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исследования в области прикладной психологии

Введение
тенденции развития современного общества, 

характеризующиеся повышением агрессивно насы-
щенной информации, сменой привычных стереоти-
пов жизнедеятельности в политической, экономи-
ческой и идеологической сферах, снижают психо-
логическую устойчивость личности к деструктив-
ным влияниям. подростки, как особая категория, в 
наибольшей степени подвержены вышесказанным 
влияниям. 

на протяжении всего жизненного пути человек 
сталкивается с критическими ситуациями, возника-
ющими при решении экзистенциальных проблем. 
характер переживания критических ситуаций вли-
яет на действия, поступки и на развитие личности в 
целом. в подростковом возрасте «неудачные» пере-
живания, выступая как псевдопреодоление, усили-
вают общую кризисную ситуацию возраста, ведут 
к дезадаптации личности, нарушают нормальное 
протекание жизнедеятельности. вследствие этого 
могут возникать защитно-компенсаторные образо-
вания, в том числе и в виде отклонений в поведении 

подростков: ауто- и гетероагрессия, делинквент-
ность и др.

анализ современных отечественных исследо-
ваний в этой области показал возросший интерес 
психологов к проблеме кризисов и отрицательных 
переживаний у детей и подростков, обусловленный 
как резким увеличением числа сложных ситуаций 
в жизни и деятельности детей и подростков, так и 
практически полным отсутствием теоретических, 
психотехнических и организационных основ пси-
хологической помощи детям в трудных жизненных 
ситуациях �5��. также остаются малоизученными 
вопросы: имеет ли переживание критических си-
туаций процессуально-деятельностную сторону; 
каковы формы переживания критических ситуаций 
подростками; каков психологический механизм 
влияния переживания критических ситуаций на 
развитие отклоняющегося поведения подростков. 
исходя из этого, возникают противоречия: между 
воздействием, оказываемым переживанием кри-
тических ситуаций, с одной стороны, и поведени-
ем подростков – с другой; между потребностью в 
изучении процессуально-деятельностной стороны 
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переживания критических ситуаций, с одной сто-
роны, и недостаточной разработанностью этой про-
блемы – с другой.

особую значимость приобретает исследование 
данного феномена для организации целенаправлен-
ной психологической и педагогической помощи 
подросткам в трудных жизненных ситуациях.

еще одним весомым аргументом, подтвержда-
ющим актуальность данного исследования, являет-
ся то, что в поле зрения исследователей обозначен-
ной проблемы, как правило, оказываются подростки 
после перенесенного тягостного события, жизнен-
ного катаклизма, остро нуждающиеся в психоло-
го-педагогической помощи и поддержке. за бортом 
исследований остаются переживания и поведение 
подростков, которые сталкиваются с кризисными 
ситуациями в своей повседневной жизни и которые 
не менее нуждаются в поддержке и помощи школь-
ной психологической службы.

кризисная ситуация как психологический фе-
номен.

критическую ситуацию можно охарактеризо-
вать как ситуацию психологического кризиса, аф-
фектогенную жизненную ситуацию, напряженную 
ситуацию, эмоционально-трудную ситуацию, кон-
фликтную ситуацию, патогенную ситуацию, про-
блемную ситуацию и др. �1��. 

общим для них является то, что в критической 
ситуации субъект сталкивается с невозможностью 
реализации «необходимостей» своей жизни (потреб-
ностей, мотивов, стремлений, ценностей и т.д.) �3��.

неоспоримый приоритет в определении кри-
зисной ситуации как особого вида психологических 
ситуаций принадлежит отечественному ученому 
Ф.е. василюку.

по определению Ф.е. василюка, кризисная си-
туация – это ситуация, в которой субъект сталкива-
ется с невозможностью реализации внутренних не-
обходимостей своей жизни (мотивов, стремлений, 
ценностей и пр.).

