методом преодоле-
ния психологической травмы у детей и 
подростков является терапевтическая 
модель, разработанная профессором 
Мэрилин Мюррей. Теоретическая кон-
цепция данного метода основана на пси-
хоаналитическом подходе.

Детский травматический опыт, спро-
воцированный эмоциональной деприва-
цией, жестоким обращением, насилием, 
по мнению М. Мюррей, сопровождается 
переживанием внутренней дисгармонии, 
дискомфортом и чувством «Я-плохой». 
В результате происходит активизация 
защитных механизмов личности [36].

Концепция метода Мюррей заключа-
ется в том, что все мы созданы уникаль-
ными «естественными детьми», которым 
свойственно чувство радости. В каждом 
ребенке заложены задатки способнос-
тей, креативность, умение чувствовать 
полную гамму чувств, духовность, сексу-
альность и т.д. [36]. Пережитая ребенком 
психологическая травма способствует 
появлению болезненных ощущений, 
которые разрушают целостность «естест-
венного ребенка», в результате чего появ-
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ляется субличность — «ребенок, который 
плачет». В этой субличности находятся 
только болезненные ощущения: печаль, 
страх, обида, злость, беспомощность, оди-
ночество. Чтобы защитить «плачущего 
ребенка» «естественный ребенок» создает 
еще одну субличность — «управляющий 
ребенок». Как считает М. Мюррей, это — 
врожденный защитный механизм, кото-
рый защищает личность от эмоциональ-
ной боли. 

Защита происходит тремя способами: 
подавлением болезненных ощущений, 
обезболиванием (с помощью пищи, алко-
голя, наркотиков), отвлекающими при-
емами (погружение в азартные игры, 
постоянная занятость, религия, спорт и 
т.д.). Если психотравмирующие факторы 
не устраняются, то способ избежать боли 
превращается в постоянно действующий 
механизм, вследствие чего происходит 
угнетение «естественного ребенка», и 
личность теряет способность радоваться 
жизни и находить в ней удовольствие.

Цель терапии — здоровая, уравнове-
шенная, гармоничная личность, в которой 
эффективно сочетаются «естественный 
ребенок» с положительными качествами 
«плачущего ребенка» и «управляющего 
ребенка». Таким образом, данный метод 
позволяет получить баланс личностных 
сфер: эмоциональной, духовной, интел-
лектуальной и физической.

Важным моментом в посттравма-
тическом периоде является нахожде-
ние смысла жизни. Именно этот при-
нцип положен в основу логотерапии В. 
Франкла. По его мнению, психологи-
ческая травма — это потеря человеком 
смысла жизни, а ее преодоление — поиск 
осмысления того, что произошло, или 
поиск нового жизненного смысла [30, с. 
242—279]. Логотерапия основывается на 
трех фундаментальных понятиях: сво-
бода воли, стремление к приобретению 

смысла жизни, которое определяет воз-
можность преодолеть жизненные труд-
ности, занять активную позицию. Задача 
логотерапии — помочь человеку найти 
смысл жизни — достигается путем совер-
шенствования деятельности по отноше-
нию к миру и другим людям.

Среди современных теорий психоло-
гической травмы интересным подходом, 
заслуживающим внимания, является 
соматическая терапия Питера Левина. 
Как считает П. Левин, психологическая 
травма — это разрушение барьера, кото-
рый защищает человека от негативных 
воздействий. Психологическая травма 
возникает, как правило, из-за отсутс-
твия индивидуальных ресурсов, которые 
необходимы для ее преодоления. Психо-
логическая травма рассматривается им 
как результат незавершенной телесной 
реакции на травматическое событие. Эти 
реакции, по мнению автора, имеют био-
логическую, инстинктивную природу и 
присущи как человеку, так и животному, 
проявляются в реакциях бегства, борьбы 
или замирания. Механизмы травмати-
ческого стресса действуют на психофи-
зиологическом уровне и проявляются в 
виде повышенного уровня возбуждения 
нервной системы, безмерной энергии. 
Преодоление травмы требует завершения 
незавершенных реакций, разрядки избы-
точной энергии и возвращения к нор-
мальному уровню функционирования. 
С точки зрения П. Левина, разрушитель-
ная сила психологической травмы зави-
сит от того, насколько значимо травми-
рующее событие для человека, а также от 
степени защищенности личности и спо-
собности к саморегуляции [32].

