
сопоставлении своего развития с развитием това
рищей.

Данное исследование имеет практическую 
значимость, так как исследования социально
психологических подходов к определению совре
менных форм обучения, новых образовательных 
технологий, принципов управления социальной 
адаптацией различных категорий детей, требует от 
педагогов и психологов учитывать оптимальные 
сроки обучения и развития. Знание законов воз
растной сензитивности может способствовать оп
тимизации процесса обучения учащихся с различ
ным уровнем психического развития.

Таким образом, проведенный теоретиче
ский анализ психолого-педагогической литерату
ры по проблеме подросткового возраста позволяет 
нам считать, что подростковый период можно 
рассматривать сензитивным для развития само
сознания.
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Агрессия, как один из факторов проявления 

подросткового кризиса

Изучение возрастных кризисов является ак
туальным в настоящий момент, но, несмотря на 
это, данная тема является недостаточно разрабо
танной. Наибольшее внимание в рассмотрении 
этой проблемы чаще всего уделяется кризисам 
ранних возрастов (детским и подростковым). Про
блема индивидуальных кризисов разрабатывалась 
в психиатрии, социальной и в семейной психоло
гии. Большой вклад в исследование индивидуаль

ных кризисов внесли Л.С. Выготский, Д.Б. Эпько- 
нин, Л.Ф. Обухова.

Однако общей теории, методологии иссле
дования кризисов разного происхождения на дан
ный момент нет, хотя потребность в такой теории 
есть. Эта необходимость обусловлена, прежде все
го, практическими задачами. Работа с кризисными 
состояниями -  общепризнанный и общепринятый 
предмет в практике социальной и психологиче
ской работы с людьми, семьями и различными 
группами и имеет огромную практическую значи
мость.

Данная тема является значимой, так как со
временный этап развития общества характеризу
ется постоянным увеличением количества людей, 
испытывающих кризисы. Это связано с резкими 
изменениями условий жизни (девальвация при
вычных ценностей, нестабильность общественных 
структур, болезни, экономические и националь
ные катаклизмы и т.д.). В кризисный период чело
веку, в первую очередь, необходима квалифици
рованная помощь. В дальнейшем, опираясь на 
основные внутренние этические ценности и сущ
ностные смыслы, которые являются уроком кри
зиса, человек может самостоятельно строить свою 
дальнейшую жизнь.

Подростковый возраст характеризуется 
специалистами как переходный, сложный, труд
ный, критический и имеет важнейшее значение в 
становлении личности человека. Это связано с 
тем, что у подростков расширяется объем дея
тельности, качественно меняется характер, закла
дываются основы сознательного поведения, фор
мируются нравственные представления.

Социальная ситуация как условие развития 
и бытия в отрочестве принципиально отличается 
от социальной ситуации в детстве не столько по 
внешним обстоятельствам, сколько по внутренним 
причинам. Подросток продолжает жить в семье, 
учиться, он окружен, по большей части, теми же 
сверстниками.

Сегодня, когда в России проявляется тен
денция к превращению общества в потребителя, 
потребительские аппетиты подростков несказанно 
возрастают. Но в современном информационном 
обществе стремление подростка к статусу взрос
лого -  мечта малодоступная, поэтому он в боль
шей мере попадает под внушающее воздействие 
побуждающей рекламы. В этом возрасте уже ина
че расставляются акценты: семья, школа, сверст
ники обретают новые значения и смыслы. Все те



перь освещается проекцией рефлексии, прежде 
всего, самые близкие: дом, семья.

По-мнению большинства исследователей, 
агрессивные проявления можно условно разделить 
на два основных типа:

• мотивационная агрессия, или агрессия как 
самоценность;

• инструментальная агрессия, как средство.
При этом подразумевают, что оба вида аг

рессии могут проявляться как под контролем соз
нания, так и вне его и сопряжены с эмоциональ
ными переживаниями, такими как гнев, враждеб
ность.

