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В методических рекомендациях рассматриваются различные виды хи-

мических и нехимических зависимостей, с акцентом на основную категорию 

вовлекаемых лиц – детей и подростков. Приводятся сведения о распростра-

нѐнности данных видов аддиктивного поведения среди детей и молодѐжи 

Республики Казахстан. Рассматриваются механизмы вовлечения в зависимое 

поведение. Основное внимание уделяется инновационным технологиям ди-

агностической и психокоррекционной работы среди учащихся 9-11 лет об-

щеобразовательных школ, имеющих риски вовлечения в социальные эпиде-

мии (химические и нехимические зависимости).  
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Глоссарий 

 

CADAP – программа предотвращения распространения наркотиков в Центральной 

Азии.  

UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime – подразделение ООН, зани-

мающееся борьбой с незаконным оборотом наркотиков, оружия, организованной преступ-

ностью, торговлей людьми и международным терроризмом. 

Адаптация – процесс приспособления к требованиям окружающей среды. 

Аддикция – (от англ. Addiction – зависимость, пагубная привычка) ощущаемая че-

ловеком навязчивая потребность в определенной деятельности.  

Аддиктивное поведение – один из типов девиантного поведения с формированием 

стремления к уходу от реальности путѐм искусственного изменения своего психического 

состояния посредством приѐма некоторых веществ или постоянной фиксацией внимания 

на определѐнных видах деятельности с целью развития и поддержания интенсивных эмо-

ций. 

Адекватная самооценка – реалистичная оценка человеком самого себя, своих спо-

собностей, нравственных качеств и поступков. Адекватная самооценка позволяет субъек-

ту отнестись к себе критически, правильно соотнести свои силы с задачами разной труд-

ности и требованиями окружающих. 

Ведущая деятельность – деятельность, которая на данном этапе оказывает наи-

большее влияние на развитие психики; понятие было введено Леонтьевым. 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека. 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения. 

Группа риска – совокупность детей, объединѐнных общими признаками, способст-

вующими развитию ненормативного поведения, в частности, ведущего к злоупотребле-

нию ПАВ. К ним относятся: дети из неблагополучных семей; нравственно незрелые и ак-

центуированные личности; наследственно отягощѐнные психическими заболеваниями, в 

том числе алкоголизмом или наркоманией; с заметным девиантным поведением (делин-

квентное, аддиктивное, психопатическое, патохарактерологическое, а также на базе гипо- 

и гиперспособностей). 

Зависимость психологическая – неконтролируемая тяга к чему-либо: употребле-

нию алкоголя или пищи, к просмотру телевидения или интернет-сайтов. Так же к психо-

логическим зависимостям можно отнести постоянную потребность в труде (трудоголизм), 

игроманию, зависимость от общения с другим человеком и др.  

Зависимость химическая – вид зависимости, которая характерна тем, что вызвана 

привыканием человека к психоактивным веществам.  

Девиация – отклонение от нормы. 

Дезадаптация – состояние сниженной способности (нежелание, неумение) прини-

мать и выполнять требования среды как личностно-значимые, а также реализовывать 

свою индивидуальность в конкретных социальных условиях. 

Жизненный навык – способность к адаптации и практике положительного поведе-

ния, что позволяет людям эффективно решать проблемы и преодолевать трудности повсе-

дневной жизни. 

Зависимость – стремление полагаться на кого-то или что-то в целях получения 

удовлетворения или адаптации. 

Новообразование – те качественные особенности психики, которые впервые появ-

ляются в данный возрастной период. 

Психоактивные вещества (ПАВ) – любое вещество (или смесь) естественного 

или искусственного происхождения, которое влияет на функционирование центральной 

нервной системы, приводя к изменению психического состояния. 
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Психологическое здоровье – способность человека адекватно усваивать, перераба-

тывать и генерировать новую информацию, позволяющую гибко выстраивать конструк-

тивные жизненные сценарии и успешно реализовывать их в быстроменяющейся, агрес-

сивной среде.  

Профилактика – совокупность мероприятий, направленных на предупреждение 

возникновения и распространения заболеваний, на охрану и укрепление здоровья и нор-

мативного психического и физического развития населения. 

Профилактика универсальная – стратегия, направленная на все население, кото-

рое имеет общий риск злоупотребления психоактивными веществами.  

Профилактика избирательная – программы, направленные на целые подгруппы 

людей у которых риск более высок, чем у других. Индивидуальные факторы риска не 

оцениваются. Чаще всего проводятся в школах и организациях по месту жительства.  

Профилактика по показаниям – стратегии, направленные на конкретных людей, 

подвергающихся повышенному риску (например, сосредоточены на людях, которые уже 

употребляют ПАВ).  

Рефлексия – размышление о своѐм внутреннем состоянии, самоанализ.  

Социализация личности – процесс и результат усвоения и активного воспроизве-

дения личностью социального опыта, осуществляемый в деятельности и общении. 

Социальная ситуация развития – это своеобразное сочетание того, что сформи-

ровалось в психике ребѐнка и тех отношений, которые устанавливаются у ребѐнка с соци-

альной средой. 

Социальная установка – устойчивая система взглядов и представлений, подготав-

ливающая индивида к определѐнным действиям, которая может быть выражена в форме 

отрефлексированных суждений. Синоним – аттитюд. 

СПИД – синдром приобретѐнного иммунного дефицита человека (англ. – AIDS) – 

состояние, развивающееся на фоне ВИЧ-инфекции.  

Факторы риска употребления ПАВ – обстоятельства, достоверно увеличивающие 

шансы индивида стать потребителем ПАВ. 

Целевая аудитория – группа людей, объединѐнных общими признаками или ради 

какой-либо цели или задачи. Под общими признаками могут пониматься любые характе-

ристики, требуемые организаторам (например, подростки, часто пропускающие занятия).  
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Введение 
 

В последние десятилетия общество волнуют темпы и масштабы рас-

пространения таких социальных явлений, как химическая и нехимическая за-

висимость. Наряду с уже имеющимися проблемами вовлечения населения 

Казахстана в наркотическую и алкогольную зависимость, надвигается гре-

бень новой социальной волны под названием «психологические зависимо-

сти». Среди них – вовлечение в криминальные сообщества и деструктивные 

секты, игровая и компьютерная, в том числе интернет-зависимость. Темпы и 

масштабы распространения данного явления свидетельствуют о недостаточ-

ной эффективности противодействующих усилий. В частности – об очевид-

ной слабости или даже об отсутствии концептуального видения способов 

эффективной первичной профилактики вовлечения населения в орбиту хи-

мических и нехимических аддикций [3, 31].  

Таким образом, цель, стоящая перед специалистами, работающими с 

проблемами зависимостей сегодня, является снижение рисков формирования, 

развития и распространения химических и нехимических аддикций среди на-

селения Казахстана.  

Главной целевой группой в проблеме профилактики вовлечения в хи-

мические и психологические зависимости являются дети и молодѐжь. По-

скольку эксперименты с наркотиками, алкоголем, другими ПАВ, а так же 

разными формами поведения начинаются в переходном возрасте.  

Как показывают исследования, наиболее эффективными являются 

школьные программы профилактики. Поэтому привлечение сотрудников 

школы и родителей в программы по снижению риска вовлечения подрас-

тающего поколения в орбиту зависимости (химической и нехимической) яв-

ляется важной частью национальной стратегии профилактики и повышают в 

целом эффективность первичной профилактики.  

Задача специалистов, работающих в данной проблеме, – предотвратить 

или отсрочить раннее употребление психоактивных веществ (ПАВ) среди де-

тей и молодѐжи. Не допустить процесса перехода от экспериментального 

употребления ПАВ к злоупотреблению. Формировать личность, устойчивую 

к вовлечению в любого рода зависимость.  

Перечислим принципы эффективных и рациональных стратегий для 

борьбы с социальными эпидемиями (химическими и нехимическими аддик-

циями) в школьной среде.  

1. Поскольку молодѐжь не является однородной группой, то необходимо 

индивидуальное обращение.  

2. Не все молодые люди находятся в группе риска, поэтому профилакти-

ческие программы должны охватывать широкую аудиторию, но сосредота-

чиваться на группах высокого риска (например, «прогульщики», слабо успе-

вающие дети, часто и длительно болеющие, маргиналы, дети из бедной сре-

ды без жизненных перспектив, дети из семей безработных, беженцев, пересе-

ленцев, представители меньшинств и др.). 
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3. Некоторые молодые люди, например, беспризорники и не посещаю-

щие школу, более уязвимы, по сравнению со своими сверстниками. 

4. Кроме того, опыт показал, что необходимо оказывать помощь моло-

дым людям в развитии их потенциала, давая возможность приобретения но-

вых знаний (образование, работа и т.д.), создавая благоприятные условия 

(включая юридическую, медицинскую и психологическую помощь) и воз-

можности для участия в важных для них процессах. 

Технологии программ первичной профилактики вовлечение детей и 

молодѐжи в химические и нехимические формы аддикций: 

 постоянный мониторинг уровней рисков вовлечения в химическую и 

нехимическую зависимость в разных возрастных группах;  

 подача грамотной и своевременной информации для целевых групп 

(ученики, родители, сотрудники школы) об опасностях конкурирую-

щих жизненных сценариев; 

 диагностика групп повышенного риска в различных возрастных, 

профессиональных и других группах с использованием специальных 

диагностических программ и скринингов;  

 технологии целенаправленной консультативной, тренинговой, пси-

хокоррекционной и психотерапевтической работы с учащимися, ро-

дителями, сотрудниками школы с использованием специальных 

комплексных профилактических программ; 

 информационные технологии. 

Сотрудниками Республиканского научно-практического центра меди-

ко-социальных проблем наркомании (РНПЦ МСПН, г. Павлодар) была 

предпринята попытка на основе собственных исследований и лучших миро-

вых практик создать программу первичной профилактики вовлечения 

школьников в орбиту зависимости.  

Адресатами данных методических рекомендаций являются все, кто 

занимается профилактикой проблемного поведения школьников, особенно 

профилактикой формирования и развития аддиктивного поведения.  

Методические рекомендации состоят из пяти частей, связанных меж-

ду собой.  

В первой части мы знакомим читателя с распространением различных 

форм аддиктивного поведения в мире и в нашей стране.  

Во второй части описаны теоретические основы создания программ 

диагностических и психокоррекционых программ среди школьников.  

В третьей части мы говорим об особенностях биологической, психо-

логической и социальной сфер детей 9-11 летнего возраста. 

В четвертой части подводятся итоги внедрения технологий диагно-

стической и психокоррекционной работы с рисками вовлечения в химиче-

скую и нехимическую зависимости среди учащихся средних общеобразова-

тельных школ в возрасте 9-11 лет.  

В пятой части, на основании материала из трѐх предыдущих частей, 

содержатся рекомендации по организации первичной профилактики в шко-
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ле. Читатель найдѐт здесь замечания и предложения по разработке и органи-

зации профилактических программ селективной (от англ. – selective 

prevention intervention) профилактики для школьников.  

Кроме того, в приложении находятся материалы для практической ра-

боты, схемы занятий для данной возрастной группы, а также примеры уп-

ражнений для формирования и развития свойств психологического здоро-

вья. 
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Часть I. 

Распространение рисков вовлечения 

в химические и нехимические зависимости 

среди детей и молодѐжи Республики Казахстан 

 

В отношении мониторинга наркоситуации мировым сообществом дос-

тигнуты определѐнные успехи. 

Так, по данным UNODC, масштабы незаконного потребления наркоти-

ков в мире оставались стабильными в течение 2005-2010 годов включитель-

но, и составляли от 3,4 до 6,6% взрослого населения (лиц в возрасте 15-64 

лет). В тоже время примерно 10-13% потребителей наркотиков являются 

проблемными потребителями [13]. По данным CADAP (Программы по пре-

дотвращению распространения наркотиков в Центральной Азии), в странах 

Центральной Азии примерно 400 000 постоянных пользователей опиатных 

наркотиков, что означает, что ежегодный коэффициент частоты заболеваемо-

сти опиатной зависимостью составляет 1% от всего взрослого населения 

(средний мировой коэффициент зависимости от опиоидов – 0,4%). Самыми 

распространѐнными наркотиками в регионе являются производные опиума и 

героина, поскольку Казахстан является страной-транзитором провоза нарко-

тиков из Афганистана в Россию и Европу. Однако появляется также инфор-

мация о росте употребления марихуаны и летучих растворителей среди мо-

лодѐжи. 

Исследования в области химических зависимостей свидетельствуют о 

том, что 1 случай смерти из 100 среди взрослого населения связан с незакон-

ным потреблением наркотиков. 

Возрастает также количество лиц, заражѐнных ВИЧ-инфекцией. Со-

гласно данным CADAP, внутривенное употребление опиатов увеличило ко-

личество лиц, заражѐнных ВИЧ/СПИДом в стране. 

В отношении нехимических аддикций научные исследования не столь 

значительны. Мониторинг ситуации распространения нехимических зависи-

мостей в стране никогда не проводился. 

Точных данных о количестве лиц, вовлекаемых в деятельность дест-

руктивных культов и сект, а также экстремистских организаций, на текущий 

момент нет. Однако многие исследователи считают, что речь идѐт о несколь-

ких десятках миллионов (от 10 до 40 млн.) жителей планеты, то есть около 

0,1-0,4% населения. В «Кратком антисектантском справочнике» перечислены 

более 100 организаций с признаками деструктивных тоталитарных сект, дей-

ствующих на территории постсоветского пространства. Многие из них мас-

кируются под общественные организации, оказывающие помощь социально 

уязвимым группам населения [32]. О масштабах распространения экстремиз-

ма можно судить по данным о беспрецедентных темпах роста террористиче-

ских актов в мире: за последние 30 лет было совершено более 10 тысяч тер-

рористических актов, только широко известных и нашедших отражение в 

средствах массовой информации [33]. 
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Многие исследователи считают серьѐзной социальной проблемой 

азартные игры, как один из видов аддиктивного поведения [6]. По мнению 

Л.Н. Юрьевой, широкому распространению этой формы зависимого поведе-

ния в странах постсоветского пространства способствует то, что страсть к 

лѐгкой наживе стала всеобщей морально допустимой, общественно одобряе-

мой и интенсивно пропагандируемой средствами массовой информации и 

другими инструментами рекламы [79]. Доля патологических игроков во 

взрослой популяции варьирует от 0,4% до 3,4%, а в некоторых регионах мо-

жет достигать и 7%. Число патологических игроков среди подростков и 

юношей часто превышает среднее число патологических игроков среди 

взрослых не меньше, чем в 2 раза и достигает показателя в 2,8%-8% 

(Дмитриева и Положий, 2009). В США более 5 миллионов человек относятся 

к патологическим игрокам, а ещѐ 15 миллионов – к группе риска. По данным 

R.A. Volberg [82], в США 5% игроков относятся к аддиктивным игрокам, 

жизнь которых полностью зависит от игровых автоматов. В других индуст-

риально развитых странах (Италия, Франция) патологической страстью к 

азартным играм страдают 2%-3% населения. В 2001 году распространѐнность 

патологического влечения к азартным играм среди населения России соста-

вила в пределах 1,27%-3,12%, а лиц, находящихся в группе риска, – до 10,5%. 

По данным зарубежных исследований, проведѐнных с 1999 по 2002 годы, 

распространѐнность игромании в США, Канаде, Новой Зеландии, Швеции, 

Великобритании, Швейцарии, Австрии составляет 1%-1,5%, в Гонконге – 

1,9% [19]. 

В связи с массовой компьютеризацией большинства сфер нашей жизни 

в стране и мире появилась ещѐ одна проблема – компьютерная аддикция. У 

людей с компьютерной зависимостью стирается грань между реальной и 

виртуальной жизнью, причѐм виртуальная становится более значимой, чем 

реальная. Компьютерной зависимости наиболее подвержены подростки и 

молодые люди мужского пола. По данным S. Fisher, в развитых странах чис-

ло школьников с компьютерной аддикцией составляет 6% [84]. 

 

Ситуация в Казахстане 

Поскольку мониторинг распространения химических аддикций в стра-

не проводился давно, а исследование рисков распространения нехимических 

форм зависимостей не проводилось вовсе, то Республиканским научно-

практическим центром медико-социальных проблем было проведено широ-

комасштабное исследование рисков вовлечения в химические и нехимиче-

ские аддикции среди учащейся молодѐжи (16-21 год). 

В отношении потребления табака в течение жизни: 34,7% респондентов 

в возрасте 16-21 года указали, что когда-либо потребляли какие-либо табач-

ные изделия. Текущее потребление табака отметили 19% учащихся, около 

30% из них указали, что потребляли менее одной сигареты в день в течение 

последнего месяца. Более половины респондентов, кто когда-либо употреб-
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лял табак, впервые попробовали табачные изделия, не достигнув возраста 16 

лет. 

На потребление алкоголя в течение жизни указали 52,3% респондентов. 

Среди учащихся в возрасте 16 лет этот показатель составил 44,3%. Большин-

ство респондентов указали, что начали потреблять алкоголь в возрасте 16 лет 

и старше. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что инициа-

ция потребления крепких напитков, в основном, происходит в период от 16 

лет и старше. В отношении менее крепких напитков (пиво, шампанское, вино 

и т.д.) около половины учащихся ответили, что начали их потребление до 16 

лет. Текущее потребление алкоголя отметили 26,6% респондентов, из кото-

рых 1,5% указали, что потребляли какие-либо алкогольные напитки еже-

дневно в течение последних 30 дней. Среди учащихся в возрасте 16 лет пока-

затель потребления алкоголя в последнем месяце составляет 15,7%. В возрас-

те 16 лет на потребление алкоголя свыше стандартных доз указали 10,5% 

респондентов. Из наиболее потребляемых алкогольных напитков среди под-

ростков и молодѐжи можно выделить пиво, газированные напитки, содержа-

щие алкоголь, и шампанское. 

В результате употребления алкоголя с такими последствиями, как дра-

ка сталкивались 8,7% респондентов, травмы или несчастные случаи отметили 

5,4% респондентов, на серьѐзные проблемы с родителями – 7,4%, с друзьями 

– 6,5%. Плохая успеваемость в школе в результате употребления алкоголя 

отмечалась у 5,4% респондентов, 3,4% респондентов ответили, что подверга-

лись нападению или краже. Проблемы с полицией отметили 4,7%, госпита-

лизацию – 2,7% опрошенных лиц. На половую связь без презерватива и по-

ловую связь, о которой сожалели на следующий день, указали 6,1% и 5,0%, 

соответственно. 

На потребление каких-либо наркотических веществ в течение жизни 

указали 16,3% респондентов. Среди учащихся в возрасте 16 лет этот показа-

тель составил 15,9%. Около 60% участников, когда-либо употреблявших 

наркотики, начали потребление наркотических веществ, за исключением ин-

галянтов, в возрасте 16 лет и старше. Потребление ингалянтов среди респон-

дентов было инициировано в 48% случаев в возрасте до 13 лет. 