в зарубежной психологии на конструктивную 
природу личности еще в 1937 году обратил вни-
мание г. олпорт, постулировавший у нее сильное 
стремление к поиску и разрешению трудных про-
блем �2��.

в отношении переживания критической ситуа-
ции можно реализовать идею «двойственности-по-
люсности». таким образом, полюсами переживания 
будут выступать преодоление, с одной стороны, и 
псевдопреодоление – с другой. переживание-пре-
одоление понимается как средство, повышающее 
адаптивные возможности субъекта; как реалисти-
ческое, гибкое, большей частью осознаваемое, ак-
тивное, включающее в себя произвольный выбор. 
такое переживание ведет к развитию, самоактуали-
зации, становлению личности и её бытия. пережи-
вание-псевдопреодоление выступает как ригидное, 
автоматическое, вынужденное, непроизвольное, 
действующее не реалистически, без учета целос-
тной ситуации и долговременной перспективы. в 
этом случае происходит фиксация и «инволюция» 
личностного развития.

согласно позиции в.в. колбанова пережи-
вание критических ситуаций имеет процессуаль-

но-деятельностную сторону, которая реализуется 
в системе «ситуация–личность-поведение» �9��. в 
ней в качестве иерархических уровней выступа-
ют система «процесс-состояние» и система «лич-
ность-поведение». общим для них является то, что 
переживание выступает промежуточным звеном 
– «буферной зоной», реализующей закономерности 
регуляции в любой целостной системе. 

свойство переживания как механизма «буфер-
ного типа» состоит в том, что оно не просто транс-
формирует, преломляет детерминационные влияния 
внешнего и внутреннего порядка, а нейтрализует, 
гасит, сводит их на нет. без подобной компенсатор-
ной защиты такие сложные, тонко функционирую-
щие системы, как организм, психика, личность, не 
были бы целостными, а превратились бы в переда-
точные пункты случайных внешних воздействий.

процессуальный план переживания критичес-
ких ситуаций отражается в системе «процесс-состо-
яние». так, л.р. Фахрутдинова (2001) считает, что 
психический процесс является пусковым звеном 
механизма взаимоотношений в данной системе, 
обусловливая уровни взаимодействия и дифферен-
циацию психических процессов и состояний �12��. 
переживание выступает опосредствующим звеном 
во взаимоотношениях между психическими про-
цессами и состояниями.

процессуальная сторона переживания ситуа-
ций реализуется посредством психических состоя-
ний, существующих в отрезке актуального време-
ни �4��. актуальное время жизнедеятельности чело-
века характеризуется его оперативными состояни-
ями, длящимися секунды-минуты, которые можно 
определить как ситуативные. Эти состояния служат 
связующим звеном между процессами и свойства-
ми личности, обусловливают адекватную реакцию 
на ситуацию, благодаря своей интегрирующей фун-
кции, которая связывает особенности внешней сре-
ды, с одной стороны, и психологические процессы 
и свойства личности – с другой. исходя из этого, 
на поведенческом уровне процессуальный аспект 
переживания критических ситуаций представлен 
ситуационными реакциями (ситуационными за-
щитными автоматизмами). деятельностная сторона 
переживания выступает, когда учитываются моти-
вы человека, его отношение к задачам, которые он 
решает, преодолевая ситуацию; когда выступает 
личностный план переживания критических ситу-
аций, реализующийся в копинг-стратегиях, «техни-
ках жизни», компенсаторном поведении, стилевых 
защитных автоматизмах.

результатом псевдопереживания подростками 
критических ситуаций может выступать девиант-
ное поведение как форма компенсации и защиты. 
в этом случае оно рассматривается как бессозна-
тельно выработанный и используемый конкретным 
человеком неадекватный способ переживания кри-
тических ситуаций. «защитно-компенсаторные» 
образования в виде отклонений в поведении, таким 
образом, не только выступают как следствия имев-
ших место однажды в прошлом причин, но они так-
же есть попытки некоторого нового синтеза жизни. 
Это неудавшиеся попытки, которые, тем не менее, 
не лишены внутренней ценности и смысла. Это 
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– зародыши, неудавшиеся в силу неблагоприятных 
условий внешней и внутренней природы. таким 
образом, «защита», выступая как псевдопреодоле-
ние, псевдоразрешение ситуации, сама становится 
источником новых переживаний подростка.

