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В психологической науке сформировалось несколько подходов к ис-

следованию понятия «жизнеспособность».

• энергетический потенциал • модальность сознания • специфическая спо-

собность • системное качество личности • коррекционная программа

С позиции первого подхода жизнеспособность рассматривается
как энергетический потенциал человека (Б.Г. Ананьев, Д.А. Леон-
тьев, С. Мадди и др.). Согласно Б.Г. Ананьеву, жизнеспособ-
ность — это исходный компонент общей трудоспособности, влия-
ющий на её конкретные проявления, активность интеллекта, ус-
тойчивость установки на реализацию поставленной во времени
цели; это потенциальная характеристика, не рассматриваемая в
личностном аспекте1. Между тем, Д.А. Леонтьев вводит понятие
«личностный потенциал» как психологический аналог жизненно-
го стержня человека, который отражает меру преодоления им за-
данных обстоятельств, самого себя, а также меру прилагаемых
усилий по работе над собой и над обстоятельствами своей жизни2.

Второй подход ориентирует на изучение жизнеспособности
как особой модальности сознания (С.Л. Рубинштейн, К.А. Абуль-
ханова и др.), которая связывается с его функциональной ролью
в человеческой жизни и характеризует его как жизненную спо-
собность (в широком смысле слова) личности. В нестабильном,
дисгармоничном обществе только человек и его жизнь сохраня-
ют свою непреходящую ценность. В связи с этим особое значение
приобретает сознание, которое, оставаясь устойчивым, не просто
отражает социальную действительность и адаптирует к ней лич-
ность, а максимально укрепляет её позицию, содействует её само-
выражению и самореализации. Оно обеспечивает стабильность
субъекта на протяжении жизненного пути. Благодаря статичнос-
ти сознания выполняется функция защиты личности, сохраняет-
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ся её внутреннее равновесие
при жизненных потрясениях,
неудачах, разочарованиях.

Третий подход предполага-
ет взгляд на жизнеспособность
как на специфическую способ-
ность. В рамках данного подхо-
да В.Д. Шадриков рассматри-
вает способности «как свойст-
ва функциональных систем,
реализующих отдельные пси-
хические функции, которые
имеют индивидуальную меру
выражённости, проявляющу-
юся в успешности и качест-
венном своеобразии освоения
и реализации деятельности»3.
В данном определении пред-
ставлены следующие основ-
ные признаки, которые харак-
теризуют жизнеспособность:
функциональность (обеспе-
чивает функцию сохранения и
поддержания жизни); инди-
видуальная мера выражённо-
сти (является индивидуаль-
ной особенностью, которая
может быть измерена); связь с
эффективностью деятельнос-
ти (зависимость удовлетворе-
ния жизненно важных по-
требностей от результатов де-
ятельности).

Ю.В. Науменко рассматри-
вает жизнеспособность как
«системное качество личности,
характеризующее органичес-
кое единство психофизиологи-
ческих и социальных способ-
ностей человека к эффектив-
ному применению средств для
позитивного самовыражения и

самореализации в рамках кон-
кретного культурно-историче-
ского социума»4. В данном
контексте понятие «жизнеспо-
собность» рассматривается как
системное качество личности,
выполняющее созидательную
функцию, а именно эта та сфе-
ра индивидуума, благодаря ко-
торой происходит его самораз-
витие как представителя обще-
ства, свободно и ответственно
определяющего свою позицию
среди других людей.

Жизнеспособность сущест-
вует в двух взаимосвязанных
формах — психофизиологичес-
кая и социально-личностная.
Социально-личностная жизне-
способность характеризует
жизнедеятельность человека
на уровне субъектности:
• осознание индивидом непре-
рывности, постоянства и иден-
тичности своего физического,
психического и личностного «Я»;
• наличие способности управ-
лять своим поведением в соот-
ветствии с социальными нор-
мами, правилами и законами;
• позитивная критичность к се-
бе и собственной жизнедея-
тельности во всех её формах и
проявлениях, а так же к её ре-
зультатам;
• наличие способности к пози-
тивному планированию своей
жизнедеятельности и реализа-
ции этого плана;
• наличие способности изме-
нять способ поведения и уточ-
нять смысл своего существова-
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ния в зависимости от смены
жизненных обстоятельств.

Следовательно, причиной
дезадаптации подростков яв-
ляются системные нарушения
социально-личностной жизне-
способности, которые прояв-
ляются в неспособности к по-
зитивному к позитивному са-
моразвитию в конкретных
жизненных обстоятельствах5.

С позиции педагогического
целеполагания, воспитание
жизнеспособной личности тре-
бует ответа на вопрос, что оз-
начает «жить, выживать, раз-
виваться». Сущность процесса
развития жизнеспособной лич-
ности видится в психолого-пе-
дагогическом сопровождении
личностного роста человека и
создании условий для этого
роста и развития. Имеется в
виду воспитание ответственно-
го отношения человека к соб-
ственной жизнедеятельности,
формирование созидателя,
творца собственной судьбы,
человека мысли и действия.

Исходя из заявленной це-
ли, воспитательные задачи,
раскрывающие сущность цело-
стного процесса формирования
жизнеспособной личности, мо-
гут быть следующие6:
• формирование позитивных
смысложизненных установок,
интегрирующих личностное и
социально-культурное начало;
• мотивированная вовлечен-
ность в деятельность (или дея-
тельности);

• подготовка к выполнению
различных социальных ролей;
• подготовка к жизни в россий-
ском обществе;
• приобщение к российскому
варианту ценностей (ценность
самой жизни человека, труда,
здоровья, дружбы, взаимопо-
нимания, любви, свободы, се-
мьи, земли, традиций своего
народа);
• формирование реалистичес-
кого отношения к жизни, кото-
рое должно базироваться на
оптимистическое отношение к
жизни;
• формирование непотреби-
тельского отношения к жизни.

