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В данной работе автор освещает проблему психодинамического подхо
да в развитии личности в процессе онтогенеза, рассматривая научные теории 
выдающихся психологов и психотерапевтов в данной области психологии.

3.Фрейд (1856-1939) — австрийский психолог и психотерапевт, явился 
основателем психодинамической теории личности. Он первым охарактеризо
вал психику как поле боя между непримиримыми силами инстинкта, рассуд
ка и сознания. Термин “психодинамический” указывает именно на эту непре- 
кращающуюся борьбу между разными аспектами личности. Ведущая роль 
при этом отводится сложному взаимодействию между инстинктами, мотива
ми и влечениями, которые конкурируют или борются друг с другом за гла
венство в регуляции поведения человека. Понятие динамики применительно 
к личности подразумевает, что поведение человека является скорее детерми
нированным, чем произвольным или случайным.

Учениками и последователями 3.Фрейда являлись К.Хорни, Э.Фромм и 
Г.Салливен. Однако они отклонились в своих теориях от декларированного 
Фрейдом признания решающего значения инстинктивных сексуальных мо
тивов в природе человека. Представители неофрейдизма, а именно такое на
правление возникло при отходе от основной теории пансексуализма Фрейда, 
пытались найти новые пути анализа взаимоотношений между ребенком и 
родителями, пути изучения процессов мотивации и личности в целом. Неоф
рейдизм сформировался в результате воздействия на психоанализ американ
ских социологических и этнологических теорий, чьи прагматические и бихе
виористские установки неофрейдизм стремится сочетать с рядом положений 
и технических приемов психоанализа.

Исходным положением неофрейдизма является принцип социального 
(Фромм) или культурного (Кардинер) детерминизма, который, в отличие от 
биологизма Фрейда, исходит из решающей роли среды как фактора, форми
рующего психологию. Центр тяжести исследований переносится с внутрен
них процессов на межличностные отношения. Учение о первичности соци
альной природы человека ведет к истолкованию психической нормы как ус
пешной адаптации к социальной среде (Хорни, Салливен), а всякое наруше
ние “социальной идентичности” трактуется как патология.

Начиная с 60-х г.г., эго-психология начала в определенной степени ус
тупать место в США ряду новых течений. Среди них психология самости Г. 
Когута и теория объект-отношений Р.Фэрберна, М.Балинта и Д.Винникотта. 
Теория объектных отношений рассматривает изменения межличностных от
ношений во внутреннем (интериоризированном) представлении человека. 
Бессознательный конфликт в теории объектных отношений - это не просто 
борьба между импульсом и защитой, это также столкновение между элемен
тами внутренних объектных отношений. Другими словами, в любой момент 
времени различные совокупности представлений о самом себе, об объекте и
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чувстве соперничают друг с другом за центральное положение в структуре 
внутренних объектных отношений.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
НАРУШЕНИЙ ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 

Т.В. Сторожишина

Одной из важных задач современной практической психологии являет
ся психологическая коррекция отклонений подросткового поведения и пси
хологическая помощь трудным подросткам, которые доставляют окружаю
щим немало хлопот.

Трудно представить себе то количество внешних и внутренних факто
ров, которые воздействуют на подростков и каждый раз изменяют мир его 
переживаний. Далеко не все подростки владеют своими мыслями, чувствами 
и поступками. Столкновение мира подростка с другими детьми, взрослыми и 
самыми разнообразными предметами далеко не всегда проходит для него 
безболезненно. У него происходит ломка многих представлений и установок, 
изменение желаний и привычек, появляется неуверенность в себе и уменьша
ется доверие к другим. На смену чувствам и привязанностям приходят дру
гие, которые могут носить отклоняющийся характер.

В русле рассматриваемой проблемы Г. Крайг называет две основных 
психологических причины девиантного (отклоняющегося) поведения: не
удовлетворенность просоциальных потребностей, создающая внутренние 
конфликты и ведущая к формированию аномальных потребностей, и наличие 
асоциальных личностных диспозиций (мотиваторов), приводящих к выбору 
асоциальных средств удовлетворения потребностей или избавления от них 
(например, путем самоубийства).

Особый интерес представляет рассмотренный В. Т. Кондратенко ана
лиз роли социальной группы в мотивации девиантного поведения подрост
ков. Основная масса противоправных нарушений среди подростков происхо
дит в группе. Формирование криминальных мотивов в малой группе (семья, 
неформальные группы) происходит путем усвоения личностью подростка 
групповых ценностей в процессе ее социализации. Те ценности, которые 
группа считает важными для ее существования, она навязывает всем членам 
и способна развить у них черты, которые заставляют их поступать так, как 
«нужно» группе. Прежде всего должна быть выделена роль семьи. Кримино
логи неоднократно обращали внимание на то, что часто прослеживается пря
мая зависимость между антиобщественным образом жизни семьи и форми
рованием мотивов девиантного поведения у воспитывающихся в ней подро
стков.

И.В. Дубровина называет несколько вариантов психологического не
благополучия:
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