Данный подход был разработан для 
терапии шоковых травм и психологи-
ческих травм, вызванных событиями, 
несущими угрозу для жизни. Этот метод 
применяется для преодоления эмоци-
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ональных травм у детей и подростков, 
связанных с переживанием унижения, 
конфликтов, которые разрушают само-
центричность личности. К таким последс-
твиям П. Левин относит гиперактивность, 
плохую успеваемость, агрессивность. Он 
считает, что в результате незавершенной 
травмы, у детей появляется повышенная 
тревожность, депрессия, психосомати-
ческие расстройства. Поэтому психоте-
рапевтическая работа направлена на вос-
становление естественной способности 
личности на целенаправленную саморе-
гуляцию  — естественную способность 
человека к самостоятельному исцелению. 
Необходимо отметить, что в центре дан-
ного подхода — работа с телесной состав-
ляющей травматического опыта, осво-
бождение от телесных травматических 
ощущений и симптомов.

Подытоживая сказанное выше, можно 
утверждать, что все перечисленные 
методы эффективно используются при 
преодолении кризисных состояний лич-
ности. 

В ходе исследования мы решили раз-
работать программу поддержки подрост-
ков в посттравматический период. Задача 
программы заключается в оказании 
помощи школьным психологам относи-
тельно устранения негативных тенденций 
в общении, поведении и деятельности 
самоутвердительных «шагов» подростков; 
формирования умений у психологов адек-
ватно мобилизовать личностные ресурсы 
для преодоления деструктивного пове-
дения; проведения с детьми бесед (темы: 
«Мое Я» , «Я и окружающие», «Я в  школь-
ной среде», «Самоутверждение и само-
раскрытие подростков», «Я такой, как 
все, или Я  — исключение», «Я глазами 
других» и т.п.), которые призваны при-
влечь внимание подростков к самоанализу 
собственного поведения и общения, соци-
альных жизненных ситуаций; анкетиро-

вания (темы: «Мой круг общения», «Мое 
поведение в школе», «Мои жизненные 
ценности»), направленного на помощь 
и поддержку подростков в собственных 
ценностных приоритетах и поведенческих 
достижениях; коллажей и психорисунков 
(темы: «Я» -Реальные и «Я» идеальное», 
«Мои поступки дома, в школе, на улице»), 
способствующих самораскрытию собс-
твенных потенциалов и ресурсов, моби-
лизующих внутреннюю активность под-
ростков; сюжетно-ролевых игр («Дай мне 
книгу», «Мои успехи и неудачи», «Я хочу 
или стремлюсь к ...»), с помощью кото-
рых они смогут увидеть себя в различных 
ипостасях; написания мини-сочинений 
(темы: «Как я понимаю «самоутвержде-
ние» подростка в социальном пространс-
тве», «Что мне не нравится в себе и в дру-
гих», «Я хочу изменить свое отношение к 
другим — одноклассникам, сверстникам, 
друзьям, учителям, родителям»), целью 
которых является переосмысление и пере-
оценка собственных жизненных ценнос-
тей, рефлексия собственных недостатков 
общения и поведения.

Считаем, что эти упражнения можно 
реализовывать в общеобразовательных 
школах в процессе работы психологов с 
подростками, страдающими отклонени-
ями поведенческих реакций — на уроках 
и во внеурочное время.