С учётом проблематики
(психолого-педагогическая
коррекция социально-лично-
стной жизнеспособности под-
ростков, склонных к асоциаль-
ным формам поведения) под
жизнеспособной личностью мы
будем понимать особое лично-
стное качество, характеризу-
ющее готовность индивидуума
к самоопределению (нравствен-
ному, личностному, социально-
му, профессиональному) по соб-
ственному жизненному сцена-
рию, а также готовность уп-
равлять (модифицировать)
этот сценарий и нести ответ-
ственность за результаты сво-
их решений по жизненному са-
моопределению7. 

К числу факторов, содейст-
вующих развитию жизнеспо-
собности личности, относятся
следующие:
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• социальная активность —
стремление реализовать свой
личностный потенциал; вклю-
чение индивида в социальные
связи; активная самореализа-
ция в той или иной сфере чело-
веческой жизни; участие в раз-
нообразной деятельности по
интересам, неравнодушное от-
ношение к общественным про-
блемам и участие в их реше-
нии; проявление инициативы в
той или иной сфере деятельно-
сти; реализация высокого
уровня притязаний;
• ценностные ориентации, спо-
собствующие формированию
созидательно-творческой мо-
дели поведения, — наличие у
индивида общечеловеческих
ценностей, совокупности тра-
диционных ценностей (ценно-
сти самой жизни человека, тру-
да, здоровья, дружбы, взаимо-
понимания, любви, свободы,
семьи, земли, традиций своего
народа); положительное отно-
шение к духовно-нравствен-
ным ценностям крестьянства,
неустанного труда в противо-
вес праздности; к ценностям
прочной семьи и отрицатель-
ное отношение к разводам; к
ценностям рода, заботы о не-
прерывной духовной связи по-
колений; к ценностям домаш-
него очага (дом, например, для
крестьянина не просто жили-
ще, а олицетворение уюта, теп-
ла, место общения семьи и ро-
да); любовь к земле, бережное
отношение к окружающей при-

роде; сохранение добрых отно-
шений между людьми, прежде
всего между родственниками,
близкими, знакомыми и т.п.

Психолого-педагогическая
коррекция системных наруше-
ний социально-личностной
жизнеспособности подростка,
которые проявляются в его не-
способности к позитивному са-
моразвитию в конкретных
жизненных обстоятельствах,
заключается в формировании у
подростков конструктивных
способов разрешения трудных
жизненных ситуаций в процес-
се совместного проживания со
сверстниками и психологом ре-
абилитационно-воспитатель-
ных ситуаций8.

Таким образом, основным
механизмом педагогической
коррекции социально-лично-
стной жизнеспособности под-
ростка, склонного к асоциаль-
ному поведению, выступает ре-
абилитационно-воспитатель-
ная ситуация — специально
спланированная событийная
жизненная ситуация, затраги-
вающая жизненные интересы
подростка и принуждающая
его к гармонизации (модифика-
ции) своей жизнеспособности9.

Реабилитационно-воспи-
тательная деятельность в соот-
ветствии с данным механиз-
мом имеет событийный харак-
тер, т.е. ориентирована на
включение подростка в значи-
мые для него переживания,
обеспечивающие положитель-
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ные новообразования в его
нравственном опыте.

Последовательность ситуа-
ций-событий в реабилитацион-
но-воспитательной деятельно-
сти должна быть выстроена
так, чтобы подросток постепен-
но, каждый с «индивидуальной
скоростью», продвигался по
пути от «вынуждённого» изме-
нения поведения к действи-
тельной заинтересованности
процессом собственно самоиз-
менения и самовосстановле-
ния. При этом ключевой зада-
чей на этом реабилитационном
маршруте является осознание
подростка смысла самоизмене-
ния и саморазвития.

Реабилитационно-воспи-
тательная ситуация включает в
себя ряд факторов, актуализа-
ция которых побуждает подро-
стка-девианта к переосмысле-
нию сложившегося негативно-
го жизненного опыта, создаёт
условия для запуска внутрен-
них механизмов, для позитив-
ного самоизменения и само-
восстановления.

Нами выделены следую-
щие типы (виды) реабилита-
ционно-воспитательных ситу-
аций10: 1) создание ситуаций
успеха воспитанника в соци-
ально значимой деятельности,
актуализация желания вновь
пережить это чувство, преодо-
левая все возрастающие труд-
ности; 2) «столкновения» с со-
бытиями, миром вещей, по-
ступков, где пробуждается же-

лание усовершенствовать себя,
переживание дефицита компе-
тентности; 3) рефлексия соб-
ственного продвижения по пу-
ти нравственного становления
в процессе самоизменения;
4) ситуации поиска мотивов и
целей жизнедеятельности,
жизненных смыслов и ценнос-
тей; 5) анализ и оценка жиз-
ненных проблем и обстоя-
тельств с учётом индивидуаль-
ных особенностей жизнедея-
тельности; 6) ситуации жиз-
ненного выбора и принятия ре-
шений с учётом индивидуаль-
ных особенностей жизнеспо-
собности; 7) ситуации-собы-
тия, актуализирующие потреб-
ность воспитанников к самоиз-
менению и саморазвитию.

Мы разработали и апроби-
ровали психолого-педагогиче-
скую коррекционную програм-
му «Я — живу!» в условиях об-
щеобразовательных школ рес-
публики Адыгея и общеобразо-
вательных школ Волгоград-
ской области..

Цель программы — психо-
лого-педагогическая коррек-
ция социально-личностной
жизнеспособности подростков,
склонных к асоциальных фор-
мам поведения.

Задачи программы: 
1) развить социальную ак-

тивность подростков, побудить
и привить интерес к себе и ок-
ружающим;

2) сформировать опыт са-
морегуляции, адекватному
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проявлению активности, ини-
циативы и самостоятельности,
осуществляя правильный вы-
бор форм поведения;

3) привить уважение к чле-
нам коллектива, помочь обрес-
ти социальный статус, выпол-
нять определённую роль в кол-
лективе;

4) пробудить и привить ин-
терес и способность к творче-
ству, его прикладным видам,
научить организации творчес-
ких контактов;

5) оптимизировать поло-
жительный опыт, нивелиро-
вать опыт девиантного поведе-
ния, создать и закрепить пози-
тивные образцы поведения.