В отношении наиболее потребляемых наркотических веществ в тече-

ние жизни среди подростков и молодѐжи выделяются каннабис, ингалянты, 

стимуляторы и седативные средства.  

В результате употребления наркотиков с такими последствиями, как 

драка сталкивались 1,8% респондентов, травма или несчастные случаи отме-

тили 1,1% респондентов, на серьѐзные проблемы с родителями и с друзьями 

указали 1,6% и 1,3%, соответственно. Плохая успеваемость в школе в резуль-

тате употребления наркотиков отмечалась у 2% респондентов, 1% респон-

дентов указали, что подвергались нападению или краже. Проблемы с поли-

цией или госпитализацию отметили 2% и 0,9% опрошенных лиц. На половую 

связь без презерватива и половую связь, о которой сожалели на следующий 

день, указали 2% и 1,2%, соответственно. 
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В отношении нехимических зависимостей картина следующая. Среди 

общей исследуемой группы высокая степень религиозной аддикции была оп-

ределена в отношении 2,6% респондентов. Высокая степень религиозной ад-

дикции может проявляться в виде следующих симптомов: неспособность ду-

мать, сомневаться и задавать вопросы по поводу религиозной информации; 

чѐрно-белое мышление; основанная на стыде вера; магическая убеждѐнность, 

что Бог всѐ сделает для тебя без твоего серьѐзного участия; ригидное навяз-

чивое следование правилам и предписаниям; бескомпромиссные суждения; 

компульсивные или навязчивые стремления к религиозным ритуалам; нереа-

листические финансовые пожертвования; конфликт и споры с наукой, меди-

циной и образованием; прогрессирующий отказ от реальной работы, изоля-

ция, разрыв прежних отношений; манипулирование цитатами или текстами, 

ощущение избранности, заявления о личных посланиях от Бога; трансопо-

добное состояние, счастливое (или суперодухотворѐнное) выражение лица; 

ощущение правоты и превосходство над всем остальным человечеством; раз-

очарование, сомнения, психический, физический и эмоциональный кризис, 

боязнь призвать на помощь (из страха быть разоблаченным в «недуховности» 

[66]. 

Среднюю степень религиозной аддикции имеют 49,1% опрошенных 

лиц. Вероятнее всего, это лица с колеблющейся религиозной ориентацией, 

которые испытывают колебания между верой и неверием, обнаруживают со-

мнение в истинности даже основных и существенных положений вероуче-

ния. Могут входить в какую-либо религиозную общность. Культовые дейст-

вия совершают редко, участвуют лишь в наиболее важных религиозных 

праздниках и обрядах, чаще всего под влиянием нерелигиозных мотивов. 

Они не имеют постоянных связей с религиозной группой, религиозные 

взгляды не распространяют, детей в религиозном духе не воспитывают. Ре-

лигиозные стимулы, как правило, не влияют на мотивацию социальной дея-

тельности. Не имеют определенных взглядов на религиозные и мирские нор-

мы и ценности [80]. 

К лицам с низким уровнем религиозной аддикции относятся 48,3% 

респондентов. Эти лица, скорее всего, не обнаруживают какой-либо ориента-

ции в отношении к религии и религиозности, не имеют религиозной веры, не 

верят в истинность положений вероучения, не относят себя к религиозной 

общности. Культовых действий не совершают, хотя не исключены отдельные 

подобные акты по нерелигиозным мотивам. Религиозных взглядов не рас-

пространяют, безразличны, но терпимы к религии и религиозности. При вос-

питании детей не формируют у них ни позитивной, ни критической позиции 

по отношению к религии. Социальная деятельность стимулируется безрели-

гиозными мотивами. Равнодушно относятся как к религиозным, так и к мир-

ским нормам и ценностям [80]. 

Относительно рисков вовлечения в компьютерную зависимость ситуа-

ция следующая: у 1% респондентов определяются признаки компьютерной 

зависимости. Это состояние характеризуется серьѐзными изменениями в 
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ценностно-смысловой сфере личности. На этой стадии начинается изменение 

самооценки и самосознания. 

В целом следует отметить, что психические признаки компьютерной 

зависимости схожи с психическими признаками зависимостей другого типа. 

Наиболее распространѐнными из них являются «потеря контроля» над вре-

менем, проведѐнным за компьютером, невыполнение обещаний, данных са-

мому себе или другим касаемо уменьшения времени, проведѐнного за ком-

пьютером, намеренное преуменьшение или ложь относительно времени, про-

ведѐнного за компьютером, утрата интереса к социальной жизни и внешнему 

виду, оправдание собственного поведения и пристрастия. Важными симпто-

мами компьютерной зависимости являются: смешанное чувство радости и 

вины во время работы за компьютером, а также раздраженное поведение, ко-

торое появляется в том случае, если по каким-то причинам длительность ра-

боты за компьютером уменьшается. 

Риск развития компьютерной зависимости отмечается у 22,9% опро-

шенных лиц, который характеризуется тем, что в иерархии потребностей по-

является новая потребность – играть в компьютерные игры. 

Стадия увлечѐнности определяется у 44,8% респондентов. Данная ста-

дия характеризуется тем, что устойчивая постоянная потребность в игре не 

сформирована, игра не является значимой ценностью для человека. Игра в 

компьютерные игры носит скорее ситуационный, нежели систематический 

характер. 

Отсутствие риска развития компьютерной зависимости отмечается у 

31,1% опрошенных лиц. 

Результаты исследования распространѐнности игровой аддикции среди 

учащейся молодѐжи в Республике Казахстан так же малоутешительны. Вы-

сокую вероятность патологического гемблинга имеют 5,3% респондентов. 

Этот уровень характеризуется потерей контроля над пристрастием к азарт-

ным играм, а также выраженными проблемами вследствие увлечения играми. 

Данные лица, как правило, нуждаются в помощи специалистов. При выра-

женной зависимости наблюдается полное отсутствие борьбы мотивов; игрок 

готов играть ежедневно и неограниченное время, а фактически играет всегда, 

когда есть время и любая сумма наличных денег в кармане, так как желание 

играть присутствует постоянно. Также при игровой зависимости полностью 

утрачивается контроль над своим состоянием и своего игрового поведения. 

При выраженной степени игровой зависимости всѐ поведение игрока являет-

ся несамостоятельным, вынужденным, несвободным, полностью подчинѐн-

ным внутренней зависимости от игры и от своего желания играть [2]. 

Уровень с возможными негативными последствиями определен у 4,5% 

респондентов. Согласно классификации Lesieur and Custer (1984), данный 

уровень может соответствовать стадии выигрыша. Стадия выигрыша может 

характеризоваться случайными играми, которые могут сопровождаться вы-

игрышами, фантазиями об игре, беспричинным оптимизмом. 
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Негативных последствий от азартных игр не имеют 90,2% респонден-

тов. Данные лица могут играть изредка, с целью общения или на досуге – иг-

ра не является проблемным пристрастием. 

В связи с этим, эффективная стратегия обеспечения безопасности вос-

ходящего поколения должна предусматривать целенаправленную и профес-

сионально организованную деятельность по выявлению и снижению такого 

рода рисков. В частности, в основополагающем документе «Стратегия борь-

бы с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2006-2014 го-

ды», утверждѐнной Указом Президента Республики Казахстан от 29 ноября 

2005 года № 1678, в разделе 5 (Первичная профилактики наркомании) особое 

внимание уделяется формированию социального антинаркотического имму-

нитета среди молодѐжи в системе среднего и высшего образования. В разделе 

6 данного документа говорится о необходимости полноценного охвата насе-

ления Республики Казахстан эффективными первично-профилактическими 

программами, обеспечивающими формирование психологической устойчи-

вости граждан к вовлечению в современные социальные эпидемии (наркома-

ния, преступность, религиозный экстремизм); необходимости распростране-

ния во всех заведениях РК специальных компьютерных программ автомати-

зированного психологического тестирования с определением степени риска 

вовлечения в химическую и психологическую зависимость у каждого тести-

руемого, с выдачей наиболее оптимальных рекомендаций по снижению дан-

ных рисков. 
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Часть II. 

Теоретические основы создания программ профилактики 

 

Для разработки программы профилактики в отдельно взятой школе или 

регионе необходимо решить для себя ряд сущностных моментов (рисунок 1):  

 Каков характер и объем ситуации/проблемы? 

 Какие вмешательства могут затронуть ситуацию/проблему? 

 Какая целевая аудитория должна быть подвержена вмешательст-

вам? 

 Достигает ли вмешательство целевой аудитории? 

 Осуществляется ли вмешательство в соответствии с планом? 

 Является ли вмешательство эффективным?  

 

Научные данные

Нужды 

участников

Опыт Цены и 

ресурсы

Решение 

относительно 

профилактических

вмешательств

 
Рисунок 1. Решения относительно профилактических вмешательств 

 

Для получения стойкого долгосрочного положительного результата 

следует сосредоточить профилактическую деятельность на пяти основных 

объектах: личность, семья, сверстники, школа и общество [9].  

Исследования показывают, что, если направить программу профилак-

тики сразу на несколько объектов, то еѐ эффективность заметно возрастѐт 

(рисунок 2).  
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Рисунок 2. Целевые мишени воздействия программ профилактики 

 

Профилактические усилия, направленные на личность, выполняются за 

счѐт уменьшения факторов риска и/или усиления факторов зашиты вовлече-

ния в орбиту зависимости [5, 7, 8]. То есть необходимо найти такие характе-

ристики, на которые можно эффективно воздействовать в краткосрочной и 

среднесрочной перспективе, и на их основе выстроить адекватные мишени 

для соответствующих профилактических программ. 

В 1970 и 1980 годах профилактика была организована, как первичная, 

вторичная и третичная.  

Институт Медицины (США) предложил новую систему классификации 

профилактики, которая была одобрена Национальным институтом злоупот-

ребления наркотиками (NIDA, 1997). В соответствии с этой классификацией 

профилактика делится: 

 на универсальную; 

 на селективную (избирательную); 

 на индикативную (по показаниям). 

Эта система классификации проводит чѐткую границу между профи-

лактикой вовлечения в зависимое поведение и лечением. 

Стратегия универсальной профилактики направ-

лена на всѐ население, которое имеет общий риск 

вовлечения в орбиту зависимости. 

Особенности универсальной профилактики: 

 индивидуальный риск в универсальной профи-

лактике не оценивается; 

 предназначена для каждого члена общества; 

 проводится профилактика в большой группе 

людей при относительно небольшой стоимости на 

человека. 
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Программы селективной (избирательной) профи-

лактики направлены на конкретные группы людей, 

у которых риск считается более высоким, чем у 

других. Например: 

 программы обучения и тренинга жизненных 

навыков, созданные специально для детей из небла-

гополучных семей (например, семей алкоголиков); 

 наставничество, обучающие, спортивные и 

юношеские лидерские программы для тех, кто от-

стает в школе или прогуливает занятия; 

 тренинг культурной компетентности для молодѐжи с низким уровнем 

дохода. 

Особенности селективной (избирательной) профилактики: 

 обычно дороже, чем методы универсальной профилактики, так как эти 

подходы требуют больше времени для выполнения; 

 чаще всего проводятся в школах и организациях по месту жительства. 

 

Стратегии профилактики по показаниям на-

правлены на конкретных людей, подвергающихся 

повышенному риску. Например: 

 программы помощи учащимся, в которые 

учителя и консультанты направляют школьников 

с проблемами обучения, поведенческими и эмо-

циональными проблемами; 

 программы, нацеленные на семьи, такие, как 

семейные тренинги или группы самопомощи ро-

дителей. 

 

  

Особенности профилактики по показаниям: 

 обычно более дорогие, более интенсивные и требуют штат с клини-

ческой подготовкой; 

 сосредоточены на людях, которые уже имеют проблемное поведение 

(употребляют ПАВ, вовлечены в деятельность деструктивных организаций, 

имеют проблемы с азартом и др.) или проявляют неадекватное поведение, 

ещѐ не гарантирующее клинический диагноз злоупотребления ПАВ или хи-

мическая – нехимическая зависимость; 

 требуют точной оценки индивидуального риска (например, злоупот-

ребления ПАВ). 

Эти программы также могут использоваться при другом поведении, та-

ком, как снижение уровня знаний, пропуск занятий в школе и признаки де-

прессии. Подростков могут направлять в программы профилактики по пока-

заниям родителей, учителей, школьных психологов, медицинской сестры, 
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социального педагога, друзей, родственников или других людей, а также по 

предписанию суда. 

Существуют два типа стратегий в профилактике распространения хи-

мических и нехимических аддикций среди населения: сокращение спроса и 

сокращение предложения. Профилактические усилия по сокращению спроса 

выполняются за счѐт уменьшения факторов риска или усиления факторов 

зашиты вовлечения в зависимое поведение. Стратегии сокращения спроса в 

среде обитания сосредотачиваются на изменении местных норм поведения, 

которые поддерживают проблемное поведение, ведущее к формированию за-

висимости. 

Исследования показывают, что проблема, связанная с риском вовлече-

ния молодых людей в социальные эпидемии (химические и нехимические за-

висимости) – это проблема четырѐхуровневая, включающая в себя биологи-

ческий, психологический, социальный и духовный компонент. Следователь-

но, при идентификации факторов риска/защиты и организации профилакти-

ческой помощи речь уже не может идти только об охране физического или 

психического здоровья ученика. Современная ситуация диктует необходи-

мость развития наряду с физическим, психическим здоровьем личности фор-

мирование психологического здоровья [28, 29, 30, 34]. Многие авторы отме-

чают, что развитие психологического здоровья позволит личности быть бо-

лее устойчивой в агрессивной быстро меняющейся среде. Позволит вырабо-

тать копинг-стратегии реагирования и совладания в сложных жизненных си-

туациях (Adkins M.A.; Silver M; Parker M.W.; Ricketts J.). Для формирования 

психологического здоровья в повседневной жизни люди должны обладать 

определѐнными навыками, которые в мировой практике получили название 

жизненных. По определению Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), эти навыки представляют собой «способность к адаптации и практике 

положительного поведения, что позволяет людям эффективно решать про-

блемы и преодолевать трудности повседневной жизни».  

А.Л. Катков отмечает, что высокий уровень психологического здоровья 

препятствует вовлечению в химическую и нехимиче-

скую зависимость, а низкий – способствует формиро-

ванию высоких рисков вовлечения по данному про-

филю [29]. При этом автор рассматривает психологи-

ческое здоровье как фундаментальную способность 

человека и общества адекватно усваивать, перераба-

тывать и генерировать новую информацию, позво-

ляющую гибко, мобильно выстраивать конструктив-

ные жизненные сценарии и успешно реализовывать их 

в быстро меняющейся, агрессивной среде.  

Основными компонентами психологического 

здоровья А.Л. Катков выделяет: 

1. Личностная идентификация (Кто я? Куда я 

иду?) – одна из основных интегративных психологи-
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ческих характеристик, подробно описанных известным американским психо-

логом Э. Эриксоном. Начинает своѐ формирование с младенчества и закан-

чивается к 18 годам. 

2. Позитивный идентификационный жизнен-

ный сценарий – глубинное устойчивое свойство, свя-

занное с ядром личности. С ним связано осознание 

«главных», жизненных желаний, предназначений ин-

дивида; наличие/отсутствие адекватных решений и 

целенаправленных действий; уверенное продвижение 

к реализации поставленных целей; снижение уровня 

базисной тревоги и поискового поведения. Является 

также идентификационной характеристикой личности.  

3. Навыки от-

ветственного выбора 

– данное личностное 

свойство, в идеале, должно являться непре-

менным атрибутом позитивного жизненного 

сценария. Ключевой характеристикой свой-

ства ответственного выбора является умение 

отказаться от дивидендов конкурирующих 

сценариев, что в литературе морально-

нравственного толка обозначается как «стойкость к искушению». То есть это 

способность принимать однозначные решения в неопределѐнной ситуации и 

держаться выбранного пути. Свойство формирует устойчивость к вовлече-

нию в деструктивные жизненные сценарии, включая химические и нехими-

ческие формы зависимостей. Обеспечивает деятельное удовлетворение и вы-

сокое качество жизни. В его основе лежит автономность, уверенность (фор-

мирующиеся к 2-3 годам) и инициатива (формируется в 3-6 лет). 

4. Качество внутреннего локус-контроля – данное свойство личности 

(интернальности – экстернальности) было исследовано и подробно описано 

американским психологом Д. Роттером [20]. Субъект с развитым качеством 

внутреннего локус-контроля полностью осознает, что только он сам несѐт 

ответственность за всѐ то, что происходит с ним в жиз-

ни. 

5. Психологические ресурсы, необходимые для 

реализации позитивного жизненного сценария. Данные 

свойства личности, с одной стороны, являются интегри-

рующими и включающими вышеназванный перечень 

наиболее существенных личностных характеристик, с 

другой – содержат следующие специфические характе-

ристики:  

а) проработанная базисная стратегия с акцентом 
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на синергию (сотрудничество), открытая к изменениям, облегчающая бы-

строе усвоение информации, поступающей по различным каналам, а также – 

генерацию новых, актуальных информационных блоков;  

б) наличие проработанного ресурсного личностного статуса (Я – ре-

сурсный), актуализирующегося в моменты адаптационного напряжения и 

способствующего прохождению таких периодов с максимумом приобрете-

ний и минимумом потерь;  

в) наличие необходимого объема знаний – умений – навыков, доста-

точных для реализации своих жизненных и профессиональных планов.  

6. Адекватная информированность об агентах, агрессивных и деструк-

тивных по отношению к основным идентификационным жизненным сцена-

риям, – психологическое свойство, имеющее прямое отношение к личност-

ным реакциям, определяющим вектор поведения субъекта по отношению к 

агрессивным воздействиям среды.  

Процесс формирования названных свойств (конструктивный или дест-

руктивный), а также его темп в немалой степени зависят от характера базис-

ных приобретений индивида в предшествующий период развития [4].  

В основу раздела базисных приобретений легла эпигенетическая кон-

цепция Э. Эриксона о стадийном психосоциальном развитии личности. Вы-

делены следующие шкалы:  

1) базисное доверие или недоверие к основным агентам со-бытия; 

2) автономность, уверенность или сомнение, стыд;  

3) инициатива или чувство вины и скованность; 

4) трудолюбие, ответственность или чувство неполноценности, избе-

гание сложностей; общительность, открытость или изоляция. 

Ниже, в таблице 1 представлены признаки сформированности психоло-

гических свойств личности у школьника. 

Таблица 1 

Уровень сформированности базисных свойств личности 
 

Полноценное развитие свойства Дефицит развития свойства Крайний дефицит свойства 

Базальное доверие 

Основная жизненная позиция – доверие к 

миру и людям. Проявляется в восприятии 

себя и окружающих в позиции: «Я – хо-

роший и ты – хороший». Такие дети счи-

тают, что в мире гораздо больше хороших 

и добрых людей, чем плохих и злых. Они 

открыты миру, общению и доверчивы. 

