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В современном мире с каждым годом возрастает количество детей сирот. Стоит 
отметить, что сиротство -  предполагает лишение родителей в связи с их смертью. Но 
существует и так называемое «социальное сиротство», когда ребенок лишен семейного 
попечения при живых биологических родителях, чаще всего без наличия объективных 
обстоятельств. Изучением особенностей личности подростков оказавшихся в условиях 
семейной депривации занимались А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых, И. Лангмейер, 3. Ма- 
тейчек, Т.П. Авдулова, Д. Боулби и другие. Семейная депривация оказывает негативное 
влияние на развитие ребенка, как на психологическом, так и на физиологическом уров
нях. В семье у ребенка формируется базовое доверие к миру, которое в дальнейшем иг
рает важную роль в процессе социализации личности [1, 2]. Лишение семьи, сказывается 
на когнитивно-поведенческой сфере, личностном развитии, но в большей степени семей
ная депривация влияет на развитие эмоциональной сферы. С одной стороны, это частое 
переживание деструктивных эмоций в условиях лишения семьи, с другой стороны, это 
отсутствие способности управлять своим эмоциональным состоянием [3, 5]. В психоло
гических исследованиях отечественных ученых саморегуляцию рассматривают либо как 
регуляцию психических состояний, либо как процесс, участвующий в организации дея
тельности и контролируемый сознанием [4]. Наиболее актуальной проблема регуляции 
эмоционального состояния становится в подростковом периоде. Предпосылками могут 
служить биологические, психологические, социальные изменения, свойственные данно
му возрасту.

Данный факт обусловливает цель исследования: выявить особенности эмоцио
нальной саморегуляции у подростков в условиях семейной депривации и определить ус
ловия развития эмоциональной саморегуляции. Исследование проводилось на базе ОСРЦ 
«Областного социально — реабилитационного центра для несовершеннолетних». В ис
следовании приняли участие 56 человек (35 девочек и 21 мальчик) в возрасте от 12 до 15 
лет, воспитывающихся в условиях семейной депривации. Экспериментальную группу 
составили 28 человек, контрольную группу - 28 человек. Основными методами исследо
вания были: беседа, структурированное клинико-психологическое интервью, психодиаг
ностический метод. В качестве диагностического инструментария были использованы 
следующие психодиагностические методики: тест-опросник «Исследование волевой са
морегуляции» (А.В. Зверьков, Е.В. Эйдман), опросник «Стиль саморегуляции поведения» 
(В.И. Моросанова), «Тест фрустрационных реакций» (С. Розенцвейг), тест «Многофак
торное исследование личности» (Р. Кеттелл).

По результатам исследования было выявлено, что существуют особенности в вы
раженности эмоциональной саморегуляции у подростков, воспитывающихся в условиях 
семейной деривации. В ходе изучения волевой саморегуляции (опросник «Исследование 
волевой саморегуляции» А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана) были установлены уровневые и 
содержательные характеристики саморегуляции подростков. 71,4% испытуемых 1 груп
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пы и 67,9% - во 2 группе обладают низким уровнем волевой саморегуляции. Для данных 
респондентов характерны эмоциональная неустойчивость, низкий уровень рефлексии, 
неуверенность в себе. У подростков не сформирована адекватная самооценка, на фоне 
этого проявляется неуверенность в себе, в собственных возможностях. В ситуации кри
тики они не контролируют собственное эмоциональное состояние в связи с характерной 
для них эмоциональной неустойчивостью. Низкий уровень рефлексии не дает возможно
сти адекватно оценивать конфликтную ситуацию, находить наиболее социально прием
лемый выход. 17,9% испытуемых в 1 и во 2 группах характеризуются средним уровнем 
выраженности волевой саморегуляции. 10,7% в 1 группе, 14,2% во 2 группе обладают 
высоким уровнем волевой саморегуляции, что характеризует их как личностей психоло
гически зрелых, эмоционально устойчивых, активных, уверенных в себе.