На наш взгляд, практических психологов в 
большей степени должна интересовать мотиваци
онная агрессия как прямое проявление реализации 
присущих личности деструктивных тенденций. 
Определив уровень таких деструктивных тенден
ций, можно с большой степенью вероятности про
гнозировать возможность проявления открытой 
мотивационной агрессии. Одной из подобных ди
агностических процедур является опросник
А. Басса-Дарки.

Цель проведенного исследования заключа
лась в изучении особенностей проявления агрессии, 
как одного из факторов подросткового кризиса.

В исследовании приняли участие ученики 
11 класса МОУ СОШ №148, г. Екатеринбурга.

В результате проведенного исследования ус
тановлено, что для подростков наиболее ярко вы
ражается вербальная агрессия, что является показа
телем того, что подростки в этот период часто при
бегают к таким эмоциональным проявлениям как 
ссора, крик, визг, а также проявляют свои негатив
ные чувства через содержание словесных ответов, 
таких как угроза, проклятья, ругань.

Наименее ярко выражается негативизм, что 
является показателем того, что небольшое количест
во подростков в этот период рискуют вступать в 
открытую борьбу с руководителями и авторитетами, 
и им приходится чаще всего соблюдать те правила и 
нормы, которые установлены обществом.

Полученные в ходе исследования результа
ты находят свое подтверждение, так как переход к 
подростковому возрасту, по мнению большинства 
исследователей, характеризуется возникновением 
различных форм отстаивания собственной само
стоятельности, независимости. Чаще всего это 
проявляется в упрямстве, открытом непослуша
нии, конфликтах со взрослыми, в стремлении все
гда настоять на своем, то есть в повышенной кон
фликтности и демонстративном противопоставле

нии себя не столько взрослым, сколько образу 
послушного ребенка, который часто культивиру
ется взрослыми.

В дальнейшем мы планируем продолжить ра
боту в направлении более детального и комплексно
го изучения факторов подросткового кризиса.

И.В. Селивохина 
г. Екатеринбург, РГППУ

Субъективное ощущение одиночества: 

диагностика и возможности коррекции

Общность и одиночество являются без со
мнения основными видами человеческого опыта.

Одиночество как сложное явление имеет 
многоуровневый и противоречивый характер. Эта 
противоречивость вытекает из самой сущности 
человеческого бытия. Человек, с одной стороны -  
рефлексирующий субъект, личность, испытываю
щая потребность в автономии и индивидуализа
ции. С другой стороны, он -  существо обществен
ное, испытывающее потребность в единении с 
другими людьми. В человеке, как существе соци
альном, исторически развивавшемся в больших 
группах, филогенетически закрепилась потреб
ность к постоянному общению с себе подобными. 
Поэтому потеря контактов с людьми, одиночест
во, представляют для него серьезную проблему.

Достоверную информацию о причинах, 
признаках и последствиях одиночества получить 
трудно. Оно для большинства людей является ис
точником стыда, неловкости, слабости, причиной 
«отвода глаз» и выражением социальной некомпе
тентности. Вследствие этого об одиночестве гово
рят неохотно.

Проанализировав понятие одиночества, 
представленное в работах выдающихся ученых 
(Р. Вейс, О.В. Данчева, Т.Джонс, О.Б. Долгинова, 
Ж.В. Пузанова, Г. Зилбург, И.С. Кон, В.И. Лебе
дев, М. Литвак, Д. Майерс, С.В. Малышева, 
Б. Миюскович, К. Мустакас, Е.Н. Покровский, 
У. Адлер, Г. Салливан, Д. Фландерс, Ф. Фромм- 
Рейхман, Р.Г. Шагивалеева, Ю.М. Швалб и др.), 
мы пришли к выводу, что все изученные нами оп
ределения одиночества могут быть отнесены к 
трем основным подходам. Первый опирается на 
объективное понятие социальной изоляции. Вто
рой — на субъективное чувство переживания 
одиночества. Третий подход базируется на функ
циональном, регулятивном значении чувства оди
ночества.

Соотношение первых двух подходов в по
нимании природы одиночества может очень силь