Организация исследования
целью исследования выступило выявление 

психологического механизма влияния переживания 
критических ситуаций на развитие девиантного по-
ведения подростков и определение на этой основе 
мишени коррекции отклоняющегося поведения.

исследование проводилось на базе специаль-
ного предприятия «новое поколение» г. санкт-пе-
тербург, в нем приняли участие подростки с откло-
няющимся поведением (экспериментальная груп-
па), 84 подростка, средний возраст 14,4±1,8 года; 79 
подростков с нормативным типом поведения (конт-
рольная группа), средний возраст 14,2±1,9. 

Методы исследования 
исследование включало: сбор анамнеза, на-

блюдение, уточнение социальных характеристик; 
изучение структуры «Я» по методике дМо (моди-
фицированный вариант интерперсональной диа-
гностики т. лири, адаптированный л.н. собчик 
(1990)). оценку реактивной и личностной тревож-
ности – методика ч. спилбергера – Ю. ханина; 
оценку типов отклоняющегося поведения – мето-
дика склонность к отклоняющемуся поведению, 
разработанная вологодским центром гуманитар-
ных исследований и консультирования «развитие» 
(1992). оценку актуального психологического со-
стояния по тесту тест М. люшера, адаптированного 
в.в. джосом (1990); оценку временных ориентаций 
с помощью трех биполярных семибалльных шкал, 
разработанных е.и. головахой и а.а. кроником 
(1984); клинико-психопатологический метод �8,11��.

статистическая обработка результатов прово-
дилась с использованием пакета прикладных про-
грамм Statistica-6. рассчитывались параметры вари-
ации признаков и t-критерий стьюдента �10��.

Результаты исследования и их обсуждение
исходным постулатом исследования выступает 

положение о том, что столкновение и переживание 
критических ситуаций характерно для подростков 
как экспериментальной, так и контрольной группы. 
критический компонент ситуации представляет 
депривацию витальных и эмоционально значимых 

потребностей, результатом которой выступает уг-
роза личностному развитию подростка. 

проведенное обследование позволило выявить 
среди потребностей подростков наиболее при-
оритетные витальные и эмоционально значимые 
потребности, при депривации которых выступает 
угроза личностному развитию подростка. к ним 
относятся: неудовлетворенное притязание на собс-
твенную силу, твердость, превосходство, неудов-
летворенное притязание на иллюзорное ожидание 
блага, поиски счастья, неудовлетворенное притяза-
ние на приятное обращение определенного лица, на 
любовь. 

выделенные неудовлетворенные притязания 
свидетельствуют о том, что в основе критической 
ситуации лежит депривация потребности в безо-
пасности и защите, «притязания на признание». 
Это способствует развитию реакции эмансипации 
или «кризиса авторитетов», проявляющихся в борь-
бе за самостоятельность, самоутверждение как лич-
ности.

анализ результатов клинико-психопатологи-
ческого метода позволил выявить состояния, в эти-
ологии которых значительную роль играет психо-
травмирующее переживание. среди них высокий 
уровень состояний нервно-психического напряже-
ния характерен для 65,7% испытуемых эксперимен-
тальной группы, относительно 13,5% испытуемых 
контрольной группы, и высокий уровень субде-
прессивных состояний отмечен у 589% подростков 
экспериментальной группы, относительно 22,3% 
испытуемых контрольной группы (рис. 1).