В основу построения про-
граммы «Я — живу!» легли
следующие принципы:
• Принцип опоры на положи-
тельные качества несовершен-
нолетнего. Недопустимо кате-
горическое осуждение подро-
стка, имеющего отклонения в
поведении, высказывание
мрачных прогнозов. Необходи-
мо следовать путем создания
для него «ситуации успеха»,
уметь найти положительное в
поведении подростка.
• Принцип формирования бу-
дущих жизненных устремле-
ний. Подростки часто не  верят
в свои силы, не видят будуще-
го. Для такого подростка важ-
но дальнейшее профессио-
нальное самоопределение, вы-
бор соответствующего интере-
сам и возможностям подрост-

ка учебного заведения и трудо-
устройство.
• Принцип доверительного от-
ношения. Подготовка несовер-
шеннолетних правонарушите-
лей к постинтернатной адапта-
ции. В этом процессе большую
роль играют субъекты системы
социально-педагогической ре-
абилитации, осуществляющие
в прямом и косвенном понима-
нии связь осуждённых с
«внешним миром».
• Принцип позитивных соци-
альных перспектив. Система
психологической коррекции
предусматривает обучение не-
совершеннолетних правонару-
шителей навыкам социального
поведения, определению соци-
ально-значимых приоритетов.

При разработке содержа-
ния программы (реабилитаци-
онно-воспитательных ситуа-
ций) мы использовали методи-
ческие рекомендации А.Г. Ли-
дерс, Б.М. Мастерова, Г.А. Цу-
керман, Н.Н. Васильева и др.11

На первом занятии проис-
ходит выработка групповых
норм общения и взаимодейст-
вия, знакомство и определение
дальнейших направлений дви-
жения.

В начале занятия исполь-
зуются психологические игры
«Позитивное представление» и
«Меняются местами те, кто…».

В первой игре подростки,
случайным образом разбитые
на пары, в течение пяти минут
имеют возможность рассказать
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своему партнёру о том, какой
он замечательный, какими пре-
красными качествами обладает,
похвалиться своими успехами
в различных областях жизни.
Это не столько беседа, сколько
активное слушание. Прослу-
шав предельно внимательно
рассказ партнёра, второй участ-
ник должен пересказать то, что
он услышал, как можно более
точно и детально, доказав тем
самым своё уважение и сосре-
доточенность. Если он что-то
упустил или рассказал недоста-
точно точно, его можно попра-
вить. После этого наступает
очередь второго участника.
Предыдущая работа воспроиз-
водится в том же алгоритме.
Затем участники тренинга объ-
единяются в круг и по очереди
представляют партнёров всем
участникам тренинга.

В реальной жизни подрост-
ки, склонные к асоциальному
поведению, часто слышат и са-
ми говорят о себе много нега-
тивного. Возникает своего ро-
да эмоциональный дисбаланс.
Упражнение помогает хотя бы
частично устранить этот дис-
баланс. Человек, впервые ска-
зав о себе что-то хорошее, смо-
жет ощутить новые чувства, за-
родившиеся в нем. Эти пози-
тивные чувства помогут ему
поддержать себя и окружаю-
щих, вызовут стремление к по-
зитивному общению.

Вторая игра проводится в
кругу с одним недостающим

стулом. Водящий, находя-
щийся в центре круга, произ-
носит: «Поменяются местами
те, кто (возможные варианты:
имеет кольца, пуговицы, за-
колки, молнии; в джинсах,
юбках, сапогах; чистил зубы
утром, любит брюнетов (брю-
неток) и т.д.)». Участникам в
соответствии с указанными
признаками надо быстро
встать и поменяться местами.
Тот, кто не успел занять осво-
бодившееся место, занимает
место ведущего, и игра начи-
нается снова.

После нескольких туров
проводится обязательное об-
суждение по следующим во-
просам: В каких случаях все
менялись местами? Когда
вставали только несколько че-
ловек? Когда вставал только
один человек? Можем ли мы с
вами сказать, что у нас есть от-
личительные черты, а есть и
много общего?

Данная игра является от-
личной разрядкой напряжен-
ности, способствует развитию
внимательности и быстроты
реакции каждого участника и
выработке скоординированно-
сти действий коллектива.

Основная часть занятия
посвящена обсуждению прин-
ципов общения и взаимодейст-
вия на следующих занятиях:
• Искренность в общении.
• Обязательное участие каждо-
го в работе группы в течение
всего времени занятия.
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• Право каждого члена группы
сказать «стоп».
• Каждый участник говорит за
себя, от своего имени и не гово-
рит за другого.
• Не критиковать и признавать
право каждого на высказыва-
ние своего мнения, уважать
мнение другого
• Высказываться деликатно.
• Не выносить за пределы
группы все то, что происходит
на занятиях.
• Внимательно выслушивать
мнения других и не переби-
вать.
• Ввести знак-регулятор, на-
пример поднятая рука, при ко-
тором все внимание обращает-
ся на ведущего.
• Ввести лимит времени, кото-
рый будет ограничивать и зада-
вать рамки каждого занятия.

Можно попросить детей
предложить дополнительные
принципы, если они сочтут это
необходимым.

Завершается первое заня-
тие выполнением упражнения
«Что помогает, что мешает…».

Каждый участник называет
два качества, одно из которых
вам помогает в общении, а дру-
гое — мешает. Но, прежде чем
говорить о себе, необходимо по-
вторить слова своего соседа
справа. Например: «Рядом со
мной Сергей, он считает, что в
общении ему помогает добро-
желательность, а мешает эмоци-
ональность. Меня зовут Олег, в
общении мне помогает…»

Это занятие способствует
формированию первых впечат-
лений друг о друге. Устанавли-
вается взаимопонимание и об-
щий настрой на дальнейшее
сотрудничество.