Такие дети достаточно быстро и легко 

идут на контакт с новыми людьми, адап-

тируются в новой или незнакомой ситуа-

ции. Они легко заводят друзей. У таких 

детей, как правило, много друзей. Они 

умеют дружить. Им интересны интерак-

тивные игры, они тянутся к общению с 

другими детьми. Для таких детей в мень-

шей степени или вовсе не характерен 

эгоцентризм: они легко делятся внимани-

ем со стороны взрослых и сверстников с 

другими детьми; безболезненно делятся 

своими игрушками. Легко берут на себя 

Признаками дефицита базального дове-

рия – являются проблема амбивалентного 

отношения к миру: с одной стороны – 

доверие к миру и людям в целом, стрем-

ление к контактам, отношениям. А с дру-

гой стороны – сомнения в том, что окру-

жающий мир и люди по-доброму на-

строены и как следствие, стремление дис-

танцироваться от близких отношений. 

Основная жизненная позиция таких лю-

дей – «доверяй, но проверяй», и это про-

является в склонности к переживанию 

сомнений, как в отношении самого себя 

(склонность к неуверенности), так и к 

другим людям (склонность к недоверию). 

Такие дети испытывают затруднение в 

новой, незнакомой обстановке или при 

знакомстве с новыми людьми. Им нужно 

больше времени, чтобы освоиться. Но 

если они принимают дружбу, то стано-

Основной чертой базального недоверия 

является недоверие и негативная установ-

ка к миру и людям в целом и в частности. 

Основная жизненная позиция таких лю-

дей – недоверие к миру и людям, что про-

является в следующем восприятии себя и 

окружающих: «Я – хороший, ты – пло-

хой» или «Я – плохой и ты – плохой». 

Такие дети уже воспринимают как жиз-

ненный факт то, что «В мире гораздо 

больше плохих людей, чем хороших». 

Они плохо или с трудом адаптируются в 

новой или незнакомой ситуации, неохот-

но идут на контакт с новыми людьми. 

Они подозрительны и недоверчивы и 

закрыты от мира и общения. С трудом 

доверяют свои секреты или вовсе не мо-

гут делиться секретами с другими, даже с 

родителями и сиблингами (братья-

ми/сестрами). Они не умеют дружить с 
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Полноценное развитие свойства Дефицит развития свойства Крайний дефицит свойства 

роль лидера, также легко принимают роль 

лидера со стороны другого ребѐнка. Мо-

гут доверять свои секреты другим. Делят-

ся с родителями о том, что их беспокоит. 

Легко просят о помощи и легко отклика-

ются на просьбу о помощи. Редко ссорят-

ся со сверстниками, и сами редко являют-

ся инициатором ссоры. В ссоре чаще пер-

выми идут на примирение. Если обижа-

ются, то легко забывают, «не помнят 

зла». Для них характерна способность 

сохранять спокойствие и уравновешенное 

поведение в критических или напряжен-

ных ситуациях и верить, что все будет 

хорошо. Для таких детей характерно спо-

койное, адекватное реагирование на кри-

тику или замечания со стороны, как 

взрослых, так и сверстников. Они любят 

шутки, юмор и не обижаются на розы-

грыши. Умеют сами шутить. 

вятся преданными друзьями. Они очень 

привязываются к тем, кого приняли в 

друзья и нередко зависят от их мнения. 

Часто в дружбе принимают субдоминант-

ную роль, нуждаются в поддержке со 

стороны значимых других людей (ЗДЛ). 

В целом, эти дети открыты миру и обще-

нию. Однако они теряют уверенность в 

прочности добрых отношений, особенно 

в ситуациях кризиса и/или конфликта. 

Если ссорятся, то сильно или мучительно 

переживают ссору. Такие дети постоянно 

нуждаются в подкреплении своей уверен-

ности в плане доброго отношения к ним 

со стороны окружающих. Они тянутся к 

интерактивным играм, но не берут на 

себя инициативу самостоятельного вхож-

дения в группу. Легче принимают при-

глашение к дружбе со стороны. Если 

принимают роль лидера, то сохраняют 

принцип «равный – равному». Они могут 

доверять свои секреты близким друзьям 

(зачастую больше, чем родителям, осо-

бенно «интимные секреты»). В критиче-

ской или эмоционально-сложной ситуа-

ции склонны к неуверенности, пессими-

стической оценке будущего развития 

событий, преувеличению негативных 

последствий и, как результат, потере са-

мообладания и эмоционального равнове-

сия. Но если ситуация благополучно раз-

решается, то они достаточно быстро вос-

станавливают своѐ эмоциональное равно-

весие. На замечание и критику реагируют 

внешне спокойно, но болезненно – со 

склонностью переживания обиды и вины. 

Замечание могут принять за упрѐк или 

порицание. В целом, они принимают 

юмор, шутки, но чувствительны и повы-

шенно ранимы к шуткам и замечаниям в 

их собственный адрес. 

другими детьми, не умеют играть с дру-

гими детьми. Нередко во время игр или 

дружбы ссорятся, часто сами являются 

инициаторами ссоры. Даже в дружбе они 

нередко сомневаются в искренности об-

щения со стороны партнера. Для таких 

детей характерен эгоцентризм: они с тру-

дом делят внимание со стороны взрослых 

и сверстников с другими детьми; борются 

за внимание и статус «фаворита», не лю-

бят делиться своими вещами, игрушками. 

Они не могут просить о помощи и не 

принимают помощь со стороны. В ссоре с 

трудом идут на примирение и, как прави-

ло, не идут на примирение первыми. С 

трудом прощают обиды, «застревают на 

обидах». Считают, что с ними поступили 

несправедливо или «обидели их больше». 

Такие дети склонны к доминированию в 

общении. В играх стараются навязать 

свою стратегию, свои правила. Не прини-

мают «чужих» правил. Тип лидерства – 

«командир» или «властный руководи-

тель». Они болезненно и неадекватно 

реагируют на критику и замечания. Кри-

тику или замечание расценивают как факт 

нелюбви или несправедливости по отно-

шению к ним или как упрек, порицание. 

Критическое замечание или шутка в их 

адрес могут спровоцировать конфликт 

или обиду на всю жизнь. Они не понима-

ют юмор и сами не любят и не могут шу-

тить. А если шутят, то часто обижают 

других детей своими шутками. Они 

склонны к маркированию – навязыванию 

негативных ярлыков партнѐрам по обще-

нию. Они легко выходят из эмоциональ-

ного равновесия и теряют самообладание 

в кризисных или конфликтных ситуациях. 

В критической или эмоционально-

сложной ситуации они не могут сохра-

нять спокойствие и уравновешенное по-

ведение, быстро и легко отчаиваются, 

пессимистически преувеличивают тя-

жесть последствий. Если такой ребѐнок 

расстроился, то он дольше, чем другие 

восстанавливает своѐ эмоциональное 

равновесие. 

Автономность  

Основной чертой полноценного развития 

личностной автономии является привер-

женность к собственным мнениям, реше-

ниям, а также эмоциональная независи-

мость от мнения родителей и других зна-

чимых взрослых. Такие дети легко для 

себя решают, с кем они хотят играть, с 

кем они хотят дружить, что им интересно 

в жизни. Они самостоятельны, стремятся 

делать свою работу сами. Если они нача-

ли что-то делать, то они, как правило, 

доводят начатое дело до конца. Для ус-

пешного выполнения задания они не ну-

ждаются в постоянном одобрении со сто-

роны ЗДЛ. Для таких детей присуще та-

кое качество, как самоконтроль: их не 

нужно проверять и контролировать, им не 

нужно напоминать. Рабочее место (парта, 

У таких детей проявляется недостаточная 

приверженность к собственным мнениям, 

решениям, а также склонность к эмоцио-

нальной зависимости от мнения других 

значимых лиц. Характерной особенно-

стью является нерешительность и затруд-

нения в ситуациях решения жизненно-

важных задач и принятия жизненно-

важных решений. Поэтому такие люди 

нуждаются в советах со стороны ЗДЛ. 

Таким детям сложно принять какое-либо 

решение, легче отказаться от него. Они 

могут принять решение, если оно не 

предполагает ответственности, самостоя-

тельности, оценки или если это решение 

соответствует ранее положительному 

опыту. При принятии решения у них час-

то отмечается борьба мотивов «делать 

Основной чертой крайнего дефицита раз-

вития личностной автономии является 

отсутствие стойкой приверженности к 

собственным мнениям, решениям, а так-

же эмоциональная зависимость от мнения 

значимых других лиц. Характерной осо-

бенностью таких лиц является несамо-

стоятельность в решении жизненно важ-

ных задач и принятии жизненно важных 

решений. Такие дети при необходимости 

принимать самостоятельные решения или 

действовать самостоятельно переживают 

состояние дискомфорта, беспомощности 

и растерянности. Для них не характерно 

инициировать процесс какой-либо дея-

тельности, и они не проявляют активно-

сти при выполнении порученного им за-

дания. Они не могут планировать свою 
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стол), как правило, находится в порядке. 

Для успешного выполнения задания они 

не нуждаются в постоянном одобрении 

или контроле со стороны. В основном 

такие дети удовлетворяются результатами 

собственной целенаправленной деятель-

ности. Даже если результаты не столь 

хороши или уступают результатам дру-

гих, то они не склонны расстраиваться и 

не фиксируются на неудачах. В ситуациях 

затруднения выполнения задания прояв-

ляют конструктивную настойчивость и 

стеничность. Способность планировать и 

ставить цели перед собой – является ха-

рактерной чертой автономии. Они хоро-

шо могут планировать деятельность, 

структурировать время и, как правило, 

все делают во время. Они обычно знают, 

чем будут заняты на каникулах или в 

выходные дни. Часто такие дети берут на 

себя часть семейных обязательств по до-

му (убирать туалет за кошкой, выгуливать 

собаку, чистить аквариум или клетку, 

пылесосить или вытряхивать половики и 

т.п.) и делают это регулярно без напоми-

наний. 

или не делать», и после принятия реше-

ния часто продолжают беспокоить трево-

га или сомнения типа «А правильно ли я 

поступил, что сделал это?». Поэтому, в 

ситуациях предполагающих принятие 

решения такие дети нуждаются в актив-

ной поддержке или отдают инициативу 

принятия решения другому человеку. В 

целом, такие дети достаточно самостоя-

тельны. У них есть собственное мнение, 

но они нуждаются в одобрении этого 

мнения со стороны ЗДЛ. Для успешного 

выполнения задания они нуждаются в 

постоянном или регулярн6ом положи-

тельном подкреплении или поощрении со 

стороны ЗДЛ. Они иногда не доводят 

начатое дело до конца, особенно часто в 

тех случаях, когда процесс выполнения 

задания вызывает затруднения, или ста-

вит успех выполнения под сомнение. 

Однако, если дело им под силу или очень 

высокая заинтересованность, они смогут 

довести дело до логического финала. Та-

кие дети нуждаются в контроле, но лучше 

будут справляться с поставленной зада-

чей, если будут выполнять это задание с 

кем-то. Для них мягкий контроль и под-

держка самоэффективности со стороны 

ЗДЛ оказывают благоприятное воздейст-

вие. В то время как жѐсткий контроль и 

критика со стороны ЗДЛ могут усилить 

демотивацию и в большей степени сни-

зить интерес к делу. Такие дети могут 

планировать, но это планирование боль-

ше похоже на фантазии, так как зачастую 

проговариваемые ими планы не реализу-

ются в жизни. 

деятельность, структурировать своѐ вре-

мя и, как правило, не доводят начатое 

дело до конца. У них нет чѐтких пред-

ставлений в отношении своих планов. 

Они не знают, что они будут делать на 

каникулах или в выходные дни; у них нет 

графика или расписания своего время-

провождения. Для таких детей не харак-

терен самоконтроль. Они склонны забы-

вать свои обещания в отношении выпол-

нения заданий и поручений, данных 

взрослыми, и нуждаются в контроле. Ес-

ли прекращается контроль, то задание, 

как правило, будет не выполнено. Они 

неохотно выполняют обязанности по до-

му, забывают убирать свою комнату, 

ухаживать за животными, делать дела по 

дому и т.п. Учебный стол или рабочее 

место находятся, как правило, в беспо-

рядке. Они не могут высказать или отсто-

ять своѐ собственное мнение, особенно в 

дискуссии. Им сложно сказать, что они 

хотят делать, и чего они не хотят делать; 

что им интересно и что им не интересно. 

Они испытывают затруднения, когда им 

приходится просить. Они легко отказы-

ваются от каких-либо предложений, 

предполагающих их самостоятельность. 

 

Уверенность  

Основной чертой полноценного развития 

личностной уверенности у людей являет-

ся вера и убеждѐнность в том, что он по-

ступает правильно, как в жизни, так и в 

момент конкретного действия. Самооцен-

ка является адекватной и позитивной. 

Способен в любой момент, в любой си-

туации управлять своим состоянием, вос-

приятием, внутренним согласием. Такие 

дети легко и однозначно говорят о своих 

намерениях, о том, что они хотят делать, 

и чего они не хотят делать; что им инте-

ресно и что им не интересно. Они не ис-

пытывают затруднений когда просят для 

себя или для кого-либо. Они могут от-

стаивать свою точку зрения, независимо 

от того, кто их оппонент – взрослый или 

сверстник. Если они не согласны с заме-

чанием со стороны взрослых, то они от-

крыто говорят об этом. Выражение своего 

несогласия, как правило, проявляется в 

спокойной, но уверенной эмоциональной 

форме, но может приобретать и категори-

ческие формы. Когда они не соглашают-

ся, внешне создаѐтся впечатление, что для 

них не существует авторитетов. Однако, 

оценка со стороны взрослых, как и нака-

зание, для них значимы, но не восприни-

маются как враждебные или катастрофи-

Характерной чертой дефицита уверенно-

сти является переживание эмоциональ-

ных затруднений в ситуации, когда им 

нужно попросить для себя что-либо или 

отказать кому-либо. Такие дети, если не 

согласны с замечанием со стороны свер-

стников или взрослых, то испытывают 

затруднение в выражении этого несогла-

сия, особенно, если эти взрослые – ЗДЛ. 

Однако они могут выражать своѐ несо-

гласие, но для этого им также необходима 

поддержка со стороны ЗДЛ или воспри-

ятие окружающей обстановки, как безо-

пасной. В случае авторитетного или мо-

рального давления такие дети могут ус-

тупить свою точку зрения. В ситуации 

отстаивания собственного мнения они 

часто эмоционально срываются, гневают-

ся, раздражаются. Но это раздражение и 

гнев скорее свидетельствует о внутренней 

неуверенности. В ситуациях выбора они 

нередко переживают борьбу мотивов и 

тревожные опасения. Это может приво-

дить к отказу от самостоятельного реше-

ния, чаще, если последствия этого реше-

ния выходят за рамки уже имеющегося 

жизненного опыта. Они не проявляют 

особой активности при выборе задания в 

ситуации распределении этих заданий 

Основной чертой яркого дефицита лично-

стной уверенности является отсутствие 

веры и убеждѐнности в том, что поступа-

ет правильно как в жизни, так и в момент 

конкретного действия. Это проявляется в 

неуверенности в ситуациях принятия 

решений, инициации целенаправленной 

деятельности, выполнения задания. Такие 

дети в группе сверстников, как правило, 

не инициируют процесс активной дея-

тельности, зависимы от мнения лидера и 

ведомы им. Для них характерен кон-

формный тип поведения. Часто прини-

мают роль «козла отпущения» или «маль-

чика для битья». Они не проявляют ак-

тивности при выборе задания в ситуации 

распределении этих заданий учителем, 

стараются избежать предложений инди-

видуальных заданий со стороны учителя 

или других взрослых. Про таких детей 

часто говорят: «ничего не хочет», «ничего 

не сделает, пока не заставишь». В незна-

комых ситуациях они легко смущаются. 

Также смущаются в ситуации общения со 

сверстниками противоположного пола. 

Мальчики, например, особенно стараются 

избегать общения с девочками, которые 

им нравятся и в разговорах с однополыми 

сверстниками активно отрицают свои 
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ческие. Такие дети не склонны к пережи-

ванию чувства стыда, вины и сомнений, 

если нет на то объективной или серьѐзной 

причины. Они не смущаются и не испы-

тывают дискомфорта в ситуациях, свя-

занных с творческим самовыражением на 

публике (пение, декларация стихов, игра 

на музыкальном инструменте и т.п.). Они 

не переживают, правильно ли они поют, 

им важно, что они поют громко. Для вы-

полнения задания они не нуждаются в 

поощрении или положительной оценке со 

стороны ЗДЛ. Даже если им указывают на 

то, что они что-то делают не так, то они 

склонны продолжать выполнять задание, 

двигаться к намеченной цели. 

учителем. Но если задание предлагается 

учителем, то они его принимают и вклю-

чаются в активность. Про таких детей 

часто говорят: «Он/она не лидер, но ста-

рается», «У него/неѐ хорошие способно-

сти, но их всѐ время нужно подстеги-

вать». Такие дети не склонны рисковать. 

Они испытывают дискомфорт, если им 

делают замечания. Замечание могут при-

нять за порицание (меня ругают). Для 

таких детей не характерна роль лидера, 

хотя в сформировавшейся группе друзей 

могут стать лидером. 

чувства. Также явно переживают смуще-

ние в ситуациях, связанных с творческим 

самовыражением на публике (пение, дек-

ларация стихов, игра на музыкальном 

инструменте и т.п.). В ситуациях выбора 

они практически постоянно переживают 

борьбу мотивов и высокий уровень трево-

ги. Это приводит к тому, что они, как 

правило, отказываются от самостоятель-

ного принятия решения. Они испытывают 

затруднения при ответах у доски. Часто 

вместо ответа просто молчат и попытка 

заставить такого ученика отвечать, только 

усугубляет его молчание. У них явно вы-

ражена склонность к переживанию чувст-

ва стыда, вины и сомнений. Для них вовсе 

нехарактерно поведение, которое связано 

с осознанием риска или наказания. Такие 

дети боятся замечаний, критики и наказа-

ний. Склонны оправдываться и сами себя 

наказывать, особенно если они соприча-

стны к неуспешному выполнению зада-

ния или «неправильному» поведению. 

При неуспешном выполнении группового 

задания склонны переживать больше чем 

остальные дети и винить себя или обстоя-

тельства. Попытка обвинить обстоятель-

ства, вероятно, связана со страхом нака-

зания. 