ситуативная тревожность (по шкале спилбер-
гера-ханина) на высоком уровне выражена у 28 % 
подростков экспериментальной группы, на среднем 
у 42,4% и низком у 27,3%. в контрольной группе 
высокий уровень реактивной тревожности отмечен 
у 15,0% подростков, средний у 35,6% и низкий у 
49,3% испытуемых. личностная тревожность у 
подростков с отклоняющимся поведением на высо-
ком уровне отмечена у 49,3%, на среднем у 38,3% и 
низком у 12,3% испытуемых. в контрольной группе 
она на высоком уровне наблюдается у 54,7% под-
ростков, на среднем у 21,9% и низком у 23,2% ис-
пытуемых.

результаты корреляционного анализа показы-
вают, что состояния фобического круга положи- 
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психическое 

13,50%

22,30%

65,70%

58,90%
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рисунок 1. процент подростков с пограничной психопатологией



30 31

ученые записки сПбГиПср

30 31

тельно коррелируют с состояниями нервно-психи-
ческого (эмоционального) напряжения (r = 0,508). 
Эти состояния также связаны с ситуационными ре-
акциями гипотимии (r = 0,716), дезорганизации (r = 
0,803), пессимизмом (r = 0,772) и реакцией эмоцио-
нального дисбаланса (r = 0,672). показатели песси-
мистической реакции коррелируют с показателями 
личностной неустойчивости (r = 0,793) (рис.2).

в экспериментальной группе (подростки с 
отклоняющимся поведением) показатели личност-
ной тревожности положительно коррелируют с со-
стояниями фобического круга (r = 0,824), а также 
со склонностью к суицидальному поведению (r = 
0,725). показатели склонности к суицидальному 
поведению в экспериментальной группе достоверно 
выше, чем в контрольной (р<0,01). отметим также, 
что внутреннее суицидальное поведение отмечает-
ся у 50,6% подростков экспериментальной группы 
и у 19,1% испытуемых контрольной.

наличие корреляционных связей между пси-
хическими состояниями, лежащими в этиологии 
психотравмирующего переживания, ситуационны-
ми реакциями, тревожностью и склонностью к от-

клоняющемуся поведению говорит о том, что пока-
затели склонности к отклоняющемуся поведению 
зависят от выраженности показателей состояний 
нервно-психического напряжения, состояний фоби-
ческого круга, субдепрессивных состояний, а также 
от выраженности ситуационных реакций и тревож-
ности. Это позволяет сделать вывод, что откло-
няющееся поведение может являться следствием 
переживания подростками критических ситуаций, 
выступая при этом как защитно-компенсаторное 
образование, что предполагает определенные лич-
ностные изменения, в качестве которых может вы-
ступать трансформация структуры «Я» подростков. 
в качестве таких личностных изменений выступает 
концентричность личности (статичность, пассив-
ность, ориентация на свой внутренний мир пережи-
ваний), характерная для 67,1% подростков экспери-
ментальной группы, тогда как в контрольной она 
выражена у 24,6% испытуемых. Между показате-
лем «концентричность личности» и «устойчивость 
личностного баланса» в экспериментальной группе 
подростков имеется отрицательная корреляционная 
связь (r = -0,516). Это говорит о том, что с увели-

рисунок 2. корреляционная плеяда фобического круга
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чением показателей концентричности личности 
происходит снижение показателей устойчивости 
личностного баланса. таким образом, ориентация 
на свой внутренний мир и пассивность подростка 
может выступать своего рода «компенсацией», под-
держивающей внутриличностный баланс. неустой-
чивость личностного баланса в экспериментальной 
группе выражена у 69,8% подростков, тогда как в 
контрольной у 23,2% испытуемых. на поведенчес-
ком уровне неустойчивость личности проявляется в 
склонности к аддиктивному поведению – положи-
тельная корреляционная связь (r = 0,867) и делинк-
вентному поведению (r = 0,721).