Для более детального изучения волевой саморегуляции у подростков обследован
ных групп проанализируем результаты по субшкапам данной методики «настойчивость», 
«самообладание». Субшкапа «настойчивость» позволяет определить силу намерений 
личности — его стремление к завершению начатого дела. У 67,9% испытуемых в 1 группе, 
60,7% - во 2 группе по данной шкале обнаружены низкие результаты, что свидетельству
ет о повышенной лабильности, неуверенности, импульсивности. Пониженный фон ак
тивности, работоспособности, как правило, восполняется возрастающей чувствительно
стью, гибкостью, изобретательностью, а также склонностью к свободной трактовке соци
альных норм. По субшкапе «самообладание» 57,1% подростков 1 группы, 60,7% во 
2 группе демонстрируют низкий результат. В целом данная шкала отражает уровень про
извольного контроля эмоциональных реакций и состояний. С учетом того, что получился 
низкий результат, уровень произвольного контроля эмоциональных реакций будет харак
теризоваться спонтанностью и импульсивностью.

С целью изучения стиля саморегуляции проанализируем результаты по методике 
«Стиль саморегуляции поведения» (В.И. Моросанова). Структурные показатели эмоцио
нальной саморегуляции не превышают уровень средних значений (т е. не превышают по
роговое значение 7 баллов). По шкапе «планирование» обнаружен средний уровень вы
раженности в группах. Данная особенность указывает на то, что для подростков характе
рен средний уровень способности к выдвижению и удержанию целей, сформированность 
осознанного планирования деятельности. Потребность в планировании сформирована 
недостаточно. Средний уровень выраженности по шкале «моделирование» указывает на 
то, что наблюдается недостаточная развитость представлений о внешних и внутренних 
условиях, степень их осознанности, детализированности и адекватности. Средние пока
затели по шкале «программирование» говорят о сложностях в планировании последова
тельности своих действий. Такие подростки склонны действовать импульсивно, подвер
жены перепадам настроения, испытывают сложности в организации своей деятельности, 
действуют путем проб и ошибок, часто сталкиваются с неадекватностью полученных ре
зультатов целям деятельности и при этом не вносят изменений в программу действий. 
Низкие результаты по шкале «оценивание» указывают на то, что испытуемые не замеча
ют своих ошибок, некритичны к своим действиям. Субъективные параметры успешности 
недостаточно стабильны, что ведет к искажению оценки результатов деятельности, 
ухудшению работоспособности, результативности при увеличении объема работы. Сни
женные показатели по шкале «гибкость» указывают на то, что подросткам сложно пере
ключаться в динамичной, быстро меняющейся обстановке, в новых условиях чувствуют 
себя неуверенно, происходит «застревание» на эмоциональных состояниях, чаще всего 
негативного полюса, на поведенческих паттернах - демонстрация шаблонного поведения. 
Такие подростки не способны адекватно реагировать на ситуацию, быстро и своевремен
но планировать деятельность и поведение. В результате у таких испытуемых неизбежно 
возникают регуляторные сбои и, как следствие, неудачи в выполнении деятельности.
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Средний уровень проявления по шкале «самостоятельность» указывает, что подростки 
испытывают зависимость от мнений и оценок окружающих. Общий уровень саморегуля
ции характеризуется низким показателем. Выявлено, что 73% испытуемых показали низ
кий уровень саморегуляции. Это говорит о том, что потребность в осознанном планиро
вании и программировании своего поведения не сформирована, они более зависимы от 
ситуации и мнения окружающих людей. У таких испытуемых снижена возможность 
компенсации неблагоприятных для достижения поставленной цели личностных особен
ностей, по сравнению с испытуемыми с высоким уровнем регуляции. Соответственно, 
успешность овладения новыми видами деятельности в большой степени зависит от соот
ветствия стилевых особенностей регуляции и требований осваиваемого вида активности.