Инициатива  

Основной чертой полноценного развития 

такого личностного свойства, как ини-

циатива, является внутреннее побуждение 

к новым формам деятельности, предпри-

имчивость и руководящая роль в каких-

либо действиях. Также важной характе-

ристикой этого свойства является энтузи-

азм. Такие люди легко, добровольно и 

самостоятельно находят виды и формы 

деятельности для проявления и реализа-

ции своего энтузиазма. Основной чертой 

данного свойства у детей данного возрас-

та – это яркая выраженность познава-

тельных потребностей и способность 

инициировать творческий процесс. Такие 

дети любят экспериментировать, посто-

янно что-нибудь придумывают. Для них 

характерны широкий круг общения и 

разносторонность интересов. Они легко 

инициируют процесс активной деятель-

ности, принимаются за дело без колеба-

ний и сомнений. В связи с этим часто 

берут на себя роль лидера. Легко заводят 

друзей. Про них часто говорят: «душа 

компании». С такими детьми, как прави-

ло, не бывает скучно. У них много друзей 

и широкий круг знакомств. Они не отли-

чаются застенчивостью или «стеснитель-

ностью». Напротив, для них часто харак-

терно самовыдвижение. Они быстро бе-

рут инициативу в свои руки, особенно 

если нужно что-то придумать, разрабо-

тать какой-либо сценарий или подгото-

вить школьный вечер. Они увлекаются 

творческим процессов и с удовольствием 

«творят» и «любят своѐ дело». 

Характерной чертой дефицита такого 

свойства, как инициатива, является то, 

что при достаточно развитой целенаправ-

ленности возможен недостаток стремле-

ния в достижении целей и недостаточный 

энтузиазм. Такие дети испытывают труд-

ности, когда им нужно начать что-либо 

делать. Они склонны откладывать дела 

«на потом». Могут забывать или «не ус-

певать» делать намеченные дела (уроки и 

пр.), исполнять домашние обязанности. 

Для инициации какого-либо процесса 

нуждаются в стимуляции и контроле из-

вне. Эти дети не имеют много друзей, но 

они могут дружить. В дружбе им угото-

ваны вторые (субдоминантные) роли. Для 

них нехарактерна роль лидера, и они лег-

ко принимают роль «второго» или «ис-

полнителя». Если их принимают в друзья, 

то они нередко становятся приверженца-

ми группы/дружбы. Они могут проявлять 

инициативу, если это касается повседнев-

ной жизни или ситуаций, входящих в уже 

имеющийся жизненный опыт. Но они 

испытывают затруднения, если нужно 

что-либо инициировать в группе, в при-

сутствии наблюдателей (экспертов). Они 

не отказываются от соучастия в процессе 

инициации творческого действия. Они в 

большей степени наблюдают со стороны 

или помогают лидерам, но не выпадают 

из группового процесса. 

Основной чертой крайнего дефицита та-

кого личностного свойства, как инициа-

тива, является отсутствие внутренних 

побуждающих мотивов к новым формам 

деятельности, отсутствие предприимчи-

вости и руководящей роли в каких-либо 

действиях, неспособность инициировать 

творческий процесс. Внешне это прояв-

ляется как застенчивость, робость и не-

решительность. Для таких детей нехарак-

терен энтузиазм, а характерен выражен-

ный дефицит целеустремлений. Про них 

нередко говорят: «Мой ребѐнок какой-то 

ленивый», «Он ничего не хочет делать 

сам», «Он ничего не делает, пока его не 

заставишь». Они не могут заявить о себе, 

особенно в ситуациях, где нужно взять на 

себя роль лидера или в ситуациях, кото-

рые предполагают ответственность, кон-

троль, оценку. Эти дети, как правило, 

имеют ограниченный круг друзей. В свя-

зи с тем, что они крайне редко проявляют 

свою активность в группе, предполагаю-

щую общую групповую активность 

(творческие задания, игры) их «не заме-

чают» другие дети. В ситуации распреде-

ления ролей или заданий в группе, они 

предпочитают оставаться в тени, быть 

незаметными. Про них можно сказать: «У 

него/неѐ плохо получается играть с дру-

гими детьми». У них большие проблемы с 

самоконтролем. Даже, если им поручить 

или делегировать фрагмент групповой 

работы, то они плохо справляются с зада-

нием. Они, как правило, плохо учатся. Не 

любят поручений. Плохо справляются с 

обязанностями по дому. Даже контроль 
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со стороны не всегда является эффектив-

ным. Могут принимать на себя роль «бе-

лой вороны» или «козла отпущения» Мо-

гут попадать под чужое влияние. Опасно, 

если это влияние оказывает негативный 

лидер. 

Трудолюбие  

Основной чертой полноценного развития 

такого личностного свойства, как трудо-

любие, является положительное отноше-

ние к процессу трудовой деятельности, 

которое проявляется в активности, ини-

циативности, добросовестности, увлечѐн-

ности и удовлетворенности самим про-

цессом труда. В психологическом плане 

трудолюбие предполагает отношение к 

труду как основному смыслу жизни, по-

требность и привычку трудиться. Эквива-

лентом работы у детей в этом возрасте 

является учѐба и некоторые обязанности 

по дому/хозяйству. Такие дети любят 

учиться, процесс учебы доставляет им 

интерес. Они без усилий для себя выпол-

няют домашнее задание. Регулярная ак-

тивность и деятельность в отношении 

процесса обучения – обучение в школе и 

выполнение домашних заданий – не явля-

ется результатом активного контроля или 

стимулирования извне со стороны взрос-

лых, а является результатом трудолюбия 

и самоконтроля. Такие дети, как правило, 

хорошо учатся и помимо обязательной 

программы они с интересом исследуют 

новые, дополнительные темы. У таких 

детей уже есть свои регулярные домаш-

ние обязанности или «работа по дому», и 

они без напоминаний регулярно еѐ вы-

полняют (выгуливать собаку, ухаживать 

за домашними питомцем, убирать в своей 

комнате и т.п.). Также они с удовольстви-

ем принимают участие в работе или дру-

гой трудовой активности вместе с взрос-

лыми, особенно если взрослые просят о 

помощи в совместной работе, например 

помощь в огороде, на даче, участие в ре-

монте и т.п. Если они берутся за что-

либо, то, как правило, доводят начатое 

дело до конца. 

Дети, у которых отмечается дефицит та-

кого личностного свойства, как трудолю-

бие, в целом положительно относятся к 

труду и своим деловым и профессиональ-

ным обязанностям. Однако у них часто 

возникают проблемы в плане самостоя-

тельного выполнения своих обязанностей 

– они либо забывают, либо не успевают 

их выполнить. Такие дети в целом поло-

жительно относятся к учебе, однако у них 

часто возникают проблемы в плане само-

стоятельной подготовки и выполнения 

домашних заданий – они либо забывают, 

либо не успевают выполнить свои учеб-

ные обязанности. Для таких детей харак-

терна не регулярная, а случайная (от слу-

чая к случаю) инициация творческой ак-

тивности. При этом если они и берутся за 

что-либо новое, то часто не доводят нача-

тое дело до конца. Такие дети адекватно 

относятся к тому, что у них есть свои 

регулярные домашние обязанности, на-

пример, уборка комнаты, рабочего стола, 

уход за питомцами и т.п., однако нередко 

забывают их выполнять. Общей харак-

терной чертой для таких детей в плане их 

отношения к своим «трудовым» обязан-

ностям является то, что они нуждаются в 

регулярном поощрении, поддержке или 

контроле со стороны взрослых (родите-

лей или учителей). 

Основной чертой крайнего дефицита та-

кого личностного свойства, как трудолю-

бие, является негативное отношение к 

процессу трудовой деятельности, которое 

проявляется в пассивности, безынициа-

тивности, недобросовестности, а также 

диффузия трудолюбия (отсутствии жела-

ния и неспособности заниматься созида-

тельной деятельностью, отсутствие чув-

ства созидания – ощущения себя способ-

ным делать разные вещи и делать их хо-

рошо или даже в совершенстве). Отсутст-

вуют увлечѐнность трудом и способность 

получать удовлетворение от самого про-

цесса труда. Для них совсем нехарактерно 

отношение к труду, как к основному 

смыслу жизни, и вовсе не сформирована 

и не развита потребность и привычка 

трудиться. Эквивалентом работы у детей 

в этом возрасте является учѐба и некото-

рые обязанности по дому/хозяйству. Та-

кие дети часто забывают сделать домаш-

нее задание, они не любят учиться. Они 

нуждаются в постоянном контроле и по-

стоянном стимулировании извне. Причѐм 

контроль и страх наказания более эффек-

тивен, чем позитивное подкрепление. Но 

срабатывает контроль только в той ситуа-

ции, когда контролѐр присутствует ря-

дом. Они не проявляют особой активно-

сти в изучении учебного материала, осо-

бенно дополнительного, и, как правило, 

ограничиваются только обязательной 

программой. Про таких детей обычно 

говорят: «Он у меня ничего не хочет де-

лать», «Он у меня какой-то ленивый, сам 

ничего не делает, пока не заставишь». 

Такие дети не желают иметь обязанно-

стей по дому, и если у них есть какие-

либо обязанности, например, уборка сво-

ей комнаты, ухаживание за домашними 

питомцами и т.п., то они регулярно забы-

вают их выполнять и нуждаются в посто-

янных напоминаниях. Если взрослые 

просят о помощи в совместной работе, то 

такие дети стараются избежать участия, 

вплоть до конфликтно-протестных реак-

ций. Они всячески стараются избегать 

своих «трудовых» обязанностей, для них 

подходит выражение «Делает всѐ, чтобы 

не работать». 

Ответственность  

Основной чертой полноценного развития 

такого личностного свойства, как ответ-

ственность, является привычка подходить 

к любому делу продуманно и доводить 

дело до конца, способность принимать на 

себя ответственность и готовность отве-

чать за сделанное. У детей данного воз-

раста основной зоной ответственности 

Характерной чертой дефицита развития 

такого личностного свойства, как ответ-

ственность, является избирательный под-

ход к выполнению дела продуманно и 

доведение этого дела до конца. Интерес-

ные и/или важные дела будут доводиться 

до логического завершения, а неинтерес-

ные, ненужные или неприятные – не бу-

Основной чертой крайнего дефицита та-

кого личностного свойства, как ответст-

венность, является неспособность подхо-

дить к любому делу продуманно и дово-

дить дело до конца, неспособность при-

нимать на себя ответственность и него-

товность отвечать за сделанное. Для та-

ких людей является нормой не выполнить 
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является школьные и домашние задания, 

а также обязанности по дому / хозяйству. 

Даже, если им не нравится какие-либо 

обязанности, например, необходимость 

учить нелюбимый школьный предмет или 

делать нелюбимую работу по дому, то 

они будут это делать. Такие дети, если 

что-то обещают сверстникам, то обяза-

тельно выполнят данные обещания. В 

случае если обещание не может быть 

выполнено, то это будут весьма объек-

тивные обстоятельства. Они будут пере-

живать по этому поводу, пытаться объяс-

нить причину, компенсировать несдер-

жанное обещание морально, например, 

попросить прощения. Такие дети не опаз-

дывают в школу, не пропускают уроки, 

даже если есть такая возможность, во 

время возвращаются домой. Хотя они 

могут вечером задержаться и не прийти 

домой в назначенное время. Но это скорее 

будет связано с тем, что интерес время-

провождения способствует вытеснению 

обязанности вернуться домой в такое-то 

время. Также возрастной нормой являет-

ся, если дети дают обещание на перспек-

тиву, например, на неделю вперѐд (по-

ехать помогать родителям в огороде), то 

они также по наступлению момента вы-

полнения данного обещания, могут за-

быть о нем. Это также связано с вытесне-

нием нежелательного обязательства, а не 

с отсутствием ответственности, как тако-

вой. Но, необходимо отметить, что такие 

случаи, скорее будут исключением, чем 

нормой. У таких детей, в целом уже дос-

таточно развита способность к произ-

вольному регулированию и управлению 

своим поведением в рамках принятых 

морально-этических норм. 

дут доводиться до логического заверше-

ния. Для таких детей характерно избира-

тельность в принятии на себя ответствен-

ности и готовность отвечать за сделанное. 

Ответственность, как правило, не прини-

мается в ситуациях вероятного наказания 

или порицания. Они не всегда выполнят 

данные обещания, т.к., они просто забы-

вают о них. Они, например, могут вече-

ром задержаться и не прийти домой в 

назначенное время. Но это скорее будет 

связано с тем, что интерес времяпровож-

дения способствует вытеснению обязан-

ности вернуться домой в такое-то время. 

Они в этом случае, также «просто» забы-

вают о времени. Возрастной нормой яв-

ляется, если дети дают обещание на пер-

спективу, например, на неделю вперѐд 

(поехать помогать родителям в огороде), 

то они также по наступлению момента 

выполнения данного обещания, могут 

забыть о нѐм. Это также связано с вытес-

нением нежелательного обязательства, а 

не с отсутствием ответственности, как 

таковой. Но, необходимо отметить, что 

такие случаи не будут являться исключе-

нием. В случае если обещание не может 

быть выполнено, то это могут быть, как 

объективные обстоятельства, так и субъ-

ективные причины. Причѐм субъектив-

ные причины будут перевешивать по 

частоте случаев и, в основном, будут свя-

заны с вытеснением данных обещаний. И 

если они не выполняют обещания, то они 

будут переживать по этому поводу, пы-

таться объяснить причину, попросить 

прощение. Но это не будет гарантией 

того, что подобное поведение не повто-

рится впредь. Они не всѐ делают в срок и 

во время, поэтому нуждаются в регуляр-

ном контроле. 

данное обещание. Невыполненное обе-

щание не является результатом объектив-

ных причин. Для таких детей особенно 

характерно избирательно принимать на 

себя ответственность и готовность отве-

чать за сделанное. Ответственность, как 

правило, не принимается, как в ситуациях 

вероятного наказания или порицания, так 

и в ситуациях, исключающих наказание. 

Они, как правило, не выполнят данные 

обещания, так как просто «забывают» о 

них. Они не выполняют в срок школьные 

задания, часто приходят на урок вовсе 

неподготовленным, часто опаздывают, не 

делают и не успевают к обещанному сро-

ку. Замечания в дневнике они, скорее 

будут прятать от родителей, или исправ-

лять в дневнике, поставленную учителем 

отметку, вместо того, чтобы выучить 

урок и исправить отметку. Возрастной 

нормой является те редкие случаи, когда 

дети дают обещание на перспективу, на-

пример, на неделю вперѐд (поехать помо-

гать родителям в огороде), но по наступ-

лению момента выполнения данного 

обещания, они могут забыть о нѐм. Это 

связано с вытеснением нежелательного 

обязательства, а не с отсутствием ответ-

ственности как таковой. Но у таких детей 

эти случаи будут очень частыми, если не 

сказать регулярными. Такие случаи ско-

рее будут нормой, нежели исключением. 

В случае невыполнения обещания такие 

дети будут искать причину «почему у них 

не получилось», а не возможность «как 

исправить ситуацию». У них не развито 

свойство самоорганизации, их постоянно 

нужно контролировать, и контроль дол-

жен быть достаточно жестким. В случае, 

если обещание не выполняется, то чаще 

виной этому являются субъективные при-

чины. Причѐм субъективные причины 

будут перевешивать по частоте случаев и, 

в основном, будут связаны с вытеснением 

данных обещаний. И если они не выпол-

няют обещания, то они будут больше 

переживать за то, что они могут быть 

наказаны, а не за то, что подвели кого-то. 

Поэтому они будут просить прощение 

достаточно формально, и это не будет 

гарантией того, что подобное поведение 

не повторится впредь. Они часто не де-

лают в срок и вовремя, поэтому нужда-

ются в регулярном, жѐстком и непосред-

ственном контроле, когда контролѐр на-

ходится рядом. У таких детей не развита 

способность к произвольному регулиро-

ванию и управлению своим поведением в 

рамках принятых морально-этических 

норм. Они могут быть лживыми или фан-

тазѐрами. Им опасно верить на слово.  

 

Согласно Э. Эриксону, существует два варианта развития личности: 

конструктивный и деструктивный (рисунок 3). 
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Эго-интеграция 

Мудрость 
   

Непринятие жизни/смерти 

Застой 
 

 
Продуктивность  

(забота) 
   Застой, эгоцентризм  

 Интимность (любовь)    
Избегание интимных контак-

тов, изоляция 
 

 
Эго-идентичность 

(верность) 
   

Диффузия ролей  

(ролевое смешение) 
 

 

Трудолюбие,  
ответственность  
(компетентность) 

   

Чувство неполноценности, 

избегание трудностей,  

леность 

 

 Инициатива (цель)    
Безынициативность, чувство 

вины, скованность 
 

 
Автономность, уве-
ренность (сила воли) 

   
Стыд, сомнение,  

несамостоятельность 
 

Базисное доверие (надежда)  Базисное недоверие 

 

Рисунок 3. Два варианта развития личности (конструктивный и деструктив-

ный) 

 

Таким образом, присутствие в структуре личности определѐнных ха-

рактеристик, позволяющих не только адаптироваться к окружающей среде, 

но и содействовать развитию общества – это и есть норма для психологиче-

ского здоровья. Альтернатива норме в данном случае – это отсутствие воз-

можности развития в процессе жизнедеятельности, неспособность к выпол-

нению своей жизненной задачи. 

Выделяются три уровня развития психологического здоровья.  

К высшему уровню психологического здоровья – креативному – можно 

отнести людей с устойчивой адаптацией к среде, наличием резерва сил для 

преодоления стрессовых ситуаций и активным творческим отношением к 

действительности, наличием созидательной позиции. Такие люди не нужда-

ются в психологической помощи. 

К среднему уровню – адаптивному – относятся люди, в целом адапти-

рованные к социуму, однако имеющие несколько повышенную тревожность. 

Такие люди могут быть отнесены к группе риска, поскольку не имеют запаса 

прочности психологического здоровья и могут быть включены в групповую 

работу профилактически-развивающей направленности. 

Низший уровень – это дезадаптивный, или ассимилятивно-

аккомодативный. К нему можно отнести людей с нарушением баланса про-

цессов ассимиляции и аккомодации, и использующих для разрешения внут-

реннего конфликта либо ассимилятивные, либо аккомодативные средства. 

Ассимилятивный стиль поведения характеризуется, прежде всего, стремле-

нием человека приспособиться к внешним обстоятельствам в ущерб своим 

желаниям и возможностям. Человек, избравший аккомодативный стиль по-

ведения, наоборот, использует активно-наступательную позицию, стремится 

подчинить окружение своим потребностям. Неконструктивность такой пози-
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ции заключается в негибкости поведенческих стереотипов, преобладании 

экстернального локуса контроля, недостаточной критичности. 
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Часть III. 

Особенности детей в возрасте 9-11 лет 
 

Нет пока единого мнения относительно чѐткого определения этого пе-

риода: «переходный», «критический», «предподростковый», «полуподрост-

ковый» [74, 75, 8, 20, 21, 67, 80]. 

Многие авторы склонны относить возраст 9-11 лет к «предкритическо-

му», или младшему подростковому возрасту. Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, 

А.А. Люблинская начало подросткового возраста относят к 12 годам, опреде-

ляя 12-13-летний период как критический, то есть переходный [12, 74, 75]. В 

работах других авторов (Д.И. Фельдштейн, В.И. Слободчиков, А.М. Прихо-

жан) возраст 10-11 лет понимается как первая стадия подросткового возраста 

[67, 63, 64, 56]. Кроме того, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Д.И. Фельд-

штейн, В.Ф. Моргун, Н.Ю. Ткачева, Н.Ф. Полицын, А.Е. Личко указывают на 

деление подросткового возраста на этапы [12, 74, 67, 43]. Некоторые иссле-

дователи (например, Г.А. Цукерман) отмечают, что возрастной интервал 9-11 

лет – это «ничья земля», то есть и не младший школьник, и не подросток [70, 

71]. 