психологическое время, как внутренний орга-
низующий фактор, определяющий для субъекта це-
лостность его жизненного процесса – динамичес-
кое единство прошлого, настоящего и будущего в 
сознании и деятельности подростка, также подвер-
жено изменениям при переживании критических 
ситуаций. так, тревожность у подростков экспери-
ментальной группы имеет корреляционную связь с 
показателем психологического прошлого (r = 0,605) 
и отрицательную корреляционную связь с показа-
телем ненапряженности их психологического на-
стоящего (r = 0,539). таким образом, повышение 
уровня тревожности будет способствовать увеличе-
нию ориентации подростков на их психологическое 
прошлое и понижению напряженности настоящего. 
Это может быть связанно с феноменом дезактуали-
зации настоящего, возникающим в случаях, когда 
прошлое и будущее слабо связанны друг с другом. 
при этом у подростков отмечается слабая «ориен-
тированность» в событиях актуального настоящего, 
понижающая его напряженность, но ведущая к уси-
лению внутреннего напряжения и дезинтеграции 
личности.

в экспериментальной группе подростков ори-
ентация на психологическое прошлое наблюда-
ется у 16.4% подростков, тогда как в контрольной 
только у 6.8% испытуемых. Можно сделать вывод, 
что у подростков с девиантным поведением, ори-
ентированных на прошлое, наблюдается феномен 
фиксации или «патологической децентрации», 
приводящий к необычайной «застойности» многих 
переживаний, к их отрыву от реальной жизненной 
ситуации. связь «прошлое-настоящее» выражена у 
41.0% подростков с отклоняющимся поведением и 
только у 13.6% испытуемых контрольной группы. 
ориентация на психологическое настоящее отмеча-
ется у 12.3% подростков с девиантным поведением 
и у 24.6% подростков контрольной. направленность 
на «настоящее-будущее» выражена у 6.8% подрост-
ков с отклоняющимся поведением, тогда как в кон-
трольной у 19.1% подростков. на психологическое 
будущее ориентированы 17.8% подростков с деви-
антным поведением, а в контрольной группе только 
26.0% подростков.

исследование психологического времени лич-
ности подростков показывает, что в контрольной 
группе подростки при переживании критических 
ситуаций больше ориентированы на настоящее и бу-
дущее. Это выступает продуктивной ориентацией, 
способствующей более глубокому осознанию ситу-
ации: расширению её смыслового поля и активному 

поиску способов её преодоления. она также спо-
собствует осмыслению себя и способов преодоле-
ния ситуации в контексте дальнейших перспектив 
существования – происходит как бы «расширение 
горизонта бытия». расширение временной перспек-
тивы психологического времени способствует тому, 
что у подростков контрольной группы наблюдается 
феномен индивидуализации самосознания на уров-
не «текущего Я». Это может выступать препятстви-
ем для развития девиантного поведения как защит-
но-компенсаторного образования при переживании 
критических ситуаций. в этом отношении показа-
телен факт, что у подростков с отклоняющимся по-
ведением имеется положительная корреляционная 
связь между психологическим будущим и склон-
ностью к социально желаемому поведению (r = 
0.635). следовательно, при увеличении ориентации 
на психологическое будущее склонность к социаль-
но желаемому поведению будет возрастать.

