
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ, 
ПОДВЕРГШИХСЯ НАСИЛИЮ

О.А. Кисель

Насилие, совершенное по отношению к ребенку, по своим последствиям 
относится к самым тяжелым психоэмоциональным травмам, которые могут 
привести в ряде случаев к постгравматическим стрессовым расстройствам.

Представители различных теоретических направлений указывают на па
тогенное влияние физического и психологического насилия, в том числе сексу
альных домогательств, телесных наказаний, неадекватных родительских уста
новок на личность и психику ребенка.

Однако проблематика насилия, не смотря на всю ее важность и актуаль
ность, до сих пор не имеет единого теоретического и исследовательского осно
вания. В это время и психотерапевтическая практика, и ряд экспериментальных 
данных отечественных и зарубежных авторов свидетельствуют об общности 
генезиса личностных расстройств различной специфики и последствий по- 
сттравматического стрессового расстройства вследствие пережитого насилия.

Подростковый возрастной период является «возрастом риска» в отноше
нии насилия, прежде всего потому, что это критический период в жизни ребен
ка. «Дурное поведение» ребенка, неизбежное в период критических изменений, 
во многих случаях влечет за собой «дурное обращение» с ним, т.е. телесные на
казания. Жестокое обращение или сексуальная травматизация в кризисный пе
риод, вероятнее всего, окажут более разрушительное воздействие, чем в период 
относительной эмоционально-личностной стабильности. Пубертатный период -  
это еще и время значительных и интенсивных телесных изменений. Развитие 
вторичных половых признаков может придавать подростку сексуальную при
влекательность. Таким образом, можно говорить о том, что подростковый воз
раст является «сензитивным к насилию» периодом в жизни ребенка, когда ана- 
томо-физиологические, гормональные, эмоционально-личностные и психосек
суальные изменения делают жертву более травматизируемой. Это период явля
ется опасным в отношении, как сексуального насилия, так и жестокого обраще
ния с ребенком, телесных наказаний, психологического насилия. Изменивший
ся физический облик и поведение ребенка не только становятся провоцирую
щими для насильника, но и вызывают у родителей стремление немедленно ис
править непослушное чадо.

В настоящее время большинство исследователей сходится в том, что ре
зультатами пережитого насилия являются нарушения Я-концепции, чувство 
вины, депрессия, трудности в межличностных отношениях, может произойти 
нарушение физических и эмоциональных границ, в результате которого трав
матический опыт в дальнейшем воспроизводится в течении жизни, нарушение 
отношений с собственным телом, утрата базового доверия к себе и к миру. 
Именно жестокое обращение может привести к наличию у подростков симпто
мов психотического уровня, а также повлиять на показатель психологического
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неблагополучия подростка, связанного с проблемами социализации и развити
ем у подростка делинквентного поведения.

Не смотря на большую медико-социальную значимость, проблема жесто
кого обращения с детьми остается малоизученной и разноречивой, особенно 
клинико-психопатологическая картина развития у детей посттравматического 
стрессового расстройства.

ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Н.Г. Клочко

Мотивация достижений включает в себя множество мотивов, основными 
из которых являются мотив стремления к успеху и мотив избегания неудач. 
Первый понимается как склонность к переживаниям удовольствия гордости 
при достижении результата. Второй -  как склонность отвечать переживанием 
стыда и унижением на неудач.

Ведущая деятельность в дошкольном возрасте -  сюжетно-ролевая игра, -  
способствует развитию мотивационной сферы личности; появляются новые мо
тивы: достижение успеха, соревнования, соперничество, избегание неудач. Рав
нодушие младших дошкольников к удачам и неудачам сменяется у средних 
дошкольников переживанием успеха и неуспеха (успех вызывает у них усиле
ние мотива, а неуспех -  уменьшение его). У старших дошкольников стимули
ровать может и неуспех.

Дети, мотивированные на успех, предпочитают задачи средней или чуть 
выше средней трудности. Они уверены в успешном исходе задуманного, им 
свойственны решительность в неопределенных ситуациях, склонность к разум
ному риску, готовность взять на себя ответственность, большая настойчивость 
при стремлении к цели, адекватный уровень притязаний, который повышает 
после успеха и снижает после неудачи. Очень легкие задачи не приносят им 
чувства удовлетворения и настоящего успеха, а при выборе слишком трудных- 
велика вероятность неуспеха, поэтому они не выбирают ни те, ни другие. При 
выборе же задач средней трудности успех и неудача становятся равновероят
ными и исход становится максимально зависимым от собственных усилий.

Дети со склонностью к избеганию неудачи ищут информацию о возмож
ности неудачи при достижении результата. Они берутся как за решение очень 
легких задач (где им гарантирован 100% успех), так и очень трудных (где не
удача не воспринимается как личный неуспех). Бирни с коллегами выделяют 
три типа боязни неудачи и соответствующие им защитные стратегии:

1) боязнь обесценивания себя в собственном мнении;
2) боязнь обесценивания себя в глазах окружающих;
3) боязнь не затрагивающих “Я” последствий.
По данным Д. Макклелланда, формирование ’’мотива достижения” во 

многом зависит от воспитания ребенка в семье, начиная с раннего детства (со
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