По результатам изучения направления реакций во фрустрирующей ситуации нами 
были обнаружены особенности, указывающие о пониженной фрустрационной толерант
ности подростков, воспитывающихся в условиях семейной депривации. Специфические 
особенности поведенческих проявлений подростков отчетливо отражаются в личностных 
реакциях на фрустрирующие ситуации. В группах преобладает экстрапунитивная реак
ция (57,1% в 1 группе, 60,7% - во 2 группе). Подростки склонны высказывать негативные 
эмоции по поводу возникшей фрустрирующей ситуации, происходящих событий и при
чин, послуживших их возникновению. На втором месте по выраженности в подростковой 
группе импунитивная реакция. Подростками, у которых преобладает данное направление 
реакции, фрустрирующая ситуация рассматривается как малозначащая, как отсутствие 
чьей-либо вины или как нечто такое, что может быть исправлено само собой, стоит толь
ко подождать. В меньшей степени подростки склонны демонстрировать интропунитив- 
ные реакции (17,9% испытуемых в 1 группе, 14,3% - во 2 группе). Следовательно, подро
сткам не свойственно в стрессовых ситуациях возлагать ответственность на себя.

Для диагностики индивидуально-психологических особенностей личности подро
стка, применялся «Личностный опросник Кеттелла» (подростковый вариант). Достовер
ных различий среди испытуемых 1 и 2 групп обнаружено не было. Подростки демонст
рируют низкие результаты по фактору «В» - ложь, что указывает на отсутствие стремле
ние давать социально-одобряемые ответы. По результатам исследования выявили доми
нирование факторов D+ (флегматичность-возбудимость), F+ (осторожность- 
легкомыслие), Н+ (застенчивость-авантюризм), 0+  (самоуверенность-склонность к чув
ству вины). Положительный полюс фактора D+ указывает на то, что подростки 1 и 2 
групп характеризуются эмоциональной возбудимость, импульсивностью, сверхактивно
стью. Такие подростки в большей степени требовательны к окружающим, нежели к себе, 
они проявляют нетерпеливость в общении с другими, несдержанность. Доминирование 
фактора F+ свидетельствует о том, что подростки исследуемых групп социально актив
ны, импульсивны, легкомысленны, оперативны, им свойственна высокая производитель
ность труда. Высокие значения по фактору Н+ указывают на высокую непосредствен
ность испытуемых в проявлении эмоциональных реакций. Могут небрежно относиться к 
окружающим. Повышенные результаты по фактору 0+  позволяют утверждать, что под
ростки склонны переживать чувство вины. Наименьший результат выявлено по факторам 
С-(степень эмоциональной устойчивости), J- (неврастения),Q3- (степень самоконтроля).

Таким образом, по результатам исследования обнаружили особенности эмоцио
нальной саморегуляции, проявляющиеся в повышенной эмоциональной возбудимости, 
раздражительности, низкой фрустрационной толерантности. У таких подростков наблю
дается склонность к перекладыванию своих проблем на других, низкая самоорганизован- 
ность, неуверенность в себе. Недостаточная сформированность механизмов саморегуля
ции компенсируется формированием различного рода «защитных реакций».

Для подростков, воспитывающихся в условиях семейной деривации, была разра
ботана психокоррекционная программа, целью которой являлось развитие эмоциональ
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ной саморегуляции. По результатам исследования эмоциональной саморегуляции мы оп
ределили следующие основные направления деятельности психолога:

1. Создание условий для включения подростков в процесс самопознания, самосо
вершенствования, самопринятия.

2. Мотивирование подростков на обращение к внутреннему миру, анализу собст
венных поступков.