подростки с отклоняющимся поведением 
больше ориентируются на психологическое про-
шлое и «прошлое-настоящее», что обусловливает 
сужение временной перспективы до настоящего, 
в психологическом времени наблюдается феномен 
«фиксированного настоящего». таким образом, у 
подростков отмечается деиндивидуализация как 
состояние самосознания, детерминирующая неа-
декватные установки на себя, низкий уровень лич-
ностной рефлексивности и социальной активности. 
Фиксация на прошлом, говорит о его актуальности 
в настоящем и сопровождается напряженностью. в 
экспериментальной группе напряженность психо-
логического прошлого отмечается у 78.0% подрос-
тков; в контрольной группе она выражена только у 
43.8% испытуемых. напряженность психологичес-
кого прошлого у подростков с девиантным поведе-
нием имеет корреляционную связь с показателями 
его дискретности (r = 0.707), то есть, чем более оно 
напряжено, тем более оно кажется им раздроблен-
ным, разорванным. дискретность психологичес-
кого прошлого отмечается у 42.4% подростков с 
отклоняющимся поведением и у 35.6% подрост-
ков контрольной группы. напряженность прошло-
го в экспериментальной группе подростков имеет 
корреляционные связи с реакцией оппозиции (r = 
0.711) и склонностью к агрессивному поведению 
(r =0.699), а также отрицательную связь с волевым 
контролем эмоциональных реакций (r = -0.520). та-
ким образом, переживание подростками критичес-
ких ситуаций увеличивает напряженность психоло-
гического прошлого подростков, что обусловливает 
появление оппозиционных реакций как ситуацион-
ных защитных автоматизмов, а при их закреплении 
- переход в агрессивное поведение как форму ком-
пенсации и защиты. 

на основе результатов проведенного психоло-
гического исследования подростков выявлен меха-
низм влияния переживания критических ситуаций 
на развитие девиантного поведения, которое высту-
пает как защитно-компенсаторное поведенческое 
образование. Механизм состоит в следующем – вза-
имодействие подростка с критической ситуацией 
как совокупностью событий, депривирующих удов-
летворение эмоционально значимых потребностей, 
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ведет к появлению ситуационной тревожности и 
состояний фобического круга, нервно-психическо-
го напряжения, а также субдепрессивных состоя-
ний. на поведенческом уровне это сопровождается 
ситуационными защитными автоматизмами – реак-
циями гипотимии, дезорганизации, эмоционально-
го дисбаланса, пессимизма и оппозиции (пережива-
ние-преодоление критической ситуации выступает 
в процессуальном состояния в личностную тревож-
ность как черту. изучение психологического време-
ни показало, что этот «переход» выполняет защит-
ную функцию, так как актуальное настоящее при 
этом становится менее напряженным. у подрост-
ков отмечается «фиксация» на психологическом 
прошлом, которое характеризуется дискретностью 
и напряженностью. результат – либо снижение во-
левого контроля эмоциональных реакций, либо его 
чрезмерное усиление, что способствует нараста-
нию внутреннего напряжения личности, снижению 
установки на социально желаемое поведение, кон-
центричности личности и неустойчивости личнос-
тного баланса. на фоне этого происходит переход 
подростка на «защитно-средовую диспозицию», ко-
торому способствует нарастание фрустрационного 
напряжения и формирование комплекса «средового 
отчуждения». личность подростка становится либо 
более статичной, пассивной, ориентированной на 
свой внутренний мир, либо эксцентричной (пере-
живание-преодоление ситуации носит деятельнос-
тный характер). следствием этого является форми-
рование девиантного поведения по определенному 
типу как защитно-компенсаторного образования, 
возникшего на основе закрепления неадаптивных, 
пассивных копинг-стратегий в качестве стилевых 
защитных автоматизмов. неадаптивный, индивиду-
альный стиль переживания, входящий в стилевые 
защитные автоматизмы, выработанный в процессе 
преодоления критических ситуаций, может вести к 
усилению внутриличностных конфликтов и форми-
рованию отклоняющегося поведения. Это связанно 
с тем, что защита, выступая как псевдоразрешение 
внутренних конфликтов, псевдопреодоление крити-
ческой ситуации, сама становиться источником но-
вых переживаний подростков, что может формиро-
вать и подкреплять их отклоняющееся поведение. 
с этой позиции девиантное поведение подростков 
как защитно-компенсаторное образование можно 
рассматривать в качестве бессознательно вырабо-
танного и неадекватно используемого ими способа 
переживания критических ситуаций, совладания с 
ними. на основе анализа экспериментальных дан-
ных, полученных в исследовании, в переживании 
критических ситуаций подростками обеих групп 
можно выделить три формы, причем в каждой из 
них возможно как конструктивное преодоление 
критической ситуации, так и наоборот. 

