
групповой коррекционной работе. В ходе процедур отбора для участия в тре
нинговой группе мы исходим из допущения, что на основании информации, со
бранной в ходе предварительного отборочного ознакомительного собеседова
ния, проведения диагностики можно с некоторой степенью точности прогнози
ровать последующее поведение индивидуума в группе [1]. Важнейшими сред
ствами диагностики личности являются наблюдение и обследование [2]. В на
шем исследовании ставится цель с помощью стандартизованных диагностиче
ских методик выявить личностные особенности подростков служащие показа
нием к тренинговой работе для коррекции агрессивных проявлений. В качестве 
таковых были выбраны проективная методика “Hand-тест” и личностный оп
росник Шмишека. Критерием показания к тренингу служит выявление недо
развития установок социального сотрудничества, что является детерминантой 
открытого агрессивного поведения. Важным достоинством методики “Hand- 
тест” является оценка наличия психопатологии, которая может подавлять пове
денческие тенденции или ставить их вне контроля сознания. Результаты по ме
тодике Шмишека позволяют прогнозировать поведение подростка в группе и 
его эмоциональные реакции.

Полученные результаты свидетельствуют о эффективности использова
ния данных методик при формировании тренинговой группы для коррекции от
крытого агрессивного поведения. Вызывает интерес выраженность сразу не
скольких акцентуаций у подростков с тенденцией к агрессивному поведению, 
что требует дополнительного исследования.

Можно заключить, что использованные в исследовании тесты позволяют 
сделать психологу заключение о необходимости коррекционной тренинговой 
работы с конкретным подростком. Практическая значимость данного сочетания 
методик заключается в экономии рабочего времени психолога, простоты обра
ботки полученных данных по сравнению с рядом других тестов при достаточ
ной информации о подростке.

Литература:
1. Ялом И. Теория и практика групповой психотерапии -  СПб.: Издательство 

“Питер”, 2000,- 640 с.
2. Леонгард К. Акцентуированные личности. Пер. с нем. Ростов н/Д.: изд-во 

“Феникс”, 1997,- 544 с.

ИГРОВАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В СЕМЕЙНОМ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИИ 

Г.И. Грищенко

При рассмотрении тенденций развития методов психотерапевтической 
работы с семьями становится очевидными происходящие изменения в отноше
нии специалистов к игровой и семейной психотерапии. В последнее время уси
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ливается стремление к преодолению односторонней позиции и формированию 
интегративной концепции семейной психотерапии.

Семейная игровая психотерапия является комплексным методом, соче
тающим в себе достижения как игровой, так и семейной психотерапии (а во 
многих случаях и таких подходов, как арт - и драматерапия, психотерапия дви
жением и танцем, психодрама и некоторые другие) [1].

Игровая терапия опирается на основные функции детской игры и приме
няется, в первую очередь, при психотерапии широкого спектра психических 
расстройств, нарушений поведения и социальной адаптации у детей.

С точки зрения влияния на развитие функции детской игры подразделя
ются на: биологические (координация движений), внутриличностные (игра по
зволяет отреагировать и разрешить внутриличностные конфликты), межлично
стные (освоение социальных навыков), социокультурные (возможность приме
рить желанные взрослые роли) [2].

Широкий спектр моделей и форм семейной игровой психотерапии обу
словлен разнообразием подходов: психо динамического, бихевиорального, гу
манистического, центрированной на ребенке модели и т.п.

При всем многообразии техник игровой терапии и задач, решаемых с их 
помощью, существуют некоторые общие особенности детской психики, де
лающие применение игровых методов наиболее подходящим для работы с 
детьми. Одна из таких особенностей заключается в том, что дети во многих 
случаях затрудняются в словесных описаниях своих переживаний. Пережива
ния проявляются в игровой деятельности непосредственнее, не проходя “цен- 
зуру” сознания [3].

Одной из моделей игровой терапии является психотерапия, центрирован
ная на ребенке, представляющая собой целостную терапевтическую систему, а 
не просто использование небольшого набора техник для построения отноше
ний; она основывается на убежденности в возможностях и жизнеспособности 
ребенка.

Цель игровой терапии, центрированной на ребенке, состоит том , чтобы 
помочь ему :

1) развить позитивную Я -  концепцию;
2) стать более самоуправляемым;
3) стать более ответственным в своих действиях и поступках;
4) выработать большую способность к самопринятию;
5) в большей степени полагаться на самого себя;
6) выработать способность к самостоятельному принятию решения;
7) овладеть чувством контроля;
8) развить сензитивность к процессу преодоления трудностей;
9) развить внутренний источник оценки;
10) обрести веру в самого себя [4].
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КОРРЕКЦИЯ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРЕДВЫБОРНЫХ КАМПАНИЙ 

Д.А. Панкратов

Политическое мировоззрение -  социально-психологическое феномены, 
связанные с отношением человека к общественным институтам, прежде всего -  
к институтам власти. От особенностей политического мировоззрения зависит 
направленность и своеобразное политическое поведение как отдельной лично
сти, так и социальной группы.

Формирование политического мировоззрения происходит в процессе по
литической социализации личности. Этот процесс обуславливается непрерыв
ным взаимодействием как объективных общественно-исторических и социаль
но-психологических факторов, так и индивидуально-психологических условий 
политического развития личности.

Представление о механизме политической социализации будет неполным 
без учета тех стадий, которые проходит процесс политической социализации, 
что обусловлено возрастными изменениями личности. В современном обществе 
этот процесс начинается рано. Уже в возрасте 3-4-х лет ребенок приобретает 
первые сведения о политике через семью, средства массовой информации, 
ближайшее окружение. Позже, когда он идет в школу, начинается новая стадия 
политической социализации. Под влиянием специальных институтов и стихий
ных факторов происходит не только количественное накопление знаний, но и 
их качественное изменение: происходит формирование отношения к политике. 
Следующий -  юношеский этап характеризуется включением новых механизмов 
передачи политических ценностей. Его наиболее значимым звеном становятся 
неформальные молодежные группы, молодежная субкультура в целом.

Важными особенностями политического развития в период студенчества 
являются постоянное возрастание роли субъективного фактора, т.е. фактора 
собственной оценки личностью политической действительности на основе соб
ственного личного и политического опыта, а также изменение места, которое 
личность начинает занимать в системе общественно-политических отношений.

Именно эти особенности, а также особая роль студенческой молодежи в 
политической жизни страны в период проведения предвыборных кампаний и 
обуславливают необходимость изучения факторов формирования политическо
го мировоззрения этой социальной группы.
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