На втором занятии изуча-
ются приёмы активного слуша-
ния. Для этого в начале заня-
тий проводятся несколько игр.

В ролевой игре «Телефоно-
грамма» пять добровольцев вы-
ходят за дверь, затем по очере-
ди заходят по одному, выслу-
шивают информацию и переда-
ют её следующему входящему.

Вопросы для обсуждения:
что происходило? Почему до-
стоверной информации оста-
лось 5–7%? Что необходимо
сделать, чтобы информация не
искажалась?

Упражнение «Спор при
свидетелях» формирует у под-
ростков трёхтактную систему
выслушивания (поддержка,
уяснение, комментирование).
Двое подростков выбирают те-
му для обсуждения и позицию
(кто с кем и в чем соглашается,
а в чем нет). Из задача — при-
держиваться трёхтактной сис-
темы введения диалога. Третий
подросток — наблюдатель-кон-
тролер. Его задача — следить за
тем, чтобы участники диалога
осуществляли поддержку вы-
сказываний партнёров и не
пропускали второго такта
«Уяснение».

Обсуждение: какие трудно-
сти в использовании схемы
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встретили вы в разговоре? Чем
закончился ваш разговор? Бы-
ли ли в ваших примерах агрес-
сивные высказывания? Что де-
лать в этих ситуациях?

Основной вывод, к которо-
му должны прийти все участ-
ники занятия: необходимо раз-
вивать в себе умение использо-
вать эмоциональное состояние
партнёра для понимания его,
не заражаясь этими эмоцио-
нальными сигналами. Необхо-
димо уметь не реагировать на
эмоциональный агрессивный
выпад, воспринимая агрессив-
ную форму сообщения как
важный сигнал. И отвечать не
на выпад, а на боль, страх и
обиду.

Игра «Три лица» способст-
вует развитию интуиции в об-
щении. Задание: без слов пере-
дать определённое настроение
(печаль, грусть, счастье, уста-
лость, недоверие, надежда и
т.д.).

Все участники занятия вы-
страиваются парами и по сиг-
налу ведущего передают опре-
делённое настроение. Ведущий
фиксирует лучшие варианты и
после нескольких лиц просить
продемонстрировать наилуч-
шие варианты, по его мнению,
и пояснить почему именно так
подросток решил показать вы-
бранное настроение. После об-
суждения игра повторяется
снова.

Цель следующего упраж-
нения «Поделись со мной сво-

ей радостью» — развитие пози-
тивного принятия другого, эм-
патичного слушания.

Задание: попросить триж-
ды разных партнёров поде-
литься переживаниями радост-
ных событий, произошедших в
их жизни, а потом рассказать
всем то, что услышали.

Лучшим признается эмо-
циональный сопереживающий
рассказ о радостных событиях
другого подростка.

Завершается занятие вы-
полнением упражнения «Кон-
центрические круги».

Цель упражнения:
• совершенствование навыков
рефлексии, само- и взаимопо-
знания;
• закрепление положительного
эмоционального отношения ко
всем участникам занятия, что,
несомненно, способствует уг-
лубленному осмыслению об-
суждаемых ситуаций (тем);
• совершенствование навыков
активного слушания, трёхтакт-
ной структуры введения дис-
куссии.

Участники делятся на две
группы и встают в круг: поло-
вина участников тренинга
встаёт лицом к центру, вторая
половина — перед каждым уча-
стником лицом к нему. В со-
здавшихся парах каждый уча-
стник получает одну минуту
для того, чтобы говорить на за-
данную тему. После этого уча-
стники внешнего круга пере-
двигаются на одно место впра-
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во, создаются новые пары и
вновь говорят по одной минуте
на вновь заданную тему. Затем
пары вновь меняются, и уп-
ражнение повторяется с новым
партнёром.

Темы для обсуждения:
• Героем моего детства был
(была)...
• О том, что я всегда хотел сде-
лать, но до сих пор не сделал...
• Человек, которого я действи-
тельно уважаю и почему...
• Как в моей семье разрешают-
ся конфликты...
• О первой любви...
• Случай, когда я поступил,
как я считаю, правильно, хотя
и очень боялся это сделать...
• Счастливые воспоминания
моего детства...
• Урок в моей жизни, очень
важный для меня...
• Чем я горжусь, чему радуюсь
в своей жизни...
• О своих домашних любим-
цах...
• Я мечтаю…
• Мои друзья….

После того, как все участ-
ники обменяются информаци-
ей друг с другом, ведущий про-
сит высказать свои впечатле-
ния: что нового он для себя уз-
нал о группе, насколько легко
и комфортно было общаться с
большим количеством новых
людей; что помогало в обще-
нии.

Цель следующего занятия
«Я и мои социальные роли» по-
знакомить участников про-

граммы с возможными соци-
альными ролями, научить диф-
ференцировать своё «Я» и ро-
ли (маски).

Задачи:
• Создать условия для коррек-
тировки подростками своего
поведения (социальных ро-
лей).
• Сформировать представле-
ния о новых формах поведения
в жизненных ситуациях.
• Смоделировать более успеш-
ные формы поведения, разыг-
рать их в безопасной обстанов-
ке.
• Создать условия для прояв-
ления новых личностно значи-
мых позитивных чувств, вос-
приятия новых мыслей и идей.

В начале занятия ведущий
проводит мини-беседу.

Есть мнение, что человек
представляет собой набор ро-
лей. В каждый момент мы не
только можем считать себя
сложной совокупностью ро-
лей, но с течением времени ро-
ли, которые нам приходится
играть, расширяются, углубля-
ются или временно отходят на
второй план, а то и постепенно
исчезают из репертуара. Одни
из них постоянно общаются
между собой, другие ведут уе-
динённый образ жизни.

Короче говоря, каждого из
нас можно считать группой со-
циальных ролей. Момент несо-
впадения роли и внутреннего
«Я» позволяет говорить о мас-
ках. Эти маски могут прини-
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мать множество различных
форм. Например, каждый из
вас, сидя за партой, надевает
маску хорошего ученика. Вый-
дя из школы, в кругу друзей,
вы меняете маску. Дома она
приобретает новый облик.