Программа тренинга состоит из трех 
блоков. Первый  — познавательный, 
включающий занятия, направленные на 
знакомство участников группы и созда-
ние доверительных отношений между 
ними. Основной целью этого блока явля-
ется межличностная консолидация и 
интеллектуально-познавательная актив-
ность участников. Второй блок  — эмо-
ционально-ценностный, целью которого 
является развитие у подростков толерант-
ности, эмпатийности, эмоционально-цен-
ностного отношения к себе и другим. Этот 
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блок опирается на различные психотех-
нические методики и анализ жизненных 
ситуаций. Третий блок — действенный, 
направляется преимущественно на прове-
дение профилактических и коррекцион-
ных упражнений и актуализацию умений 
подростков презентовать себя положи-
тельным «фокусом» действий, поступков, 
общения.

Концентрируем внимание на послед-
нем (действенном) блоке программы тре-
нинга, поскольку подросток в посттрав-
матический период чаще всего нарушает 
дисциплину в классе, протестует, бунтует 
против позиций взрослых (учителей), 
вернее, пытается проявить себя деструк-
тивным поведением, что сопровождается 
превосходством, дерзостью, злословием, 
агрессией и т.п.

Активизация процесса становления 
самоутверждения подростков в посттрав-
матический период является эффективной 
благодаря использованию социально-пси-
хологического тренинга, который призван 
адекватно принимать собственное «Я», 
закрепляет тенденции к актуализации лич-
ностных потенциалов, их самореализации, 
автономности и утверждению внутренних 
достижений и достижений подростка.

Таким образом, на основании полу-
ченных результатов можно сделать следу-
ющие выводы:

Несформированность психики у детей 
и подростков, слабый волевой контроль 
эмоциональных реакций, сильное воз-
действие подкорковых структур на фун-
кциональное состояние центральной 
нервной системы обусловливают специ-
фические последствия воздействия трав-
матического события.

Последствия пережитого события про-
являются в различных сферах жизнеде-
ятельности ребенка.
1. На эмоциональном уровне: первая 

реакция на пережитую травму — страх, 

фобии. Со временем у детей могут 
наблюдаться фобии спать в одино-
честве, боязнь разлуки со взрослыми, 
наблюдается эмоциональная неустой-
чивость, растет недоверие и подозри-
тельность, угнетенное состояние, тре-
вожность, депрессия.

2. На когнитивном уровне: ухудшается 
концентрация, переключение внима-
ния, нарушение памяти (появляется 
неспособность вспомнить прошлое), 
задержка интеллектуального развития.

3. На поведенческом уровне: упрямство, 
агрессивность, враждебность и конф-
ликтность к окружающим людям, рег-
рессия (возврат к формам поведения, 
которые характерны для более ран-
него возрастного периода, — теряются 
навыки опрятности, сосание пальцев), 
меняется система отношений подрос-
тка, исчезают навыки и умения нала-
живания взаимоотношений с людьми, 
появляется дезадаптация в общении и 
в поведении.

4. Согласно многочисленным исследо-
ваниям (Л. Галигузова, А. Пашина, А. 
Прихожан, А. Рязанова, Н. Толстых), 
травматический опыт, полученный 
в детстве, влияет на общее развитие 
ребенка. У таких детей и подростков 
формируется специфическое отноше-
ние к себе, нарушается самовоспри-
ятие. Подростки испытывают чувс-
тво ненужности, неполноценности, 
отверженности, происходит снижение 
уровня рефлексии.

5. Реакция на психотравмирующие 
переживания связана с возрастными 
особенностями детей и подростков, 
с уровнем психоэмоционального раз-
вития, образования и интеллектуаль-
ной деятельности, а также с отноше-
ниями с родителями и социальным 
окружением. В некоторые возрастные 
периоды неблагоприятные факторы 
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(разлука с семьей, смерть близких, 
пережитая роль очевидца психотрав-
мирующих событий) могут значи-
тельно повлиять на реакции и разви-
тие детей.
По нашему мнению, такие методы пси-

хологической помощи и психотерапии, 
как арт-терапия, логотерапии В. Фран-
кла, терапевтическая модель М. Мюр-
рей, соматическая терапия П. Левина, 
экзистенциальная терапия И. Ялом и 
экзистенциально гуманистическая тера-
пия Дж.  Бьюдженталя эффективны и 
могут применяться с целью преодоления 
последствий влияния психологической 
травмы на личность детей и подростков. 
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