3. Обучение на практике приёмам снятия психоэмоционального напряжения.
4. Формирование умения анализировать и определять психологические характери

стики себя и окружающих людей.
5. Развитие навыков рефлексии в осмыслении своего реального и идеального «Я».
6. Формирование коммуникативных навыков.
7. Целенаправленное развитие эффективных стратегий совпадающего поведения, 

обучение адаптивным стратегиям решения проблем и саморегуляции.
8. Работа над укреплением личностного ресурса: формирование позитивной, адек

ватной самооценки, развитие ответственности, оптимистического мировосприятия.
Актуальность программы определяется тем, что подростковый возраст является 

критическим в связи с ключевыми задачами социализации, современные условия, семей
ная депривация выступают в качестве стрессогенных и требуют больших резервов само
регуляции и самообладания. Подростков, воспитывающихся в условиях семейной депри
вации, характеризует повышенное эмоциональное напряжение, которое проявляется в 
снижении устойчивости психических функций и понижение работоспособности.

По результатам проведённой коррекционно-развивающей работы были получены 
данные, свидетельствующие о наличии положительной динамики в развитии эмоцио
нальной саморегуляции. Обнаружены статистически значимые различия в выраженности 
низкого (р<0,001) и среднего уровня (р<0,01) эмоциональной саморегуляции в группах 
испытуемых. По результатам психокоррекционной программы в экспериментальной 
группе снизилось количество испытуемых, демонстрирующих низкий уровень эмоцио
нальной саморегуляции, и возросло количество подростков с преобладанием среднего 
уровня. Следует отметить, что по показателю «высокий уровень» наметилась положи
тельная динамика в экспериментальной группе, однако данные не достигают статистиче
ски значимых различий.

Таким образом, в результате проведённой психологической коррекции, подростки 
экспериментальной группы стали реже демонстрировать импульсивность, раздражитель
ность, неустойчивость поведенческих реакций при взаимодействии с окружающими.

По данным исследования, а также, исходя из результатов беседы, выявили, что 
особенности развития эмоционально-волевой сферы испытуемых контрольной группы 
выражаются в повышенной тревожности, эмоциональной напряженности и неустойчиво
сти, повышенной чувствительности к различного рода препятствиям, неготовности пре
одолевать трудности, повышенной агрессивности, импульсивности, пассивности. С це
лью изучения стиля саморегуляции проанализируем результаты по методике «Стиль са
морегуляции поведения» (В.И. Моросанова) после экспериментального воздействия. 
Уровень компонентов эмоциональной саморегуляции повысился в экспериментальной 
группе. Обнаружены достоверные различия по шкалам: планирование, программирова
ние, гибкость, самостоятельность (р<0,01). Это указывает на то, что по результатам пси
хокоррекционной программы наметилась положительная тенденция в умении планиро
вать деятельности, выстраивать реалистичные планы, детализировать цели, самостоя
тельно определять перспективы своих действий, прогнозировать результаты.

По результатам изучения направления реакций во фрустрирующей ситуации нами 
были обнаружены особенности, указывающие об изменении показателей фрустрацион- 
ной толерантности после психокоррекционной программы. В результате проведённой

182



психокоррекционной работы, количество респондентов, склонных к проявлению экстра- 
пунитивной реакции снизилось по сравнению с контрольной группой (р<0,01). Подрост
ки экспериментальной группы в равной степени демонстрируют интропунитивные и им- 
пунитивные реакции (35,7%), однако достоверно чаще по сравнению с подростками кон
трольной группы проявляют интропунитивную реакцию (р<0,01). Интропунитивная ре
акция характеризуется направленностью на самого субъекта, испытуемый принимает 
фрустрирующую ситуацию как благоприятную для себя, принимает вину на себя или бе
рет на себя ответственность за исправление данной ситуации. Импунитивная реакция оп
ределяется как малозначащая, наблюдается отсутствие чьей-либо вины.