Бесспорно одно: возраст 9-11 лет знаменуется началом «переходного 

периода» [10, 11, 12]. 

 

Признаки развития детей 9-11 лет: 

 постоянный физический рост; 

 совершенствование навыков; 

 осознание моральных и нравственных ценностей; 

 способность сосуществовать со своими сверстниками; 

 здравая позиция по отношению к самому себе. 

 

Физическое развитие 

При построении психолого-педагогической работы с детьми данной 

возрастной группы следует помнить о некоторых возрастных особенностях. 

Происходит активная физиологическая перестройка организма, напри-

мер, начинает более активно развиваться сердечнососудистая и половая сис-

темы, растут голосовые связки, что приводит к ломке голоса. Быстрые изме-

нения могут стать причиной головных болей, быстрой утомляемости, и одно-

временно вызвать повышенную возбудимость, нервозность. 

Дети данного возраста находятся в постоянном активном действии из-

за избыточной энергии. Отсюда – постоянный поиск приключений, впечат-

лений и физической активности. Качественное и конструктивное удовлетво-

рение данных потребностей ребѐнка ведет к физическому и психологическо-

му здоровью [14]. И, как следствие, такие дети относительно редко болеют и 

получают удовольствие от своей хорошей физической координации. 

Однако есть и другая сторона «медали». Постоянная занятость ребѐнка 

и вовлечѐнность в разнообразные ежедневные занятия, вероятно, могут за-



 

29 

 

ставить пренебрегать своим внешним видом. Родителям и педагогам нужно 

учить ребѐнка самодисциплине, личной гигиене и уходу за своей одеждой, 

вещами и комнатой. 

В это время быстро развиваются анализирующая и синтезирующая 

функции коры головного мозга, совершенствуются двигательные центры. 

Все органы чувств усиленно развиваются: опорно-двигательный аппарат ук-

репляется, совершенствуется координация движений. Следовательно, боль-

шое внимание следует обращать на развитие координации движений и фор-

мирование двигательных навыков. Однако следует помнить, что хотя дети в 

эти годы очень подвижны и любознательны, способность к длительному со-

средоточению внимания у них невелика: они быстро утомляются. 

В этом периоде недопустимы упражнения, дающие детям большую си-

ловую нагрузку или требующие выносливости, так как мышечная сила ещѐ 

недостаточно высокая. 

 

Психическое развитие 

Ребѐнок в этом возрасте часто собирает коллекции. Данная особен-

ность может встретить непонимание и раздражение со стороны взрослых, и 

это понятно, ведь ребѐнок ещѐ не нацелен на качество коллекции, а собирает 

ради количества. Это может быть всѐ что угодно. При этом он не будет пы-

таться каким-либо образом классифицировать свою коллекцию (если взрос-

лый не поможет ему это сделать). Однако стремление к коллекционированию 

можно использовать в образовательных целях, так как это может стать осно-

вой для изучения научных предметов. Кроме того, ребѐнок становится на-

блюдательнее, а при обсуждении и обмене коллекциями происходит развитие 

коммуникативных навыков, навыков социального взаимодействия. 

Ещѐ одна уникальная особенность детей 9-11 лет, которую взрослым 

следует использовать с целью развития – это исследовательская активность. 

Они исследуют всѐ, что незнакомо. Это может быть исследование новых 

мест или предметов. Поэтому огромное значение в воспитательной деятель-

ности имеют разнообразные экскурсии, походы. В этом возрасте дети уже 

могут понимать законы причины и следствия и обладают хорошим историче-

ским и хронологическим чувством времени, пространства, месторасположе-

ния и расстояния. Они хорошо мыслят и лучше начинают понимать абст-

рактные идеи. Часто родители сталкиваются ещѐ с одной формой детских ис-

следований – дети «ломают» вещи. Это могут быть подаренные родителями 

дорогие машинки, настенные или наручные часы или любое другое механи-

ческое устройство. 

Этот возраст часто называют «золотым возрастом памяти». Поэтому 

ребѐнка необходимо также поощрять запоминание возможно большего коли-

чества информации. Например, активное изучение иностранных языков. 

Возраст 9-11 лет часто называют «локально капризным». Актуальной 

становится потребность в самостоятельности. У одних детей стремление к 

самостоятельности проявляется в стремлении утвердить своѐ право быть 
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взрослым, добиться признания своей взрослости. У других – оно заключается 

в жажде получить признание их новых возможностей. У третьих – в желании 

участвовать в разнообразных делах, наравне с взрослыми [66]. Поэтому дан-

ный период называют локальным, а капризным потому, что в нѐм преобла-

дают ситуативно-обусловленные эмоции. 

А.Н. Леонтьев, А.А. Смирнов, В.А. Крутецкий, Н.С. Лукин, В.В. Давы-

дов, А.К. Маркова, Д.И. Фельдштейн и др. отмечают, что важным моментом 

при создании программ первичной профилактики является вопрос определе-

ния ведущей деятельности детей этой возрастной группы [42, 39, 40, 17, 47, 

67]. Однако в этом вопросе у исследователей нет единого мнения. Л.И. Бо-

жович, А.К. Маркова, В.А. Крутецкий, Н.С. Лукин, И. Ломпшер, А. Косса-

ковски и др. склонны считать ведущей деятельностью в этом возрасте учение 

[8, 47, 39, 40]. Т.В. Драгунова, Д.Б. Эльконин, Я.Л. Коломинский, А.П. Кра-

ковский предполагают, что с переходом в среднюю школу ведущей деятель-

ностью детей становится общение [20, 74, 75, 37, 38]. А.В. Петровский [53, 

54] считает ведущей деятельностью рассматриваемого возраста многоплано-

вую деятельность, а М.С. Каган [36] – познание, переходящее в ценностно-

ориентационную деятельность. Д.И. Фельдштейн [67], М.Г. Тайчинов [65] в 

качестве ведущей деятельности считают развѐрнутую общественно-полезную 

деятельность. 

В период 9-11 лет, в связи со сменой социальной ситуации развития и 

изменением содержания внутренней позиции ученика происходит своеобраз-

ный мотивационный кризис [8]. В отличие от «классического» подросткового 

кризиса он пока ещѐ слабо выражен в поведении, во внешних проявлениях. 

Переживания школьников, связанные с такими изменениями, не всегда осоз-

наются ими, часто они не могут даже сформулировать свои трудности, про-

блемы, вопросы. В результате этого родители и педагоги часто сталкиваются 

с возникновением у детей своеобразной психологической незащищѐнности. 

А.К. Маркова [47], Т.И. Юферева [80] и др. отмечают в данный возрас-

тной период возникновение кризиса самооценки. Появляется недовольство 

собой в относительно новой сфере жизнедеятельности – общении со сверст-

никами. Однако недовольство может распространиться и на учебную дея-

тельность. Отсюда – актуализация потребности в общей положительной 

оценке своей личности другими людьми, прежде всего, взрослыми. 

К тому же, вследствие быстрого и неравномерного роста тела, появле-

ния неуклюжести, долговязости, может проявиться временное неприятие се-

бя нового. 

 

Социальное развитие 

Ребѐнок расширяет поле своей деятельности, приспосабливается к об-

ществу вне дома и семьи. Наряду с уже имеющимися статусами «Я – телес-

ное», «Я – сын/дочь», «Я – ученик», формируются и развиваются новые ста-

тусы (рисунок 4): «Я – член группы», «Я – друг» (по Ю.В. Валентику «Я – 

другой») [9]. Формирование данного статуса, безусловно, важный момент в 
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развитии самоидентификации личности. Окончательная идентификация дан-

ного нормативного статуса должна сформироваться к 18-19 годам. В данном 

же возрастном периоде – 9-11 лет – происходит формирование восприятия 

себя как представителя какой-либо культуры или социальной группы и дру-

гих людей, как представителей этой же или другой культуры или социальной 

референтной группы по принципу «равный – равному». При полноценном 

развитии данного статуса для таких детей характерно толерантное и уважи-

тельное отношение к людям, отличающихся от них самих по своей культу-

ральной принадлежности (этнонациональной, религиозной, идейной и пр.) и 

культуральной приверженности. Для них совсем нехарактерна межэтниче-

ская, межнациональная, межрелигиозная напряжѐнность и дискриминация. 

Они принимают и придерживаются принципа: «Плохих культур не бывает, 

культуры бывают разные». Они также адекватно равно относятся к людям с 

ограниченными физическими (инвалиды) и социальными (нищие) возможно-

стями. Такие дети не разделяют детей и взрослых по социальному статусу, 

как правило, принимают сверстников из другого социального уровня. Для 

дружбы это не имеет никакого значения. 

 
Рисунок 4. Формирование и развитие нормативных личностных статусов в 

детском возрасте 

 

Результаты исследований показывают, что отношение ребѐнка к друзь-

ям и само понимание дружбы имеют определѐнную динамику на протяжении 

младшего школьного детства. Между 8 и 11 годами дети считают друзьями 

тех, кто помогает им, отзывается на их просьбы и разделяет их интересы. Для 

возникновения взаимной симпатии и дружбы между детьми становятся важ-

ными такие качества личности, как доброта и внимательность, самостоятель-

ность, уверенность в себе, честность. О возрастающей роли сверстников к 9-

10 годам (в отличие от младших детей) школьники значительно острее пере-

живают замечания, полученные в присутствии одноклассников. Дети в этом 

возрасте становятся более застенчивыми и начинают стесняться не только 

незнакомых взрослых, но и незнакомых детей своего возраста [37]. 

Я-телесное

Я-сын/дочь

Я-ученик

Я-член 

группы

Я-гендерное
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При адекватном и конструктивном развитии ребѐнок станет членом ка-

кой-либо группы или компании. Скорее группа будет выбрана того же пола, 

поскольку дети в этом возрасте чувствуют определѐнный антагонизм по от-

ношению к представителям противоположного пола. По мере взросления ре-

бѐнка группа сверстников будет приобретать для него всѐ большее значение. 

Ни родители, ни учителя не смогут заменить еѐ, но они могут делиться своим 

опытом с детьми в это время. У родителей появляется возможность помочь 

ребѐнку действовать и думать независимо. Взрослые не могут выбирать дру-

зей своему ребѐнку, но они могут обеспечить хорошее окружение для своих 

детей. Следует позаботиться о нравственных нормах, предъявляемых к 

друзьям. 

Данная возрастная группа находится на «переходном периоде» из 

младшей школы в среднюю школу, когда значительно увеличивается количе-

ство изучаемых предметов, и, как следствие, усиливается интеллектуальная, 

эмоциональная и физическая нагрузка. Возрастает необходимость накапли-

вать знания сразу во многих сферах и достигать самого высокого результата. 

Если ребѐнку не удаѐтся быть успешным в школе, быстро реализовать заду-

манное, то это часто приводит к разочарованиям и потере интереса к обуче-

нию. В результате может развиться «комплекс неполноценности». 

Возникает потребность в признании ребѐнка как личности. Начинается 

период, когда исчезают все авторитеты, он всѐ и вся подвергает сомнению, 

критике (рисунок 5). Обостряется восприятие всего позитивного и негатив-

ного вокруг, усиливается чувство несправедливости, особенно относительно 

себя, своего «эго». 

 

 
 

Рисунок 5. Сравнение себя с взрослыми и с младшими детьми приво-

дит подростка к заключению, что он уже не ребѐнок, а скорее взрослый. 

Подросток начинает чувствовать себя взрослым и хочет, чтобы и окружаю-

щие признавали его самостоятельность и значимость. 

 

Ребѐнок стремится лучше познать себя. Он постоянно проверяет себя 

на силу, мощь и устойчивость: не уступает в драке, намеренно причиняет се-
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бе боль, задерживает дыхание под водой, прыгает с высоты. Всѐ это ему 

нужно, чтобы определить свои возможности и занять место в группе сверст-

ников. 

В младшем подростковом возрасте, в связи с началом полового созре-

вания, возникают новые ощущения и эмоции (влюблѐнность, тяготение к 

противоположному полу). Соответственно, усиливается внимание к этому 

вопросу. Здесь мы говорим о начале формирования статуса «Я – гендерное» 

(рисунок 4). Основной чертой полноценной идентификации себя в гендерном 

аспекте является адекватное восприятие себя и других людей по половой 

принадлежности и адекватная сексуально-социальная роль. Возрастной нор-

мой будет являться способность хорошо, дружно общаться со сверстниками, 

как своего, так и противоположного пола. Они могут хорошо играть с пред-

ставителями разного пола. Мальчики окончательно утверждаются и предпо-

читают мужские варианты самореализации и времяпровождения: мужская 

одежда и аксессуары, мужские игры и игрушки. Девочки, соответственно, 

утверждаются и предпочитают женские варианты. Для этого возраста харак-

терно поведение, свидетельствующее о зарождающемся интересе и появле-

нии первых симпатий к объектам противоположного пола. В целом, дети мо-

гут открыто проговаривать этот интерес. Хотя нормой будет также являться 

сокрытие от сверстников и родителей данного интереса и симпатии, особен-

но, если этнокультуральные нормы табуируют проявление открытых симпа-

тий к объектам противоположного пола. Девочки в этом возрасте в большей 

степени начинают интересоваться косметикой, украшениями и модными ве-

щами. У детей этого возраста уже сформированы базовые представления о 

том, как они должны вести себя в своѐм обществе, в своей культуре. Они уже 

понимают основные принципы, каким должен быть мальчик или девочка, с 

присущими для этого социальными ролями и функциями. 

От взрослых требуется очень корректное, внимательное и доброжела-

тельное обсуждение, беседы с ребѐнком о взаимоотношениях мужчины и 

женщины. Ведь если этого не сделают родители, то он сам найдѐт нужную 

информацию, например, у сверстников или в Интернете. К тому же, важно 

направить этот интерес в нужное русло и заложить основные морально-

этические принципы поведения, так как это повлияет на всю последующую 

жизнь ребѐнка, на его построение взаимоотношений с противоположным по-

лом. Для повышения своего рейтинга среди сверстников и привлечения вни-

мания противоположного пола можно предложить ребѐнку записаться в ту-

ристический или спортивный кружок, заняться музыкой или ходить на уроки 

современного танца. 

Важно также обсудить формирование и развитие такого личностного 

статуса, как «Я – ученик» (рисунок 4). Основные новообразования обозна-

ченного возрастного периода по Ж. Пиаже – развитие произвольности и 

формирование словесно-логического мышления (Ж. Пиаже, Д.Б. Эльконин), 

когда интеллект «... проделывает свое максимальное развитие, какое не про-

делывает ни память, ни восприятие» [55, 73, 74]. Естественное развитие по-
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ловой функции организма начинает влиять на психическую жизнь ребѐнка, 

вызывая пубертатный кризис. Поскольку «кризис всегда связан с аффектом» 

[12], в предпубертатный период усиливается влияние эмоционально-волевой 

составляющей психики на развитие интеллекта ребѐнка. Плавность психоге-

неза нарушается, что в учебной деятельности проявляется в снижении успе-

ваемости, в изменении вектора интересов с учебной деятельности на меж-

личностное общение, что усугубляется особенностями перехода из началь-

ной школы в среднюю (А.П. Краковский, Т.И. Юферева, В.А. Иванников). 

Это время является определѐнным рубежом в ведущей деятельности детей и 

от его более или менее успешного протекания зависит многое в школьной, а 

часто и в дальнейшей социальной жизни человека. В этот период в адапта-

ции, «как активном процессе и результате процесса приспособления индиви-

да к условиям социальной среды» [53], могут происходить нарушения. Они 

связаны как с внешней социальной ситуацией развития и названы «проблема 

пятого класса» [38, 80], так и с психологическими (внутренними) факторами, 

которые ещѐ недостаточно изучены. В случае постоянной не успешности ин-

дивида возникает состояние дезадаптации [53, 61]. 

Следует сказать так же, что в процессе обучения формируются такие 

личностные свойства, как компетентность, самоконтроль, внутренний план 

действий, рефлексия. 

Чувство компетентности (нового аспекта самосознания) развивается 

благодаря успешной учебе, осознанию своих способностей и умений качест-

венно выполнять различные задания. Если чувство компетентности в учеб-

ной деятельности не формируется, то у ребѐнка снижается самооценка и воз-

никает чувство неполноценности. В этом случае могут развиваться компен-

саторные самооценка и мотивация. 

Важным качеством, которое формируется в процессе учебной деятель-

ности в статусе «Я – ученик», является самоконтроль (способность реагиро-

вать на самого себя, контролировать свои реакции посредством волевой ре-

гуляции). Ребѐнок должен уметь самостоятельно организовать и регулиро-

вать собственную деятельность. Важно его значение для предупреждения 

психологических перегрузок, повышенной утомляемости. Самоконтроль 

считается сформированным, если ребѐнок умеет подчинить своѐ поведение 

правилам, сверять действия с образцом, изменять действия в зависимости от 

условий. 

Ещѐ одной важной способностью, формирующейся в процессе обуче-

ния, является внутренний план действий. Развитие внутреннего плана дейст-

вий даѐт возможность решать задачу в «уме», во внутреннем плане, предви-

деть возможные промежуточные результаты и сопоставлять действия с усло-

виями задачи и конечной целью решения. 

Рефлексия (перевод с лат. – «обращение назад») на собственное пове-

дение, на собственные действия – это умение размышлять, заниматься само-

наблюдением. Это самоанализ, осмысление, оценка предпосылок, условий и 

результатов собственной деятельности, внутренней жизни. Благодаря реф-
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лексии ребѐнок открывает для себя смысл своих действий, осознает свои по-

ступки, преобразует собственные действия в результате их осмысления. 

 

Взаимоотношения «Ребѐнок – взрослый» 

Следует помнить, что если у ребѐнка существует хотя бы одна взаим-

ная привязанность, то он перестаѐт осознавать и не очень переживает своѐ 

объективно плохое положение в системе личных отношений в группе. 

Одной из наиболее распространѐнных и серьѐзных педагогических 

проблем в психологии является проблема эмоциональной неустойчивости, 

неуравновешенности учащихся 9-11 лет. Педагоги не знают как себя вести со 

школьниками чрезмерно упрямыми, обидчивыми, драчливыми или, напри-

мер, с детьми, слишком болезненно переживающими любое замечание, плак-

сивыми, тревожными. Недовольство, гнев дети данного возраста проявляют 

не столько в моторной форме (лезет драться), сколько в словесной (грубит, 

дразнится). По мнению И.В. Дубровиной, можно выделить три наиболее вы-

раженные группы так называемых «трудных» детей, имеющих проблемы в 

эмоциональной сфере [21]. 

1 группа. Агрессивные дети 

В жизни каждого ребѐнка бывали случаи, когда он проявлял агрессию. 