Маски создаются для того,
чтобы помочь людям справ-
ляться с жизнью, и поэтому их
можно считать «масками при-
способления». Каждая из них
имеет свою природу. Они со-
здаются для определённой це-
ли. Всем им есть что о себе ска-
зать, и любая история будет
связана с чувствами, которые
оказываются слишком силь-
ными, чтобы их сдерживать.
Поэтому человеку требуется
маска, чтобы их скрыть, ско-
вать и отделить от себя.

Таким образом, с одной
стороны, маска предохраняет
человека, с другой — является
окном в его сложный внутрен-
ний мир.

В групповой дискуссии об-
суждается спектр социальных
ролей, который может быть у
подростка (ученик, сын, брат,
покупатель, друг и др.). Мне-
ния детей выписываются на
большой лист бумаги.

Отдельно рассмотреть мас-
ки близкие к асоциальным ро-
лям (пофигист, «хорошей де-
вочки», тусовщик, крутой па-
рень, нытик и зануда и др.).

Игра «Маски, которые мы
надеваем». Участники разбива-
ются на пары. Им предлагается

разыграть небольшую сценку
из жизни, где один из участни-
ков надевает «маску» (подрос-
ток и «продавец», подросток и
«педагог», подросток и «роди-
тель и т.д.). Затем участники
меняются ролями, и второй
участник становится маской
первого, то есть происходит
вынесение вовне (называние)
маски. Далее партнёры разво-
рачивают диалог между мас-
кой и личным «Я».

Можно в начале игры ра-
зыграть показательное упраж-
нение с одной из пар с участи-
ем педагога.

После выполнения упраж-
нения обязательно должна
пройти рефлексия: как разви-
вался диалог; что чувствовали
подростки, играя роль, а затем
её сопоставляя с личным «Я».

Для закрепления предлага-
ется упражнение «Невоспи-
танный».

Предлагается разыграть
жизненную ситуацию: в
школьной столовой кто-то ле-
зет без очереди. Участники раз-
биваются на пары. «Невоспи-
танный» участник заходит
справа. Участники реагируют
экспромтом. Далее участники
меняются ролями.

В завершение занятия
предлагается выполнить уп-
ражнение «Дорожка» на разви-
тие воображения и повышения
самооценки.

Участники строятся в за-
тылок за ведущим. Идут змей-
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кой по дорожке в затылок друг
за другом, причём ведущий пе-
реходит воображаемые препят-
ствия (перепрыгивает рвы,
идёт по узкой тропочке, проле-
зает под ветками и т.п.), а ос-
тальные повторяют его движе-
ния. Затем ведущий становит-
ся в хвосте змейки, а второй в
змейке становится ведущим.
Когда все побывают в роли ве-
дущего, выбирают самого ори-
гинального ведущего. 

Четвёртое занятие «Воле-
вой самоконтроль эмоциональ-
ных реакций в конфликтных си-
туациях» преследует следую-
щую цель — формирование у
подростков навыков преодоле-
ния эгоцентризма; навыков оп-
ределение дистанции и статус-
ных отношений в конфликтных
межличностных ситуациях.

Как и на прошлом занятии
вначале ведущий проводит ми-
ни-беседу.

В повседневной жизни че-
ловеку приходится сталки-
ваться с проблемами, напри-
мер, когда он совершает какой-
либо проступок. В этих случа-
ях нам трудно адекватно и бес-
пристрастно воспринять ситу-
ацию, взять вину на себя и осо-
знать свои переживания, а так-
же принять точку зрения дру-
гого. Вам часто трудно пред-
ставить себе, что может чувст-
вовать или думать другой че-
ловек.

Смена ролей помогает по-
ставить себя на место другого в

конфликтных ситуациях —
между подростком и родителя-
ми, между подростком и учите-
лем, между подростком и свер-
стниками. Цель смены ролей —
найти позитивный выход из
конфликтной ситуации.

Затем детям предлагается в
общей дискуссии обсудить
проблемные вопросы: как и по-
чему возникают конфликтные
ситуации? Какие меры наказа-
ния подростков используют
окружающие люди при разре-
шении конфликтных ситуа-
ций? Возможны ли другие ва-
рианты разрешения конфлик-
тов?

Все мнения выписываются
на большой лист бумаги и мо-
гут быть дополнены ведущим.
Например, не разрешают гу-
лять лишний час; не дают кар-
манных денег; не пускают на
дискотеку; обижаются и силь-
но кричат; начинают «промыв-
ку мозгов» и т.п.

В заключение групповой
дискуссии предлагается разыг-
рать некоторые конфликтные
ситуации. Участники занятия
разбиваются на пары и экс-
промтом разыгрывают следую-
щие ситуации: встреча с кон-
тролером в транспорте при без-
билетном проезде; вернулся
домой с дискотеки наутро; взял
без разрешения деньги у роди-
телей и др. (с учётом высказан-
ных мнений). Необходимо не
просто проиграть ситуацию, но
попытаться принять ответст-
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венность за содеянный посту-
пок и не дать себя унизить, ког-
да берешь на себя вину.

Цель упражнения «Супо-
стат, или захватчик» — научить
контролировать эмоции агрес-
сии и быть готовым к примире-
нию.

Участники разбиваются на
две группы и становятся спи-
нами друг к другу. Между дву-
мя шеренгами чертится или
прокладывается линия. По ко-
манде ведущего участники на-
чинают выталкивать соперни-
ка, пытаясь проникнуть на его
территорию. По окончании по-
ворачиваются лицом друг к
другу и благодарят за игру, по-
жимая руки.

Для обучения навыкам ве-
дения дискуссии, а также уме-
нию принимать решения на ос-
нове справедливости и здраво-
го смысла подросткам предла-
гается сыграть в ролевую игру
«Суд присяжных».