По данным итогового тестирования индивидуально-психологических особенно
стей выявили статистически значимые различия по факторам С (степень эмоциональной 
устойчивости) (р<0,01), Q3 (степень самоконтроля) (р<0,01), Q4 (степень внутреннего 
напряжения) (р<0,01). Следователь но, в результате психокоррекционной программы у 
испытуемых экспериментальной группы наметилась положительная динамика в форми
ровании навыков эмоциональной саморегуляции. Они стали демонстрировать более реа
листичное отношение к жизни, проявлять гибкость поведенческих паттернов в зависимо
сти от ситуации, вариативность поведения, способность выбирать оптимальный вариант 
действий по сравнению с контрольной группой. Для испытуемых экспериментальной 
группы характерна в большей степени устойчивость интересов, формы поведения.

В результате проведенного исследования были получены следующие выводы:
1. Неблагоприятные семейные условия и семейная депривация оказывают влияние 

на формирующуюся личность подростков, что находит отражение в эмоциональном и 
мотивационно-поведенческом компонентах.

2. Для подростков, воспитывающихся в условиях семейной депривации, характер
ны следующие особенности эмоционально-волевой сферы: сниженный фон настроения и 
эмоциональная нестабильность, ограниченные возможности разрешения проблемных си
туаций, низкая устойчивость к эмоциональным нагрузкам, склонность к внешнеобви- 
няющим реакциям в ситуации фрустрации с фиксацией на самозащите.

3. Подростки, пребывающие в социально-реабилитационном центре, переживают 
эмоционально негативное отношение к матери, отцу, в целом к семье, что способствует 
нарастанию внутреннего напряжения.

4. Нестабильность взаимодействий со значимым взрослым и дефицит адекватного 
общения способствуют усугублению проблем психологической адаптации.

5. Психокоррекция в системе мер по профилактике эмоциональных нарушений у 
подростков, воспитывающихся в условиях семейной депривации, должна носить превен
тивный характер и быть направлена, с одной стороны, на снижение общего эмоциональ
ного напряжения, преодоление социальных страхов и формирование навыков адаптивно
го реагирования во фрустрирующих ситуациях, а с другой стороны, - на развитие эмо
циональной саморегуляции.
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Успешность воспитания, обучения, социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями зависит не только от профессионализма, но и от эмоционально
личностных качеств педагогов, работающих в специальных (коррекционных) общеобра
зовательных учреждениях. Они создают образовательные условия, которые должны 
обеспечить оптимальное умственное и физическое развитие этих детей. Психологические 
исследования, касающиеся работников социальных профессий, в особенности, педагоги
ческих работников, показывают подверженность их профессиональным деформациям. С 
появлением дефицита эмоций и эмоциональной отстранённости специалисты констати
руют синдром эмоционального выгорания. Всё это негативно влияет на педагогический 
процесс и на общение с детьми с ограниченными возможностями.

Изучение заявленной проблемы проводилось совместно со студенткой 5 курса за
очной формы обучения Каретниковой Т., обучающейся на социально-гуманитар ном фа
культете по профилю подготовки «Практическая психология образования», с педагоги
ческими работниками на базе «Специальной (коррекционной) общеобразовательной 
школы-интерната VIII вида».

Целью исследования было изучить специфику эмоционального выгорания педаго
гических работников специальной (коррекционной) общеобразовательной школы. Было 
выдвинуто предположение, что специфика эмоционального выгорания педагогических 
работников специальной (коррекционной) общеобразовательной школы обусловлена: 
выраженностью симптомов «переживание психотравмирующих обстоятельств», «эмо
циональный дефицит», «эмоциональная отстранённость»; взаимосвязью симптомов 
«эмоциональный дефицит», «эмоциональная отстранённость» и базовых убеждений лич
ности в благосклонность и осмысленность мира, собственную ценность, способность 
управлять событиями жизни.

Для подтверждения гипотезы мы использовали диагностический комплекс мето
дик: «Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В.Бойко» и Шкала ба
зовых убеждений личности Р.Янов-Бульман. Были получены следующие результаты. 
Синдром «Эмоционального выгорания» сформирован у 44 % педагогических работников 
специальной (коррекционной) образовательной школы.
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