Поэтому, относя ребѐнка к данной группе, стоит обратить внимание, прежде 

всего, на степень проявления агрессивной реакции, длительность еѐ действия 

и характер возможных причин, порой неявных, вызвавших аффективное по-

ведение учащегося. 

2 группа. Эмоционально-расторможенные дети 

Относящиеся к этому типу дети на всѐ реагируют слишком бурно: если 

они выражают восторг, то в результате своего экспрессивного поведения за-

водят весь класс; если они страдают – их плач и стоны будут слишком гром-

кими и вызывающими. 

3 группа. Слишком застенчивые, ранимые, обидчивые, робкие, тре-

вожные дети 

Они стесняются громко и явно выражать эмоции, тихо переживают 

свои затруднения, боясь обратить на себя внимание. 

Стоит отметить такую важную деталь, что характер проявления эмо-

циональных реакций у ребѐнка, безусловно, связан с типом его темперамен-

та. Так, дети, относящиеся ко второй группе, являются скорее холериками, а 

представители третьей группы – меланхоликами или флегматиками. Общим 

же для всех трѐх групп детей с эмоциональными нарушениями является то, 

что неадекватные аффективные реакции (проявляющиеся по-разному у раз-

личных типов детей) у каждого ребѐнка носят защитный, компенсаторный 

характер [21]. 

Таким образом, взрослый при взаимодействии с ребѐнком должен по-

стоянно помнить об особенностях его эмоциональной сферы, способствуя 

аффективной регуляции ребѐнка и оптимальным способам его социализации 

[15, 48, 59]. Так, например: 
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 необходимо научить ребѐнка адекватным формам реагирования на 

те или иные ситуации и явления внешней среды; 

 не надо пытаться в процессе занятий с «трудными» детьми полно-

стью оградить ребѐнка от отрицательных переживаний. Важно пом-

нить, что ребѐнку нужен динамизм эмоций, их разнообразие; 

 чувства ребѐнка нельзя оценивать – невозможно требовать, чтобы 

он не переживал того, что переживает. Как правило, бурные аффек-

тивные реакции ребѐнка – это результат длительного сдерживания 

эмоций. 
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Часть IV. 

Пример внедрения программ профилактики  

в городских общеобразовательных школах  

города Костаная 
 

Коллективом казахстанских ученых (Ж.Ш. Аманова, Е.Б. Байкенов, 

Л.А. Бикетова, А.Л. Катков, Т.В. Пак, О.Г. Юсопов) была предпринята по-

пытка создания программы по профилактике вовлечения школьников в дест-

руктивные формы поведения (употребление ПАВ, компьютерная и интернет 

зависимость, гемблинг и др. формы химических и нехимических аддикций). 

Данная программ была разработана на основании анализа имеющегося миро-

вого опыта [19, 22, 27, 49, 50, 57, 60, 62], а так же анализа особенностей фор-

мирования зависимостей от психоактивных веществ в детском возрасте [25, 

26]. 

 

Данная работа включала в себя 5 шагов: 

 

 

 

 

В результате проведѐнного широкомасштабного исследования в Казах-

стане среди учащейся молодѐжи в 14 регионах страны (4000 респондентов в 

возрасте 16-22 лет) было выявлено, что чем выше уровень психологического 

здоровья, тем ниже риск вовлечения индивида в орбиту зависимости. Таким 

образом, основной мишенью воздействия нами было определено психологи-

ческое здоровье личности, а точнее, повышение уровня психологического 

здоровья.  

Программа для младших школьников 9-11 лет была составлена с 

учѐтом возрастных особенностей и выбранных мишеней воздействия. 

С целью апробации и оценки эффективности подготовленных 

технологий (диагностических и психокоррекционных) в школах г. Костаная 

были сформированы исследовательские группы.  

В качестве диагностических инструментов исследования использова-

лись оценочные формы для учащихся, родителей и классных руководителей: 

1) компьютерная программа диагностики уровней психологического 

здоровья, разработанная коллективом павлодарских учѐных [18];  

2) скрининг-опросник на определение уровня компьютерной зависи-

мости (способ скрининговой диагностики компьютерной зависимости 

Л.Н. Юрьева, Т.Ю. Больбот) [79]; 

3) скрининг-опросник на определение уровня религиозной зависимо-

сти (опросник, составленный на основе тестирования на наличие нехимиче-

ских аддикций Гриффита) [66]; 

Оценка  

потребности  

Идентифика-

ция мишеней 

Создание  

программы 

Апробация 

программы 

Оценка ре-

зультатов 
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4) скрининг-опросник на определение уровня игровой зависимости 

(тест Такера на выявление игровой аддикции) [22];  

5) анкета для классных руководителей, выявляющая степень адапта-

ции ребѐнка к школе (включая школьную успеваемость, девиантное – делик-

вентное поведение). 

Данные оценочные формы предполагали самостоятельное заполнение 

респондентами.  

В качестве психокоррекционного инструмента использовалась психо-

коррекционная программа, направленная на развитие свойств психологиче-

ского здоровья/устойчивости для учащихся средних общеобразовательных 

школ. 

В исследовании приняли участие ученики 4-10 классов. Предваритель-

но было получено согласие родителей/законных представителей на включе-

ние ребѐнка в исследование.  

Критериями исключения были:  

 острое соматическое и/или неврологическое расстройство; 

 отказ законных представителей от участия ребѐнка в исследовании. 

В исследовании приняли участие 545 учащихся. Из них мужского пола 

– 255 чел. (46,78%), лиц женского пола – 290 чел. (53,21%). Общие сведения 

об учащихся представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Общая характеристика выборки 
Лица женского пола Лица мужского пола 

290 чел. (53,21%) 255 чел. (46,78%) 

4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 

25 чел. 167 чел. 50 чел. 91 чел. 50 чел. 74 чел. 88 чел. 

 

На первом этапе среди учащихся выбранных школ была проведена ди-

агностика уровня психологического здоровья. Результаты показали высокий 

риск, как в области биологических факторов, так и в области психологиче-

ских и социальных. Из данных, представленных на рисунке 6, видно, что ка-

ждый четвѐртый учащийся общеобразовательной школы имеет высокий риск 

в области навыков ответственного выбора, гиперактивности, уверенности, 

семейного воспитания и поведенческих реакций. 

У каждого пятого – имеется высокий риск в области адаптивных спо-

собностей и нарушений развития. Каждый шестой – имеет высокий риск в 

области базального доверия.  
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Рисунок 6. Результаты первичной диагностики свойств психологического 

здоровья 
 

Далее, была проведена скрининговая диагностика рисков развития не-

химических аддикций (игровая, компьютерная, религиозная). Так, 14 человек 

(2,57%) из 545 учащихся имели риск развития компьютерной зависимости, 4 

человека (0,74%) – риск развития игромании. На внутришкольном учѐте со-

стояло 23 ученика (4,22%), внешкольным учѐтом было охвачено 6 человек 

(1,1%). Классными руководителями в анкетах было отмечено, что 28 человек 

курят (5,14%). 

Исходя из результатов проведенной диагностики, для включения в 

профилактическую коррекционную работу были выбраны классы, в которых 

по результатам анкетирования выявлено большее количество учащихся с 

рисками развития в области биологических, психологических и социальных 

факторов. Также в эти группы вошли учащиеся с рисками развития нехими-

ческих аддикций (игровая и компьютерная) и большая часть курящих учени-

ков (17 чел. из 28 чел.). Данные, представленные в таблице 3, показывают, 

что в контрольную группу вошли 273 ученика, в экспериментальную – 272 

ученика. 

Таблица 3 

Количество человек в контрольных (КГ) и экспериментальных (ЭГ) группах 

трѐх возрастных категорий 

Возраст 

СШ № 2 СШ № 3 СШ № 8 СШ № 23 Итого 

КГ 

(чел.) 

ЭГ 

(чел.) 

КГ 

(чел.) 

ЭГ 

(чел.) 

КГ 

(чел.) 

ЭГ 

(чел.) 

КГ 

(чел.) 

ЭГ 

(чел.) 

КГ 

(чел.) 

ЭГ 

(чел.) 

7-11 лет 25  27  20  18  25  28  25  24  95  97 

12-13 лет 25 24 22 20 25 25 25 25 97 94 

14-18 лет 18 20 20 16 18 20 25 25 81 81 

0 5 10 15 20 25 30

Навыки ответственного выбора

Гиперактивность

Характеристики процесса воспитания в семье

Уверенность

Поведенческие реакции

Адаптивные способности

Нарушения развития

Базальное доверие

Стили взаимодействия

Адекватная информированность о вреде…

Эмоциональные нарушения

Характеристика функциональности…

Трудолюбие

Инициатива

Интернальность

Поведенческие нарушения

Автономность

Доступ к внутренним ресурсам

Самоидентификация

Наследственность

Позитивный жизненный сценарий
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Далее, с учащимися экспериментальных групп была проведена профи-

лактическая психокоррекционная работа. Программы были разработаны на-

учными сотрудниками РНПЦ МСПН (г. Павлодар) для каждой возрастной 

группы (9-11 лет, 12-13 лет, 14-18 лет) с учѐтом возрастных особенностей 

каждой группы. Программа включала в себя еженедельные встречи (1 раз в 

неделю) в течение учебного года – с октября по май месяцы. Занятия были 

нацелены на формирование свойств психологического здоровья и снижение 

факторов риска вовлечения в аддиктивные формы поведения (химические и 

нехимические зависимости). 

В мае месяце 2013 года было проведено итоговое тестирование уча-

щихся контрольных и экспериментальных групп.  

В результате проведѐнной профилактической коррекционной работы у 

учащихся в возрасте 9-11 лет была выявлена положительная динамика в об-

ласти психологических и социальных факторов. Как видно из данных, пред-

ставленных на рисунке 7, в целом, в области базисных свойств личности идѐт 

уменьшение количества учащихся из группы высокого риска и переход этих 

учащихся в группу среднего и низкого риска. В области доверия 10,3% уча-

щихся группы высокого риска перешли в группу среднего и низкого риска. 

На 9,1% увеличилась группа низкого риска в области автономности (перешли 

из группы среднего риска). Из группы высокого риска 9% учеников перешли 

в группу среднего риска в области уверенности. Из группы высокого и сред-

него риска 9,4% участников экспериментальных групп перешли в группы 

низкого риска в области инициативы. По профилю «трудолюбие» сущест-

венных изменений не произошло.  
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Рисунок 7. Изменения в области базисных свойств личности у детей  

в возрасте 9-11 лет из экспериментальной группы 
 

Среди учеников, вошедших в контрольную группу, этого же возраста 

существенных изменений в области базального доверия, автономности, ини-

циативы и трудолюбия не произошло. Диагностирована отрицательная дина-

мика в области инициативы. Представленные на рисунке 8 данные по профи-

лю «Инициатива» показывают, что достоверно уменьшилось количество 

учащихся со средним риском (Р<0,05), большая часть учащихся перешла в 

группу высокого риска (10,9%), меньшая – в группу низкого риска (7,3%). 

Вероятно, снижение инициативности у данной группы учащихся связано с 

тем, что 75% учащихся данной возрастной группы являлись учениками 5 

класса. Данный возрастной период характеризуется новой развивающей си-

туацией: переход на новую ступень обучения, с новыми мобилизующими 

требованиями, адаптационным периодом.  
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Рисунок 8. Изменения в области базисных свойств личности у детей  

в возрасте 9-11 лет из контрольной группы 
 

В области новообразований возраста в экспериментальной группе сре-

ди детей 9-11 лет выявлена положительная динамика в области навыков от-

ветственного выбора. 52% учащихся данной группы перешли из группы вы-

сокого риска в группу среднего (23,8%) и низкого риска (28,2%). По осталь-

ным параметрам новообразований возраста существенных изменений не 

произошло (рисунок 9).  
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Рисунок 9. Изменения в области новообразований возраста у детей 9-11 лет 

из экспериментальной группы 

 

В группах, где специальная психокоррекционная работа не проводи-

лась, отмечена динамика в области интернальности, навыков ответственного 

выбора, доступа к внутренним ресурсам. Как видно из данных, представлен-

ных на рисунке 10, в группе с высоким уровнем риска в области интреналь-

ности количество учащихся сократилось на 19,5%. Часть из них перешла в 

группу низкого риска (10,1%) и часть – в группу высокого риска (9,4%). В 

отношении такого психологического свойства личности, как навыки ответст-

венного выбора, также произошли существенные изменения. Уменьшилось 

количество лиц, составляющих группу низкого риска, на 14,6% и среднего 

риска на 12,9%. Эти лица перешли в группу высокого риска. В области дос-

тупа к внутренним ресурсам увеличилось на 13,5% количество учеников в 

группе высокого риска. В данный возрастной период одним из основных но-

вообразований возраста является сформированная произвольная регуляция 

поведения с навыками ответственного выбора. Для конструктивного разви-

тия данного свойства необходимы комфортные условия (позитивное соци-

альное окружение, помощь основных агентов развития – родителей, учите-

лей, сверстников). Вероятно, в данном случае можно говорить о недостаточ-

ной работе данных структур в плане формирования психологических свойств 

и качеств в контрольных группах. Поскольку ни одно качество мы не можем 
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брать разрозненно с другими, то можно высказать предположение, что такие 

свойства личности, как интернальность и доступ к внутренним ресурсам, 

развиваются параллельно с навыками ответственного выбора.  

 

 
 

Рисунок 10. Изменения в области новообразований возраста у детей 9-11 лет 

из контрольной группы 
 

В данной возрастной категории (9-11 лет) в области социальных фак-

торов и в биологической сфере изменений не произошло.  

Анализ анкет родителей учащихся и классных руководителей в 4-5 

классах (9-11 лет) указывает на такую форму дезадаптации, как снижение ус-

певаемости школьников. Так, снижение успеваемости в течение года у уча-

щихся экспериментальных групп отмечается существенно реже, нежели у 

учащихся в контрольных группах (45,58% в контрольной группе против 23% 

в экспериментальной). Снижение успеваемости среди 5-классников может 

быть связано с периодом школьной адаптации к новой социальной ситуации 

(переход на новую структуру учебного процесса). Поэтому в данных классах 

необходимо проводить работу, направленную на формирование адаптацион-

ных механизмов у школьников. 
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Не отмечается снижения успеваемости в экспериментальной группе у 

76% учащихся. В контрольной группе это число составляет лишь 54% от об-

щей численности. 

Из отзывов классных руководителей о психокоррекционной програм-

ме: «Считаю, что данные психологические занятия способствуют развитию 

коммуникативных навыков, сплочению коллектива, умению выражать свои 

чувства, самопознанию, развитию познавательных процессов. Из наблюдения 

за детьми, со времени проведения занятий, заметила положительные измене-

ния во взаимоотношениях среди детей, ребята стали более сплочѐнными, 

мальчики и девочки более открыто, доверительно общаются между собой». 

Результаты проведѐнного исследования позволяют сделать некоторые 

выводы.  

В результате проделанной работы мы наблюдаем следующие положи-

тельные изменения в психологической и социальной сфере школьников: 

1. Психологическая сфера: 

а) повышение уровня базисных свойств личности: доверия, автоном-

ности, уверенности и инициативы; 

б) повышение уровня произвольной регуляции поведения с навыками 

ответственного выбора у детей экспериментальных групп в возрасте 

9-11 лет. 

2. Социальная сфера. Уровень адаптации учащихся эксперименталь-

ных групп существенно выше, нежели у групп учащихся контроля.  
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Часть V. 

Организация профилактической работы в школе 

 

При организации психокоррекционной работы с учащимися, имеющи-

ми риски вовлечения в социальные эпидемии, психологи руководствуются 

всеми общими принципами психолого-педагогической коррекции, которые 

предложены в отечественной и зарубежной практиках [16, 21, 23, 24, 35, 41, 

44, 45, 46, 51, 52, 58, 61, 68, 69, 72, 73, 76, 77, 78]. 

Психологом осуществляется выбор форм и методов работы: 

 индивидуальная;  

 групповая;  

 работа с родителями; 

 работа с педагогами. 

Занятия могут проводиться один раз в неделю или чаще, всѐ зависит от 

целей и задач, стоящих перед специалистом, его возможностей, а также от 

остроты проблемы. Продолжительность психокоррекционного процесса так-

же зависит от его целей, он может продолжаться от нескольких недель до не-

скольких лет. Возможно проведение периодических циклов. Их продолжи-

тельность, в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей 

школьников, может варьироваться от 30 до 90 минут. 

Организация профилактической работы в школе должна включать в се-

бя несколько этапов.  

На первом этапе проводится оценка ситуации в школе (с помощью ме-

тодов наблюдения, беседы, скринингов).  

Второй этап предполагает тестирование учащихся с помощью диагно-

стической системы по определению уровней психологического здоровья и 

при необходимости дополнительное тестирование с помощью других мето-

дик.  

Перед проведением тестирования необходимо помнить о получении 

информированного согласия от школьников, их родителей или иных закон-

ных представителей. Данный этап очень важен для всей последующей рабо-

ты, и в первую очередь здесь следует обращать внимание:  

1) на полную безопасность;  

2) на полную конфиденциальность;  

3) на абсолютную пользу от проведения специального психологиче-

ского тестирования для каждого ученика.  

При информировании такого рода полезно сосредоточиться на пози-

тивных дивидендах и результатах определения уровней психологического 

здоровья, которое позволит существенно повысить шансы на успех и безо-

пасность учащегося в реальной жизни. В случае соответствующих вопросов 

необходимо дать пояснение, что настоящая диагностическая программа не 

имеет ничего общего с тестированием биологических жидкостей на употреб-

ление наркотиков или других психоактивных веществ. При этом следует 

подчеркнуть, что речь вообще не идѐт об установлении каких-либо диагнозов 
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или болезней – определяются лишь уровни психологического здоровья. Осо-

бый акцент необходимо сделать на том, крайне важном обстоятельстве, что 

речь вообще не идѐт о каких-либо оценках «хорошо» или «плохо». Таких 

задач не ставится в принципе. Отвечать следует искренне и только в 

этом случае можно получить ценную информацию о том, что нужно сде-

лать для будущего успеха в жизни. «Кто предупреждѐн – тот вооружѐн», – 

этой цитатой, а также утверждением, что для человека интереснее всего он 

сам, и можно заканчивать информационно-мотивационный этап специально-

го занятия. 

 В случае специальных запросов учащихся, в отношении того, какой 

конкретно вред может возникнуть от употребления психоактивных веществ 

или злоупотребления временем, проведѐнным за компьютером или в залах 

игровых автоматов, букмекерских контор, он-лайн казино, можно – со ссыл-

кой на самые авторитетные источники – использовать сведения. 

На завершающем этапе следует подчеркнуть позитивное значение 

специальных тренинговых программ, направленных на формирование высо-

ких уровней психологического здоровья детей и молодѐжи. Максимально де-

ликатно следует упомянуть о возможности индивидуальных занятий и заня-

тий с родителями (только в случае инициативы с их стороны). Также следует 

проинформировать участников тестирования о необходимости мониторинга 

результатов общей программы, направленной на повышение уровней психо-

логического здоровья учащихся (повторное тестирование, анкетирование по 

результатам программы). 