Участники разбиваются на
три-четыре подгруппы по че-
тыре-пять человек. Каждой
подгруппе даётся ситуация для
рассмотрения в суде. Действу-
ющие лица: прокурор, адвокат,
присяжные заседатели, судья.

Ситуации для рассмотре-
ния в суде:
• У молодого человека, упо-
требляющего наркотики, ми-
лиция обнаружила дозу герои-
на. Очевидно, что он не зани-
мается продажей и распростра-
нением наркотиков, а приобре-

тает их исключительно для се-
бя. Тем не менее на него заведе-
но уголовное дело, и сегодня
оно рассматривается в суде.
Суд должен принять решение
о том, подлежит ли уголовному
наказанию подсудимый за упо-
требление наркотиков. При
этом обязательно аргументи-
ровать свой вердикт.
• Слушается дело о порче лич-
ного имущества подростком,
который сочувствует членам
общества охраны природы. Он
выступает против убийства
животных. Подросток обрыз-
гал из пульверизатора несмы-
ваемой краской дорогую нор-
ковую шубу женщины, выхо-
дившей из магазина. Постра-
давшая подала на него в суд.
Суд призван рассмотреть это
дело и вынести приговор под-
судимому: «виновен — не ви-
новен». При этом обязательно
аргументировать свой вердикт.
• В инспекцию по делам несо-
вершеннолетних был вызван
подросток вместе со своими
родителями за то, что, по сло-
вам директора школы, тот ре-
гулярно дрался в школе со
сверстниками. Однако некото-
рые свидетели утверждают, что
у подростка обостренное чув-
ство справедливости и что он
всегда давал волю кулакам,
когда необходимо было защи-
тить либо своё достоинство,
либо младших, которых оби-
жают старшие. Молодой чело-
век в грубой форме оскорбил
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офицера милиции, в пылу гне-
ва сбросил на пол документы
со стола и убежал. Дело было
передано на рассмотрение суда
присяжных. Суд призван рас-
смотреть его и вынести приго-
вор подсудимому: «виновен —
не виновен», при этом обяза-
тельно аргументировать свой
вердикт.

При рефлексии необходи-
мо обсудить, как полученные
знания можно применить в по-
хожих ситуациях в реальной
жизни.

Основной вывод, к которо-
му должны прийти участники
занятия, — в конфликтных си-
туациях бывает трудно контро-
лировать своё поведение и пе-
реживание, что негативно вли-
яет на выяснение отношений.
Сумев принять на себя ответ-
ственность, нужно также уметь
отстаивать свои права, не теряя
при этом чувство собственного
достоинства.

Пятое занятие «Неагрес-
сивное настаивание на своём»
призвано решить следующие
задачи:
• идентифицировать общеиз-
вестные ситуации, когда требу-
ется неагрессивно настаивать
на своём;
• идентифицировать тактики
неагрессивного убеждения в
ситуациях необходимости от-
стаивания своего мнения;
• сформировать навыки вер-
бального неагрессивного на-
стаивания на своём.

В начале занятия прово-
дится по мини-группам мозго-
вой штурм по определению
жизненных ситуаций, в кото-
рых людям трудно неагрессив-
но настаивать на своём.

Например: сказать «нет»
другу; выразить мнение, не
совпадающее с мнением друго-
го; попросить снисхождения
для себя, попросить об одолже-
нии; сказать человеку, что в
нем есть что-то, что вас злит;
высказать претензии; вернуть
обратно некачественный товар,
купленный вами; сказать про-
давцу, что он вас обсчитал; ска-
зать учителю или родителю,
что он поступил нечестно.

В общей дискуссии уточ-
няются выделенные ситуации
и анализируются способы не-
агрессивного отстаивания сво-
его мнения. Все предложения
выписываются на лист.

Отдельно рассматривают-
ся преимущества неагрессив-
ного отстаивания своего мне-
ния. Примеры ряда преиму-
ществ: личное удовлетворение;
повышение вероятности того,
что вы получите то, что хотите;
возрастающая самооценка; по-
вышение чувства контроля за
своей жизнью; понижение тре-
воги из-за межличностных
конфликтов; повышение спо-
собности стоять за свои права
и не допускать, чтобы люди
брали над вами верх; уважение
и симпатия со стороны окру-
жающих.
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Перед выполнением уп-
ражнений на выработку вер-
бальных навыков неагрессив-
ного настаивания на своём ве-
дущий проводит мини-беседу.

Первая важная область не-
агрессивного настаивания на
своём включает обучение уме-
нию сказать «нет» или стоять
на своём, когда что-то требуют
или просят. Умение сказать
«нет» включает: а) чёткое и не-
агрессивное выражение своей
позиции; б) не соглашаясь при-
знать позицию и чувства дру-
гого человека.

Другая область неагрес-
сивного настаивания на своём
включает умение попросить
об одолжении или настоять на
своих правах. Последний на-
вык включает умение выра-
жать чувства, как положитель-
ные, так и отрицательные. На-
пример: «Ты мне нравишься
на самом деле, но …», «Я на те-
бя очень зол за …», «Я ценю,
что ты это сказал. Но я не мо-
гу согласиться, потому что …»,
«Меня на самом деле злит …»
и т.д. 

Затем ведущий предлагает
в парах проиграть неагрессив-
ное отставание своего мнения
в ситуациях, которые были вы-
делены ранее. Каждая пара
проигрывает ситуацию «в ти-
хую», а затем предлагает луч-
шее решение для общего об-
суждения.

В ходе общей заключитель-
ной рефлексии участники за-

нятия должны прийти к следу-
ющему выводу.

Неагрессивное настаива-
ние на своём служит личным
интересам, позволяет открыто
и честно выражать себя, и при
этом не задевает прав других
людей. Оно повышает вероят-
ность положительного разре-
шения конфликтной ситуации
и приносит личное удовлетво-
рение.

Цель занятия «Невербаль-
ные каналы общения» — пони-
мание важности языка тела;
налаживание связи между чув-
ствами и их телесным выраже-
нием.