Первая форма – «реактивная». характеризу-
ется возникновением состояний фобического кру-
га, нервно-психического напряжения и субдепрес-
сивных состояний. происходит включение в работу 
ситуационных защитных автоматизмов. они совер-
шаются сами собой, независимо от сознательных 
желаний и намерений человека. для подростков на-
иболее характерно использование реакции эмоцио-

нального дисбаланса, на высоком уровне отмечено 
у 69.8% испытуемых контрольной и 39.8% экспери-
ментальной группы, реакции дезорганизации – вы-
сокий уровень наблюдается у 52.0% испытуемых 
экспериментальной группы и у 35.6% испытуемых 
контрольной. высокий уровень выраженности ре-
акции гипотимии у подростков с девиантным пове-
дением отмечен у 42.4%, тогда как в контрольной 
только у 21.9% подростков. реакция оппозиции на 
высоком уровне выражена у 36.9% подростков кон-
трольной группы, а в экспериментальной только у 
28.7% испытуемых. на данном этапе возможно как 
конструктивное преодоление ситуации, её элими-
нирование, так и редукция эмоционального напря-
жения, при которой конфликтообразующая почва 
остается.

вторая форма – «совладающая». происходит 
более глубокое осмысление ситуации, результатом 
чего являются личностные изменения: концентрич-
ность-эксцентричность, устойчивость – неустой-
чивость личностного баланса. в структуре психо-
логического времени может происходить либо су-
жение, либо расширение временной перспективы, 
фиксация на какой-либо временной ориентации. у 
подростков складывается более-менее отчетливый 
субъективный образ ситуации; они начинают ис-
пользовать стратегии совладания как осознанные 
способы переживания ситуации. при использова-
нии активных, адаптивных, копинг-стратегий про-
исходит преодоление ситуации, её конструктивная, 
в плане личностного развития и психологической 
травматизации, перестройка и переосмысление. 
если используются пассивные дезадаптивные стра-
тегии совладания, то результат – псевдопреодоле-
ние, псевдоразрешение критической ситуации, уве-
личивающее нервно-психическое напряжение. на 
основе опыта, полученного в ходе использования 
копинг-стратегий, начинают формироваться стиле-
вые защитные автоматизмы.

третья форма – «защитно-компенсаторная». 
происходит включение стилевых защитных авто-
матизмов, в основе которых лежат сформированные 
на основе прошлого опыта (как позитивного, так и 
негативного) индивидуальные стили переживания. 
они способствуют появлению субъективного ощу-
щения разрешения конфликта, что также может 
свидетельствовать о некоторой редукции эмоцио-
нального напряжения. преобладание позитивного 
опыта преодоления определяет выработку конс-
труктивных стилей переживания, способствующих 
разрешению критической ситуации. когда домини-
рует негативный опыт преодоления, то он лежит в 
основе оформления и использования неконструк-
тивных, не эффективных стилей переживания. ре-
зультатом является развитие защитно-компенса-
торных образований, проявляющихся в различных 
формах отклоняющегося поведения. 

Заключение
анализ результатов исследования влияния пе-

реживания критических ситуаций подростками на 
развитие девиантного поведения позволяет сделать 
следующие выводы:

1. Механизм переживания критических ситуа-
ций лежит в основе стилевых защитных автоматиз-
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мов, предполагающих использование подростками 
ситуационных защитных автоматизмов и копинг-
стратегий, которые определяют индивидуальный 
стиль переживания, срабатывающий в ситуации 
психологической угрозы независимо от воли и же-
ланий человека;

2. переживание критической ситуации под-
разумевает трансформацию личности, благоприят-
ность или неблагоприятность которой будет опре-
деляться либо преодолением, либо псевдопреодо-
лением ситуации. результатом псевдопреодоления 
критических ситуаций выступает отклоняющееся 
поведение как форма компенсации и защиты;