Коллективом казахстанских ученых (Ж.Ш. Аманова, А.Л. Катков, Т.В. 

Пак, Ю.А. Россинский, О.Г. Юсопов) при поддержке Института управления 

кризисом (г. Павлодар), разработали оригинальный способ (опросник) опре-

деления уровня психологического здоровья/устойчивости [18]. Опросник по-

зволяет определять: 

 степень риска вовлечения в орбиту зависимости (химической и не-

химической) на основе сопоставления факторов биологического, 

психологического и социального рисков среди различных возрас-

тных групп; 

 мишени профилактической и коррекционной работы с группами 

риска.  

Ниже, на рисунке 11, приведѐн пример заключения итоговой диагно-

стики уровня психологического здоровья/устойчивости к вовлечению в зави-

симое поведение учащегося средней общеобразовательной школы. Рассмот-

рим результаты диагностики по трѐм направлениям:  

1. Биологический риск: 

а) гиперактивность; 

б) поведенческие нарушения; 

в) эмоциональные нарушения; 

г) наследственность и нарушения развития в первые годы жизни. 

2. Психологический риск: 
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а) базисные свойства личности: 

 базальное доверие; 

 автономность; 

 уверенность; 

 инициатива; 

 трудолюбие;  

 ответственность. 

б) новообразования возраста: 

 самоидентификация; 

 позитивный жизненный сценарий; 

 навыки ответственного выбора; 

 внутренний локус контроля; 

 доступ к внутренним ресурсам; 

 информированность о вреде ПАВ. 

3. Социальный риск: 

а) адаптивные способности; 

б) стили взаимодействия; 

в) характеристики функциональности семьи. 

 

Рисунок 11. Пример заключения итоговой диагностики уровня психологиче-

ского здоровья 

 

Результаты диагностики показывают наличие ярко выраженного риска 

в области биологических факторов по шкале наследственности и нарушений 

развития в начальные годы жизни. В области базисных свойств личности яр-

ко выраженный риск по шкалам автономности и инициативы. В области но-
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вообразований возраста – ярко выраженный риск в области самоидентифика-

ции, внутреннего локуса контроля. В области социальной сферы – ярко вы-

раженный риск по шкале адаптивных способностей и стилей взаимодействия. 

По всем остальным шкалам – риск средний. Исключение составляет шкала 

поведенческих нарушений, где риск не обнаружен. Таким образом, мы полу-

чили мишени точечного воздействия для данного конкретного ученика.  

На третьем этапе, на основании проведѐнного тестирования учени-

ков, следует создать профили классов или отдельно взятых параллелей. На 

основе выделенных дефицитов сформировать группы для проведения психо-

коррекционной работы. В группе предполагается 12-15 участников.  

Четвѐртый этап необходимо посвятить составлению психокоррекци-

онной программы для каждой из выделенных групп. Пример психокоррекци-

онной программы для учащихся 9-11 лет даны в приложении.  

До начала реализации следующего этапа необходимо также решить ор-

ганизационные вопросы:  

1) выбрать помещение для проведения занятий. Желательно прово-

дить занятия в специально оборудованном, достаточно просторном помеще-

нии, удалѐнном от учебных классов. Там не должно быть посторонних пред-

метов: картин, излишнего количества игрушек, отвлекающих учащихся от 

содержания занятий; 

2) определение времени – оно должно быть постоянным (например, 

каждый четверг, в 13.00);  

3) получить согласие участников, их родителей или законных пред-

ставителей (для родителей или лиц их заменяющих подготовить письма – 

информационное согласие);  

4) подготовить волонтеров из числа старшеклассников (данная работа 

необходима для проведения тренингов по принципу «равный – равному»). 

Пятый этап – собственно проведение психокоррекционной програм-

мы. Мы предлагаем два варианта работы: 

1 вариант – встречи один раз в неделю, участники повторяют одни и те 

же упражнения;  

2 вариант – встречи один раз в неделю, участники проходят разные 

упражнения.  

Работа предполагает несколько стадий. 

На ориентировочной стадии участники знакомятся с правилами по-

ведения в тренинговой группе. Большое внимание уделяется установлению 

эмоционально-позитивного контакта с учащимися и формирования у них по-

ложительного отношения к занятиям. Этому способствует неформальная иг-

ровая обстановка, эмоциональность психолога (приѐм «эмоционального за-

ражения»), соревновательные моменты, своевременное использование яркой 

наглядности, поощрение (в виде «медалей», «значков»), отсутствие негатив-

ных оценок. 

На следующей (диагностической) стадии проводится углубленная ди-

агностика проблем во взаимоотношениях учащихся за счѐт использования 
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ситуаций, актуализирующих проблемы в общении. При этом возможно неко-

торое возрастание негативных реакций со стороны участников группы, по-

этому необходимо включать в содержание занятий упражнения, направлен-

ные на отреагирование отрицательных эмоций. 

На третьей (основной) стадии решаются главные коррекционные за-

дачи программы, соответственно выделенным мишеням. Примеры упражне-

ний приведены в приложении 1.  

На завершающей стадии психокоррекционной программы, после со-

ответствующих упражнений, можно проводить обсуждение более отвлечѐн-

ных ситуаций, значимых для учащихся.  

Для развития рефлексии используются так же упражнения «Незакон-

ченное предложение» (устный вариант), «Оцени себя сам» (с использованием 

наглядной «лесенки»), «Прежде чем ответить, посмотри на себя». Такие об-

суждения должны быть непродолжительными и эмоциональными. 

 

Структура занятия: 

Как правило, каждое занятие предполагает выделение следующих ос-

новных этапов работы:  

 ритуал приветствия;  

 разминка;  

 рефлексия прошлого и настоящего занятия;  

 основное содержание занятия;  

 ритуал прощания.  

Ритуалы приветствия – прощания помогают сплотить учащихся, соз-

дать атмосферу группового доверия и принятия. Они предлагаются уже на 

первом занятии, и задача психолога – неукоснительно выполнять ритуалы 

каждую встречу, наблюдая за тем, чтобы в них были включены все участни-

ки. 

Разминки являются средством воздействия на эмоциональное состоя-

ние учащихся, уровень их активности помогают настроиться на продуктив-

ную групповую деятельность. Разминки могут проводиться в начале занятия, 

а также между отдельными упражнениями, если имеется необходимость из-

менить актуальное состояние учащихся. Соответственно, разминочные уп-

ражнения необходимо выбирать с учѐтом актуального состояния группы и 

задач предстоящей деятельности. Определѐнные разминочные упражнения 

позволяют активизировать участников, поднять их настроение, другие, на-

против, направлены на снятие чрезмерного эмоционального возбуждения. 

Основная часть занятия содержит техники, направленные на решение 

задач данного занятия. Последовательность упражнений должна предпола-

гать чередование видов деятельности: от подвижного – к спокойному, от бе-

седы – к игре. Упражнения должны также располагаться в порядке от про-

стого – к сложному и вновь к простому. Общее количество упражнений не 

должно быть большим (2-4 упражнения), однако следует добиваться участия 

каждого члена группы. 



 

51 

 

Рефлексия занятия представляют собой его оценку в двух аспектах: 

смысловом (что я думаю и в чѐм важность того, что мы делали) и эмоцио-

нально-чувственном (понравилось – не понравилось, было хорошо – было 

плохо и почему). Рефлексия в начале занятия (прошлого занятия) предпола-

гает, что учащиеся вспоминают, чем они занимались в прошлый раз, что осо-

бенно запомнилось, зачем они это делали. Психолог предлагает вспомнить, с 

кем они обсуждали эти упражнения после встречи, объясняет, как это могло 

помочь им в учѐбе или общении вне занятия. Рефлексия в конце занятия под-

разумевает, что учащиеся сами или с помощью ведущего группы отвечают на 

вопросы, зачем это нужно, как это может помочь в жизни, дают эмоциональ-

ную обратную связь друг другу. 

Структура занятия, в целом стабильная, не является абсолютно неиз-

менной во всех случаях. В неѐ могут быть внесены определѐнные изменения, 

учитывающие этап коррекционно-развивающей работы, индивидуальные 

особенности группы, актуальное состояние ее участников.  

Шестой этап – оценка проведѐнных мероприятий:  

 проводится повторное тестирование с помощью диагностической 

системы определения уровней психологического здоровья; 

 сравниваются предварительные и заключительные данные тестиро-

вания.  
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Заключение 

 

Разработка данных методических рекомендаций была продиктована 

необходимостью создания программ профилактики социальных эпидемий 

(химических и нехимических зависимостей) среди школьников 9-11 лет.  

На первом этапе создания этих программ была проведена оценка рас-

пространѐнности рисков вовлечения в химические и нехимические зависимо-

сти среди детей и молодѐжи в Республике Казахстан. 

Так, 34,7% респондентов (учащаяся молодѐжь в возрасте 16-22 лет) 

указали, что имели опыт употребления табака. Более половины респонден-

тов, кто когда-либо употреблял табак, впервые попробовали табачные изде-

лия, не достигнув возраста 16 лет.  

На потребление алкоголя в течение жизни указали 52,3% опрошенных 

лиц. Инициация потребления более крепких спиртных напитков происходит 

в возрасте 16 лет и старше. В отношении менее крепких спиртных напитков 

(пиво, вино, шампанское) около половины учащихся отметили, что начали их 

употреблять, не достигнув возраста 16 лет. В результате употребления алко-

голя учащиеся сталкивались с такими проблемами, как драка (8,7% из обще-

го числа опрошенных лиц), травмы или несчастные случаи (5,4%), серьѐзные 

проблемы с родителями (7,4%) и друзьями (6,5%), проблемы с полицией 

(4,7%), подвергались нападению или краже (3,4%).  

На потребление каких-либо наркотических веществ указали 16,3% оп-

рошенных лиц. Около 60% учащихся начали употреблять наркотические ве-

щества в возрасте 16 лет и старше. Исключение составляют ингалянты, упот-

ребление которых среди 48% исследуемых лиц, когда-либо употреблявших 

наркотики, было инициировано в возрасте 13 лет. Среди самых распростра-

нѐнных наркотических веществ среди учащихся по-прежнему остаѐтся кан-

набис (11,2%) и ингалянты (5,4%).  

Высокую степень религиозной аддикции имеют 2,6% учащихся. Нали-

чие компьютерной зависимости выявлено у 1% респондентов. Высокая веро-

ятность патологического гемблинга определена у 5,3% опрошенных лиц.  

Кроме того, отмечена взаимосвязь химических и нехимических форм 

аддиктивного поведения, что соотносится с результатами ранее проведѐнных 

исследований. Так, у лиц с рисками развития алкогольной или наркотической 

аддикции чаще отмечаются риски вовлечения в компьютерную и игровую 

зависимость. В отношении религиозной аддикции подобной связи выявлено 

не было.  

На втором этапе были определены психологические и социальные фак-

торы риска вовлечения в орбиту зависимости. Среди них важным компонен-

том, препятствующим вовлечению в орбиту зависимости, был отмечен высо-

кий уровень психологического здоровья. Компонентами психологического 

здоровья являются: базисные свойства личности (базальное доверие, авто-

номность, уверенность, инициатива, ответственность, открытость); новообра-

зования возраста (самоидентификация, навыки ответственного выбора, по-
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зитивный жизненный сценарий, локус контроля); а так же социальные фак-

торы (особенности семейной системы и социальная адаптация). Доказано, 

что высокий уровень развития названных свойств препятствует вовлечению в 

орбиту зависимости. Низкий уровень, напротив, способствует формированию 

зависимого поведения.  

Кроме того, нами отмечена взаимосвязь между уровнем психологиче-

ского здоровья и рисками вовлечения в химические и нехимические аддик-

ции. Так, у лиц, имеющих низкий уровень психологического здоровья, чаще 

отмечается высокий уровень риска вовлечения в наркотическую, алкоголь-

ную, игровую и компьютерную зависимости. В целом, у лиц с низким уров-

нем психологического здоровья вероятность развития аддикции в 1,8 раза 

выше, чем у лиц со средним уровнем. У лиц со средним уровнем психологи-

ческого здоровья вероятность развития химических или нехимических ад-

дикций в 1,5 раза выше, чем у лиц с высоким уровнем психологического здо-

ровья. У лиц с низким уровнем психологического здоровья вероятность раз-

вития химических и нехимических аддикций в 2,6 раза больше, чем у лиц с 

высоким уровнем психологического здоровья.  

Следующим этапом было создание программ психокоррекицонной ра-

боты с младшими школьниками, направленных на профилактику развития 

зависимого поведения путѐм формирования свойств психологического здо-

ровья (базисных свойств и новообразований возраста) и развитие навыков 

социального взаимодействия. Данные программы прошли апробацию в шко-

лах Казахстана, показали высокую эффективность. Так, в исследуемых груп-

пах были получены следующие результаты: 

 повышение уровня базисных свойств личности: доверия, автоном-

ности, уверенности и инициативы; 

 повышение уровня произвольной регуляции поведения с навыками 

ответственного выбора; 

 повышение уровня социальной адаптации (качество учебной дея-

тельности, навыков взаимодействия в коллективе, взаимоотношений 

с родителями). 

Среди выявленных нами факторов риска также были отмечены соци-

альные факторы, важную роль среди которых играет дисфункциональность 

семейных отношений (родитель – родитель, родитель – ребѐнок, ребѐнок – 

ребѐнок). Следовательно, следующим шагом на пути создания эффективных 

программ профилактики должна стать разработка программы работы с семь-

ѐй, а также работы с педагогическим коллективом школы.  
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Приложения 

 

Приложение 1 

 

Примеры упражнений на развитие психологических и социальных фак-

торов в возрастной группе 9-11 лет 

 
Упражнение Источник 

Базальное доверие 

«Скульптура», «Испуганный ежик», «Ласковый 

мелок», «Слепой и поводырь», «Шкала доверия», 

«Объятия», «Детские обиды», «Обиженный чело-

век», «Копилка обид»  

Малкина-Пых И.Г. «Возрастные 

кризисы» 

 «Приятно сказать», «Подари движение», «Вол-

шебное зеркало», «Найди меня»  

Истратова О.Н., Эксакусто Т.В. 

«Справочник по групповой психо-

коррекции» 

Автономность 

«К чему приведѐт»  
Гусева Н.А. «Тренинг предупрежде-

ния вредных привычек у детей» 

«Прогулка по…»  
Малкина-Пых И.Г. «Психосоматика. 

Новейший справочник» 

«Меняющаяся комната», «Я могу», «Войди в круг – 

выйди из круга», «Иголка и нитка»  

Истратова О.Н., Эксакусто Т.В. 

«Справочник по групповой психо-

коррекции» 

Уверенность 

«Я – Алла Пугачѐва», «Похвалилки», «Комплимен-

ты», «Мой портрет в лучах солнца», «Узкий мост», 

«Круг уверенности», «Город уверенности», «Сво-

бодный микрофон»  

Малкина-Пых И.Г. «Возрастные 

кризисы» 

«Я – храбрый лев», «Слуга по имени злость», «От-

стань», «Уходи, злость, уходи», «Корона»  

Гусева Н.А. «Тренинг предупрежде-

ния вредных привычек у детей» 

«Морозко», «Помоги принцессе», «Без ложной 

скромности»  

Истратова О.Н., Эксакусто Т.В. 

«Справочник по групповой психо-

коррекции» 

Инициатива 

«Работа с иррациональными проекциями. Проек-

ция страха»  

Петрова Елена, СПб, сентябрь 2000 

г. «Избранные упражнения для ра-

боты в группе риска» 

«Изобрази свою злость», «Куда уходит злость», 

«Доброе слово»  

Малкина-Пых И.Г. «Возрастные 

кризисы» 

«Мышеловка», «Слуга по имени Интерес»  
Гусева Н.А. «Тренинг предупрежде-

ния вредных привычек у детей» 

«Море волнуется раз»  

Истратова О.Н., Эксакусто Т.В. 

«Справочник по групповой психо-

коррекции» 

Открытость 

«Перевоплощение», «Прогноз погоды»  

Истратова О.Н., Эксакусто Т.В. 

«Справочник по групповой психо-

коррекции» 

Самоидентификация 

«Нарисуй свой характер», «Мой портрет в лучах 

солнца», «Темперамент», «Угадай кто», «Кто я?», 

«Портрет членов группы», «Портрет – автопорт-

рет»  

Истратова О.Н., Эксакусто Т.В. 

«Справочник по групповой психо-

коррекции» 

Позитивный жизненный сценарий 

«Чего вы хотите достичь», «Сегодня, завтра и вче-

ра», «Интервью», «Я в прошлом, я в будущем»  

Истратова О.Н., Эксакусто Т.В. 

«Справочник по групповой психо-

коррекции» 

Социальная адаптация 

«Африка», «Рыбки-актинии», «Встреча двух вол-

шебников»  

Петрова Елена, СПб, сентябрь 2000 

г. «Избранные упражнения для ра-

боты в группе риска» 

«На Ивана Купалу», «Счѐт», «Скорость взаимодей-

ствия», «Я дом себе построил»  

Шапарь В.Б. «Тренинг ведущих ви-

дов деятельности личности» 
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«Путаница», «Поздороваемся», «Переключатели», 

«Счѐтная машинка»  

Малкина-Пых И.Г. «Возрастные 

кризисы» 

«Трио», «Сочиняем историю», «Рыбалка»  

Истратова О.Н., Эксакусто Т.В. 

«Справочник по групповой психо-

коррекции» 

«Рисование с партнером» 
Малкина-Пых И.Г. «Психосоматика. 

Новейший справочник» 

Работа с семьѐй 

«Семейные покупки», «Права ребѐнка и родителя», 

«Чьи это руки», «Личная жизнь ребѐнка» 

Шапарь В.Б. «Тренинг ведущих ви-

дов деятельности личности» 

«Диалог в рисовании», «Совместное рисование» 

Истратова О.Н., Эксакусто Т.В. 

«Справочник по групповой психо-

коррекции» 

«Семейное кукольное интервью», «Если бы я 

был…», «Нарисуй сон» 

Малкина-Пых И.Г. «Психосоматика. 

Новейший справочник» 

Доступ к внутренним ресурсам 

Интеллектуальные ресурсы 

«Переправа», «Вопрос – ответ», «Расшифруй», 

«Два дома» 

Истратова О.Н., Эксакусто Т.В. 

«Справочник по групповой психо-

коррекции» 

Коммуникативные ресурсы 

«Испорченный телефон» 
Малкина-Пых И.Г. «Возрастные 

кризисы» 

«Машинки», «Это я, это моѐ», «Заколдованный 

ребѐнок», «Разговор цветов», «Кинолента», «Кол-

дун», «Газета», «Портрет членов группы» 

Истратова О.Н., Эксакусто Т.В. 