Занятие начинается с вы-
полнения упражнения «Кон-
тактный мостик». Участники
занятия разбиваются на пары.
Оба партнёра зажимают один
между указательными пальца-
ми обоих партнёров. Им необ-
ходимо пройти полосу препят-
ствий, не роняя карандаш и не
разговаривая между собой. Уп-
ражнение проходит в форме
соревнования, — выигрывает
самая быстрая команда.

В процессе обсуждения не-
обходимо отрефлексировать
следующие вопросы: Как про-
исходил контакт? Что способ-
ствовало реализации успеха
контакта и что тормозило?
Всегда ли мы в жизни исполь-
зуем « подстройку» к другим?

Для выполнения упражне-
ния «Сиамские близнецы»
участникам предлагается вы-
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брать самостоятельно себе
партнёра, с которым они ещё
не работали вместе. Им связы-
вают вместе две ноги и предла-
гают пройти полосу испыта-
ний, не отрываясь друг от дру-
га на « трёх» ногах.

Как и при выполнении пре-
дыдущего упражнения, это то-
же проводится в форме сорев-
нования между парами.

Вопрос для заключитель-
ного обсуждение: что даёт
опыт выполнения этого упраж-
нения?

Упражнение «Контакт
глаз» направлено на формиро-
вание умения считывать наст-
роение и информацию (и пере-
давать) с помощью глаз.

Участники занятия произ-
вольно разбиваются на пары и
в начале записывают на лис-
точках короткое сообщение.
Затем каждый пытается его пе-
редать с помощью глаз. Прини-
мающий пытается озвучить то,
что ему сказали. После обмена
записками каждый из партнё-
ров пытается передать партнё-
ру его сообщение.

Вопросы для обсуждения:
какой опыт вы приобрели? Че-
му научились? Что получилось
и какие были трудности?

Вывод, к которому должны
прийти участники занятия: для
успешного взаимодействия
очень важно наладить «кон-
тактные мостики». Обращать-
ся к человеку по имени, улыб-
кой и взглядом приглашая к

общению. Используя страте-
гию  невербальной «подстрой-
ки» как бы присоединиться к
человеку «изнутри».

Для закрепления сформи-
рованных навыков и представ-
лений выполняются упражне-
ния «Автобус», «Разговор жес-
тов» и «Выражение чувств».

Для выполнения упражне-
ния « Автобус» группа делится
пополам и располагается на
стульях как в автобусе. Участ-
никам занятия необходимо
представить, что они едут в ав-
тобусе и попали в транспорт-
ный затор. В другом автобусе
напротив сидит знакомый. Вам
необходимо передать ему важ-
ную информацию. Сделать это
можно только молча, без слов.
Тот, кому передают информа-
цию, должен понять, что ему
сообщают. После упражнения
обмен впечатлениями.

Для выполнения упражне-
ния «Разговор жестов» подро-
стки снова разбиваются на па-
ры. Необходимо обсудить об-
щую тему в условиях запрета
слов. Тема может быть лично-
стной.

Вопросы для рефлексии:
что вы испытывали во время
разговора? На чем вы больше
фиксировались — на содержа-
нии беседы или на правильно-
сти выполнения жестов? Как
вы думаете, какова цель этих
двух упражнений?

Цель упражнения «Выра-
жение чувств» — налаживание
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связи между чувствами и их
телесным выражением.

Участники занятий вытя-
гивают по очереди бумажки с
названием чувств. Необходимо
найти партнёров, выражающих
аналогичные чувства, исполь-
зуя только мимику и жесты.
По сигналу ведущего выясня-
ют: сколько получилось групп?
Какие трудности испытывали
участники при выполнении за-
дания?

Седьмое занятие мы посвя-
тили проблеме взаимоотноше-
ния полов. Цель: научить под-
ростков социально-культурным
навыкам, необходимым для
взаимоотношений со сверстни-
ками противоположного пола;
формирование умения знаком-
ства и поддержания общения с
понравившимся человеком.

Занятие начинается с
«мозгового штурма» по груп-
пам, сформированным по по-
ловому признаку. Цель работы
в группах — уточнить атрибу-
ты привлекательности проти-
воположного пола (внешний
вид, причёска, взгляд, фигура и
т.п.). Мнения групп выписыва-
ются на листке в сопоставле-
нии. В процессе общей дискус-
сии уточняются атрибуты при-
влекательности, различие и
совпадения у подростков про-
тивоположного пола.

Можно попросить подро-
стков вспомнить кинозвезд
или известных певцов и спорт-
сменов, которых они считают-

ся сексуально привлекатель-
ными и/или относительно не-
привлекательны физически.
Обсудить значимость внешне-
го вида, манеры общения и по-
ведения (имиджа) человека
для формирования его привле-
кательного образа как партнё-
ра по взаимодействию для про-
тивоположного пола.

Затем в парах разыгрыва-
ются жизненные ситуации об-
щения между подростками
противоположного пола:
• Приглашение в первый раз на
свидание.
• Отказ настойчивому партнё-
ру в продолжение отношений.
• Комплимент партнёру.
• Выбор и вручение подарка
партнёру.
• Общение с партнёром в при-
сутствии других людей (дру-
зей его и своих, одноклассни-
ков, близких людей и родст-
венников).

Возможны и другие темы,
предложенные самими участ-
никами занятия.

Каждая пара должна пред-
ложить для общего обсужде-
ния одну-две ситуации обще-
ния между подростками про-
тивоположного пола, которые
считают наиболее актуальны-
ми и способы их позитивного
разрешения.

В процессе общей дискус-
сии необходимо прийти к сле-
дующим выводам.

Люди противоположного
пола могут нравиться друг дру-
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гу по многим причинам. В то
же время представления людей
о привлекательности могут су-
щественно различаться. Боль-
шинство испытывает стесне-
ние при разговоре с противо-
положным полом. Приёмы, ис-
пользуемые для эффективного
делового общения, могут быть
применены для установления
контакта и беседы с противо-
положным полом.