3. в переживании критических ситуаций под-
ростками выделяются три формы: «реактивная», 
«совладающая» и «защитно-компенсаторная». в 
каждой из них возможно как преодоление, так и 
псевдопреодоление критической ситуации;

4. процессуально-деятельностная сторона 
переживания критических ситуаций реализуется в 
системе «ситуация–личность-поведение». на по-
веденческом уровне процессуальный аспект пере-
живания критических ситуаций представлен ситу-
ационными защитными автоматизмами. деятель-
ностный аспект реализуется в копинг-стратегиях, 
«техниках жизни», компенсаторном поведении и 
стилевых защитных автоматизмах;

5. переживание критической ситуации, влияя 
на психологическое время личности, отражается на 
временной перспективе и ретроспективе, тем са-
мым формируя и изменяя индивидуальную концеп-
цию психологического времени. при этом в пси-
хологическом времени могут возникать феномены 
«текущего», «фиксированного» или «дезактуализи-
рованного» настоящего, а также либо деиндивиду-
ализация, либо индивидуализация (при пережива-
нии-преодолении ситуации) самосознания;

6. на основе механизма влияния переживания 
ситуаций были выявлены следующие группы под-
ростков: пограничная, депрессивно-оппозицион-
ная, напряженно-концентричная, напряженно-фо-
бическая и тревожно-неустойчивая;

7. Мишенями коррекции девиантного поведе-
ния подростков выступают: в эмоциональной сфере 
– состояния, в этиологии которых лежит психот-
равмирующее переживание; в поведенческой сфере 
- это пассивное дезадаптивное и псевдоадаптивное 
копинг-поведение, предполагающее исход в виде 
дезадаптации, социальной изоляции и отклоняю-
щегося поведения.

анализ психологической, социологической, 
философской и медицинской литературы показы-
вает, что отсутствие психологической готовности 
личности к переживанию и преодолению психот-
равмирующих ситуаций оказывает сильное отри-
цательное влияние на развитие и нравственную со-
циализацию личности, что делает проблематичной 
интеграцию подростков в общество �12��. соответс-
твенно, психологическая поддержка подростков 
является значимой проблемой современной психо-
логии, способствующей выявлению возможностей 
предотвращения деструктивного, саморазрушаю-
щего поведения личности. востребуемость психо-
логической поддержки образовательной практикой 
обусловлена ситуацией становления личности под-
ростка на современном этапе. актуализация меха-
низмов психологической защиты в подростковом 
возрасте в большинстве случаев связана с возник-
новением психотравмирующих ситуаций, причем, 
в младшем подростковом возрасте к таким ситуа-
циям может быть отнесена ситуация перехода уча-
щихся в среднее звено школы.

в настоящее время социально-экономические 
процессы предъявляют высокие требования к таким 
личностным качествам подростка как стрессоус-
тойчивость, конкурентоспособность, способность 
к саморазвитию и самопомощи, необходимым при 
столкновении с серьезными жизненными испыта-
ниями. 

рост психологического неблагополучия сов-
ременных подростков и, как следствие, широкое 
распространение в подростковой среде различного 
рода зависимостей, увеличение числа подростко-
вых суицидов могут служить доказательством того, 
что подростки, их родители, учебно-воспитатель-
ная система и различные социальные институты 
оказались не совсем подготовленными к жизнеде-
ятельности в новых условиях.

Многочисленные социально-психологические 
исследования в качестве основных проблемных 
переживаний современного подростка выделяют 
тревогу перед будущим, неуверенность в своих воз-
можностях подготовиться к встрече с предстоящи-
ми трудностями, неудовлетворенность во взаимоот-
ношениях с родителями.

Это актуализирует необходимость конструиро-
вания специальной системы психологической под-
держки развивающейся личности, способствующей 
активизации ее самозащитных усилий, реализации 
заложенного в ней внутреннего потенциала.
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