«Справочник по групповой психо-

коррекции» 

Копинг-стратегии поведения 

«Драка» 
Малкина-Пых И.Г. «Возрастные 

кризисы» 

«Превращение животных», «Четыре характера», 

«Ролевая гимнастика» 

Истратова О.Н., Эксакусто Т.В. 

«Справочник по групповой психо-

коррекции» 

Креативность 

«Живая шляпа», «Образ слуги-чувства», «Покажи 

любимое дело» 

Гусева Н.А. «Тренинг предупрежде-

ния вредных привычек у детей» 

«Покажи фразу», «Оживлялки», «Узнавание эмо-

ций», «Зоопарк» 

Истратова О.Н., Эксакусто Т.В. 

«Справочник по групповой психо-

коррекции» 

 

Приложение 2 

Программа для детей 9-11 лет 

 

Схема 1 занятия 

 

1. Рекомендуемое число участников: 12-15 учеников 

2. Хронометраж: 1,5 часа 
Шаги Содержание/упражнения Время на проведение 

1 Приветствие 5 мин 

2 Правила работы в тренинговой группе 5 мин 

3 Знакомство 10 мин 

4 Нить Ариадны 15 мин 

5 А у нас в квартире газ, а у вас? 10 мин 

6 Чепуха 15 мин 

7 Гомеостат 10 мин 

8 Пальцы 10 мин 

9 Я тебе открою тайну 5 мин 

10 Спасибо за приятное занятие 5 мин 

 

Схема 2 занятия 
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1. Рекомендуемое число участников: 12-15 учеников 

2. Хронометраж: 1,5 часа 
Шаги Содержание/упражнения Время на проведение 

1 Приветствие 5 мин 

2 Прогноз погоды 5 мин 

3 Нить Ариадны 15 мин 

4 Словесный бой 10 мин 

5 Угадай «Кто Я» 20 мин 

6 Недотроги 15 мин 

7 Коллективный счѐт 10 мин 

8 Я тебе открою тайну 5 мин 

9 Спасибо за приятное занятие 5 мин 

 

Схема 3 занятия 

 

1. Рекомендуемое число участников: 12-15 учеников 

2. Хронометраж: 1,5 часа 
Шаги Содержание/упражнения Время на проведение 

1 Приветствие 5 мин 

2 Прогноз погоды 5 мин 

3 Нить Ариадны 15 мин 

4 Словесный бой 10 мин 

5 Таможенники и контрабандисты 20 мин 

6 Недотроги 15 мин 

7 Гомеостат 10 мин 

8 Я тебе открою тайну 5 мин 

9 Спасибо за приятное занятие 5 мин 

 

Схема 4 занятия 

 

1. Рекомендуемое число участников: 12-15 учеников 

2. Хронометраж: 1,5 часа 
Шаги Содержание/упражнения Время на проведение 

1 Приветствие 5 мин 

2 Прогноз погоды 5 мин 

3 Нить Ариадны 15 мин 

4 Словесный бой 10 мин 

5 Я в будущем 20 мин 

6 Недотроги 15 мин 

7 Коллективный счѐт 10 мин 

8 Я тебе открою тайну 5 мин 

9 Спасибо за приятное занятие 5 мин 

 

Схема 5 занятия 

 

1. Рекомендуемое число участников: 12-15 учеников 

2. Хронометраж: 1,5 часа 
Шаги Содержание/упражнения Время на проведение 

1 Приветствие 5 мин 

2 Прогноз погоды 5 мин 

3 Нить Ариадны 15 мин 

4 Словесный бой 10 мин 

5 Копилка обид 20 мин 

6 Недотроги 15 мин 

7 Гомеостат 10 мин 

8 Я тебе открою тайну 5 мин 

9 Спасибо за приятное занятие 5 мин 
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Схема 6 занятия 

 

1. Рекомендуемое число участников: 12-15 учеников 

2. Хронометраж: 1,5 часа 
Шаги Содержание/упражнения Время на проведение 

1 Приветствие 5 мин 

2 Прогноз погоды 5 мин 

3 Час суда 45 мин 

4 Недотроги 15 мин 

5 Коллективный счѐт 10 мин 

6 Я тебе открою тайну 5 мин 

7 Спасибо за приятное занятие 5 мин 

 

Схема 7 занятия 

 

1. Рекомендуемое число участников: 12-15 учеников 

2. Хронометраж: 1,5 часа 
Шаги Содержание/упражнения Время на проведение 

1 Приветствие 5 мин 

2 Прогноз погоды 5 мин 

3 Нить Ариадны 15 мин 

4 Словесный бой 10 мин 

5 За что меня любит мама 20 мин 

6 Недотроги 15 мин 

7 Гомеостат 10 мин 

8 Я тебе открою тайну 5 мин 

9 Спасибо за приятное занятие 5 мин 

 

Схема 8 занятия 

 

1. Рекомендуемое число участников: 12-15 учеников 

2. Хронометраж: 1,5 часа 
Шаги Содержание/упражнения Время на проведение 

1 Приветствие 5 мин 

2 Прогноз погоды 5 мин 

3 Угадай: Кто Я? 20 мин 

4 Рисунок «Школа» 20 мин 

5 Коллективный счѐт 10 мин 

6 Я тебе открою тайну 20 мин 

7 Вручение сертификатов 10 мин 

 

Описание упражнений 

1. Нить Ариадны 

Посадить детей в один большой круг. Одному из них предлагается 

взять в руки клубок ниток и начать рассказывать о себе всѐ то, что ему/ей 

придѐт на ум. Например, как его зовут, чем больше всего любит заниматься, 

кого любит, что у него лучше всего получается. Время на рассказ – 1 минута. 

Когда этот участник расскажет о себе, он зажимает конец нити в руке и бро-

сает клубок тому, кто сидит напротив него. Если кто-то не хочет ничего рас-

сказывать, он просто берѐт нить в руку, а клубок перебрасывает следующему. 

Так клубок передаѐтся от одного к другому, и все ребята становятся запутан-
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ными. Следующая задача – распутать паутину. Для этого нужно возвратить 

клубок предыдущему участнику, называя его по имени и пересказывая его 

рассказ о себе. Игра заканчивается, когда клубок вернѐтся к тому, кто начи-

нал. 

2. А у нас в квартире газ, а у вас? 

У каждого должна быть бумага и карандаш. Разбейте детей на тройки 

или четвѐрки, и пусть каждая группа составит список качеств или предметов, 

объединяющих всех. Может в этом списке будет информация о том, что у 

всех есть старший брат, или одинаковый цвет глаз, или любимое занятие, 

любимая еда... Побеждает та команда, которой удастся за 5 минут записать 

больше подобных признаков. 

3. Чепуха 

Игроки должны разделиться на пары, каждой из которых вручается 

длинная полоска бумаги. Один участник пишет в еѐ начале любую фразу, от-

крывая этим будущий рассказ, а потом заворачивает край, чтобы его выска-

зывание не было видно, и передаѐт следующему игроку. Тот тоже записывает 

свою мысль и заворачивает еѐ. Таким образом, и идѐт игра, а в конце еѐ 

группа определяет, чей чепуховый рассказ интереснее и смешнее. 

4. Гомеостат 

Участники рассаживаются в круг. Каждый сжимает правую руку в ку-

лак и по команде ведущего все «выбрасывают» пальцы. Группа должна стре-

миться к тому, чтобы все участники, независимо друг от друга, выбросили 

одно и то же число. Участникам запрещено договариваться, перемигиваться 

и другими «незаконными» способами пытаться согласовывать свои действия. 

Для того, чтобы предоставить друг другу возможность оценить обстановку и 

учесть еѐ в последующем такте игры, участники после каждого «выбрасыва-

ния» фиксируют на какое-то время положение своих растопыренных паль-

цев. Достаточно простое упражнение, которое поможет сформировать навы-

ки межличностной совместимости – взаимного приятия партнѐров по обще-

нию и совместной деятельности, основанных на оптимальном сочетании – 

сходстве или взаимодополняемости – ценностных ориентации, социальных 

установок, интересов, мотивов, потребностей, характеров, темпераментов, 

темпа и ритма психофизиологических реакций и прочих значимых для меж-

личностного взаимодействия индивидуально-психологических характери-

стик.  

Источник: Шапарь В.Б. «Тренинг ведущих видов деятельности лично-

сти».  

5. Пальцы 

Участникам группы следует удобно расположиться в креслах или на 

стульях, образуя круг. Переплести пальцы положенных на колени рук, оста-

вив большие пальцы свободными. По команде «Начали!» медленно вращать 

большие пальцы один вокруг другого с постоянной скоростью и в одном на-

правлении, следя за тем, чтобы они не касались друг друга. Сосредоточить 

внимание на этом движении. По команде «Стоп!» прекратить упражнение. 
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Упражнение позволяет проследить работу внимания «в чистом виде», 

благодаря бессмысленности вращения пальцев. Для многих задание оказыва-

ется трудным из-за того, что объект сосредоточения слишком необычен. Ес-

ли участник быстро засыпает во время упражнения (ни в коем случае не ме-

шайте ему и не позволяйте мешать другим!), то в будущем этот приѐм можно 

будет использовать для успокоения. Некоторые участники будут испытывать 

необычные ощущения: увеличение или отчуждѐнность пальцев, кажущееся 

изменение направления их движения. Вероятно, они окажутся способными к 

самовнушению. Кто-то будет чувствовать сильное раздражение или беспо-

койство. Постарайтесь понять причину этих явлений. Практически она всегда 

находится за пределами занятий. Если участнику становится очень смешно, и 

он не может нормально работать, то позвольте ему смеяться сколько угодно: 

смех защищает от тревоги. При выполнении упражнения требуется одно, а 

происходит обычно другое. Нужно сосредоточиться на выполняемом движе-

нии, но в какой-то момент участник вдруг обнаруживает, что думает о чѐм-то 

постороннем.  

6. Я тебе открою тайну 

Все рассаживаются в один общий круг, а ведущий, обходя его, предла-

гает всем вытянуть жребий – листочек, на котором написано имя одного из 

участников. Оно не разглашается. В течение времени до следующего занятия 

участникам нужно быть «тайным» другом того, чьѐ имя досталось, а это оз-

начает делать добрые дела (по возможности тайно и незаметно) и сюрпризы. 

Если это сюрприз вызывает у ребѐнка радость или улыбку, то «тайный» друг 

может записать себе 1 балл. На следующем занятии все участники должны 

угадать: кто чьим другом был? Сколько приятных минут подарил? Сколько 

баллов набрал? И таким образом выявляется имя победителя. Можно пред-

ложить переходящий вымпел «Лучшего тайного друга». 

7. Спасибо за приятное занятие 

Попросите детей встать в общий круг. Предложите поучаствовать в не-

большой церемонии, которая поможет выразить дружеские чувства и благо-

дарность друг другу. Игра проходит следующим образом: один из детей ста-

новится в центр, другой подходит к нему/ней, пожимает руку и произносит: 

«Спасибо за приятное занятие!». Оба остаются в центре, по-прежнему дер-

жась за руки. Затем подходит третий участник, берѐт за свободную руку либо 

первого, либо второго, пожимает еѐ и говорит: «Спасибо за приятное заня-

тие!» Таким образом, группа в центре круга постоянно увеличивается. Все 

держат друг друга за руки. Когда к группе присоединится последний участ-

ник, круг замыкается и завершается церемония безмолвным крепким трое-

кратным пожатием рук. 

8. Прогноз погоды 

Каждый участник должен взять лист бумаги и карандаши и нарисовать 

рисунок, который будет соответствовать его/еѐ настроению. Участнику могут 

показать, что у них сейчас «хорошая или плохая погода» или «штормовое 

предупреждение», а может быть это «солнечный день». Таким образом, каж-
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дый участник рисует состояние погоды, которое в наибольшей степени соот-

ветствует его внутреннему состоянию/настроению. После завершения все 

рисунки вывешиваются на доску или стену.  

Источник: Практический инструментарий для групповой психокор-

рекционной работы с взрослыми, детьми и подростками.  

9. Словесный бой 

Участники должны разделиться на две команды. Каждой команде вру-

чается листочек бумаги и карандаш. Суть игры в том, чтобы составить из ка-

кого-нибудь длинного слова как можно больше новых слов обязательно су-

ществительных в единственном числе и именительном падеже.  

10. Угадай «Кто Я» 

Вариант 1. Каждый участник должен приготовить описание своей 

личности в форме загадки, то есть написать, каким он видит самого себя. Ве-

дущий предлагает загадку такого типа написать каждому участнику. Она 

может быть, например, следующего содержания: «Я девочка. У меня длин-

ные волосы и зеленные глаза. Я очень люблю рисовать…». Каждая загадка 

должна завершаться вопросом: «Догадайся, кто я?». На составление даѐтся 

около 2-3 минут, а когда время заканчивается ведущий даѐт сигнал, и по не-

му все дети складывают листки со своими загадками в одну большую короб-

ку, листки перемешиваются.  

Ведущий пускает эту коробку по кругу, каждый достает из неѐ первый 

попавшийся листок с загадкой. Участник зачитывает текст, содержащийся на 

листке, и пытается угадать, о ком идѐт речь. Если играющий не может спра-

виться с этим, то обращается за помощью к остальным, и тогда уже все пы-

таются угадать. Если кому-то достанется свой листок с текстом, то он должен 

положить его обратно в коробку, потому что в этом случае загадки не полу-

чается. 

Вариант 2. Каждый участник должен с помощью красок или каранда-

шей нарисовать дерево своего «Я». Каждая веточка отражает один из стату-

сов «Я», например, Я – для других (внешнее), Я – ученик (в школе), Я в се-

мье и т.д. Для каждого Я участники придумывают символ или какое-то сло-

во. Такими образом, на веточках вместо листьев будут символы различных 

статусов Я. После чего участники приступают к рисованию корней. Участни-

кам необходимо в качестве корней изобразить свои самобытные личностные 

качества (например, настойчивость, чувство юмора, интересы и т.д.). После 

того, как все закончили, каждый участник презентует свое дерево, и обсуж-

дают рисунки в группе. 

11. Недотроги 

Ведущий раздаѐт каждому участнику 5-8 карточек, на каждой из кото-

рых написано какое-нибудь положительное качество. В качестве карточек 

лучше использовать стикеры, которые можно прилепить на одежду, а затем 

снять. По сигналу ведущего дети стараются закрепить на спинах других де-

тей все карточки. По следующему сигналу ведущего дети прекращают игру и 

обычно с большим нетерпением снимают со спины «добычу». На первых по-
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рах, конечно, случается, что не у всех играющих оказывается много карто-

чек, но при многократном повторении игры и после проведения обсуждений 

ситуация меняется. Во время обсуждения можно спросить у детей, приятно 

ли получать карточки. Затем можно спросить, что приятнее: дарить хорошие 

слова другим или получать их самому. Как правило, дети говорят, что нра-

вится и дарить, и получать. Тогда ведущий может обратить их внимание на 

тех детей, которые совсем не получили карточек или получили совсем мало. 

Обычно эти дети признаются, что они с удовольствием дарили, но им бы то-

же хотелось получить в подарок карточку. Чаще всего, при повторном прове-

дении игры «отверженных» детей не остаѐтся.  

Источник: Малкина-Пых И.Г. «Возрастные кризисы». 

12. Коллективный счѐт 

Участники стоят в кругу, опустив голову, и, естественно, не глядя друг 

на друга. Задача группы – назвать по порядку числа натурального ряда, ста-

раясь добраться до самого большого, не совершив ошибок. При этом должны 

выполняться три условия.  

 никто не знает, кто начнѐт счѐт, и кто назовет следующее число (за-

прещается договариваться друг с другом вербально и не вербально); 

 нельзя одному и тому же участнику называть два числа подряд; 

 если нужное число будет названо вслух двумя или более игроками, 

то ведущий требует снова начать с единицы.  

Общей целью группы становится увеличение достигнутого числа на 

последующих занятиях при уменьшении количества попыток. Ведущий фик-

сирует результаты группы на каждом занятий.  

Источник: Малкина-Пых И.Г. «Возрастные кризисы». 

13. Таможенники и контрабандисты 

Один человек играет роль контрабандиста, он выходит из комнаты и 

почти сразу же возвращается к остальным, то есть к таможенникам. Всего он 

выходит из комнаты 5 раз, и при одном из возвращений (каком – он выбирает 

сам) у него под одеждой должен быть прикреплен конверт, содержащий не-

большой предмет (например, приз для лучшего контрабандиста). Тамо-

женники не имеют права обыскивать контрабандиста, они могут только зада-

вать ему различные вопросы. Задача таможенников – догадаться, в какой из 

приходов у контрабандиста был спрятан конверт. Свои соображения каждый 

таможенник записывает, при этом каждый может указать только два прихода, 

показавшиеся наиболее вероятными. Роль контрабандиста по очереди играют 

несколько участников. По записям в таблицах легко выявить лучшего кон-

трабандиста и лучшего таможенника. Лучший контрабандист и таможенник 

должны поделиться своими «тайнами».  

Источник: Малкина-Пых И.Г. «Возрастные кризисы». 

14. Копилка обид 

Каждому из участников предлагается нарисовать «копилку» и помес-

тить в неѐ символическое изображение или описание всех обид, которые они 
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пережили до сегодняшнего дня. Проводится обсуждение: что делать с этой 

копилкой. 

Ведущий говорит о бесплодности накопления обид, о жалости к само-

му себе как одной из самых плохих привычек. Все решают, что можно сде-

лать с копилкой. Ведущий поддерживает предложение разорвать еѐ и предла-

гает действительно сделать это. 

После этого проводится обсуждение – что делать с «текущими» обидами? 

Как относиться в дальнейшем к обидчику? Как прощать обиды? Необходимо 

подчеркнуть, что умение выразить обиду, досаду важно для самого себя. Ре-

ванш, месть не решают проблему. Поддерживаются предложения типа: запи-

сывать обиду, а потом рвать записку, мысленно отправлять обиду в небо (или 

пускать по ветру, воде), следя, как по мере удаления, она становится всѐ 

меньше и меньше.  

Источник: Малкина-Пых И.Г. «Возрастные кризисы». 

15. За что меня любит мама 

Все дети сидят в кругу (или за партами). Каждый ребѐнок по очереди 

говорит всем, за что его любит мама. Затем можно попросить одного из детей 

(желающего), чтобы он повторил, за что любит мама каждого присутствую-

щего в группе ребѐнка. При затруднении другие дети могут ему помочь. По-

сле этого целесообразно обсудить с детьми, приятно ли было им узнать, что 

всѐ, что они сказали, другие дети запомнили. Дети обычно сами делают вы-

вод о том, что надо внимательно относиться к окружающим и слушать их. 

Примечание: на первых порах дети, чтобы показаться значимыми для 

других, рассказывают, что мамы любят их за то, что они моют посуду, не 

мешают маме писать диссертацию, за то, что любят маленькую сестрѐнку... 

Только после многократного повторения этой игры дети приходят к выводу, 

что их любят просто за то, что они есть. 

Источник: Малкина-Пых И.Г. «Возрастные кризисы». 