Последнее восьмое занятие
мы посвятили конфликтам и
проявления агрессии в интим-
но-личностном общении под-
ростков.

Задачи:
• обсуждение ситуаций и эмо-
циональных реакций, приводя-
щих к возникновению кон-
фликтных интимно-личност-
ных отношений;
• моделирование и выработка
навыка приемлемого ответа в
конфликтных интимно-лично-
стных ситуациях.

Занятие начинается с «моз-
гового штурма» по группам,
сформированным по половому
признаку. Цель работы в груп-
пах — уточнить причины воз-
никновения конфликтов в ин-
тимно-личностных отношени-
ях и особенности поведения
противоположного пола, кото-
рые вызывают агрессивную ре-
акцию. Мнения групп выписы-
ваются на листке в сопоставле-
нии. В процессе общей дискус-
сии уточняется общее понима-
ние причин возникновения

конфликтов в интимно-лично-
стных отношениях и особенно-
сти поведения противополож-
ного пола, вызывающие агрес-
сивную реакцию.

Затем участники занятия
разбиваются на пары в свобод-
ном выборе и проигрывают си-
туации конфликтов в интим-
но-личностных отношения и
способы выхода из них (не ме-
нее трёх).

Для общего обсуждения
каждая пара предлагает свою
конфликтную ситуацию и спо-
собы её разрешения.

Общий вывод, к которому
необходимо подвести подрост-
ков: нельзя агрессивно выра-
жать свои чувства, особенно
если человек тебе дорог. Нуж-
но всегда стараться выслушать
спокойно до конца. Если чело-
век не может что-то сказать, то
помочь ему. Дать понять, что
для тебя это важно. Если твой
друг или подруга излишне бур-
но реагируют на какую-то си-
туацию, то, может быть, стоит
пересмотреть отношение к
этой ситуации.

В заключение проводятся
психологические игры «Встре-
ча на узком мостике» и
«Гвалт».

Группа разбивается на па-
ры в свободном выборе, но
каждая пара должна состоять
из подростков противополож-
ного пола. Может быть мини-
группа (три-пять человек), в
составе которой есть один
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участник противоположного
пола.

Для упражнения «Встреча на
узком мостике» на полу мелом
чертится коридор длиной три ме-
тра и шириной двадцать санти-
метров (имитация мостика).

Двое участников становят-
ся линии лицом друг к другу и
идут на встречу. Ведущий объ-
ясняет ситуацию: «Вы идете на
встречу друг другу по очень уз-
кому мостику, перекинутому
над водой. В центре мостика
вы встретились, и вам надо ра-
зойтись. Мостик ограничен ли-
ниями. Кто поставит ногу за её
пределы — упадет в воду. По-
старайтесь разойтись на мости-
ке так, чтобы не упасть».

При большом количестве
участников может одновре-
менно функционировать 2–3
«мостика».

В контексте данного заня-
тия упражнение выступает мо-
делью конфликтной ситуации,
и к нему можно возвращаться
при обсуждении стратегии по-
ведения в конфликте.

Вопросы для обсуждения:
• Какие чувства участники ис-
пытывали при выполнении
данного упражнения?
• Что помогало, а что мешало
успешно выполнить его?
• Чем «упавшие в воду» пары
отличались от успешно пре-
одолевших трудную ситуа-
цию?

Целесообразно подвести
участников к пониманию того,

что в выигрыше оказались не
те, кто стремились пройти са-
ми, а те, кто, прежде всего,
стремились помочь партнёру.

Упражнение «Гвалт» разы-
грывается в двух вариантов с
обязательным участием каждо-
го подростка.

Вариант 1. Участники раз-
биваются на пары. Члены каж-
дой пары размещаются в про-
странстве на максимально
большом расстоянии друг от
друга (лучше всего по равным
углам комнаты), после чего все
одновременно начинают разго-
варивать. Задача — на фоне об-
щего шума вести беседу имен-
но со своим партнёром, выде-
ляя его голос на фоне осталь-
ных.

Вариант 2. Участники вы-
страиваются в дне шеренги,
расположенные лицом друг к
другу на расстоянии 1,5–2 м.
Поочередно каждый из участ-
ников проходит между этими
шеренгами туда и обратно. Из
одной шеренги ему кричат
только хорошее (положитель-
но эмоционально окрашенное),
из другой — только плохое. За-
дача участника — по дороге в
одну сторону слушать только
плохое, а в другую — только
хорошее.

Упражнение работает на
формирование эффекта изби-
рательности восприятия в про-
цессе общения, что всегда име-
ет место и в конфликтах. На
развитие умения выделять не-
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обходимую информацию на
фоне общего шума.

При обсуждении результа-
тов игры можно попросить
подростков привести примеры
из жизни, показывающие, что
человек склонен слышать
только то, что он желает услы-
шать.

Общий вывод по занятию:
в межличностном общении мо-
гут возникнуть ситуации, в ко-
торых человек (особенно моло-
дой) испытывает затруднения
в обращении к партнёру или не
знает, что и как ответить, что-
бы не создать конфликта. При-
емлемым считается ответ, ко-
торый демонстрирует, прежде
всего, уважение к партнёру, че-
стность, прямоту, тактичность,
откровенность.

При описании занятий мы
специально не акцентировали

внимание на времени прове-
дения. Мы считаем (и практи-
ка подтверждает наше внима-
ние) длительность каждого
занятия должна определяться
активным участием подрост-
ком и их желанием откровен-
но обсуждать предложенную
тему.

Минимальное время про-
ведения одного занятия — че-
тыре часа. Максимальное вре-
мя — двенадцать часов (три
дня).

Практика реализации опи-
санной психолого-педагогиче-
ской программы коррекции со-
циально-личностной жизне-
способности подростков пока-
зывает, что эффективность ре-
ализации программы много-
кратно возрастает, если её про-
водить дважды с перерывом в
три-четыре месяца.
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