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     сихологические барьеры рассматри-

ваются в разных аспектах, однако вопрос о 

содержании, функциях и формах барьеров 

остается открытым. Одним из видов психоло-

гического барьера является эмоциональный 

барьер. Интересный подход в обосновании 

происхождения эмоциональных барьеров пред-

ложен Ю. Орловым. Ученый выделяет два 

вида эмоциональных барьеров: внутренний, 

который зародился как табуированная реак-

ция человека на систему внутренних запре-

тов нежелательных действий, контролирую-

щих и регулирующих поведение, потребно-

сти, влечения; и внешний – результат общест-

венного манипулирования человеческим со-

знанием, поведением [3], представляющий 

собой определенную реакцию индивида как 

результат действия определенных внутрен-

них или внешних запретов. 

Рассматривая данную проблему в контек-

сте возрастного развития, можно отметить, 

что каждый из возрастных периодов отли-

чается определенным набором специфиче-

ских и преобладающих негативных эмоцио-

нальных переживаний, составляющих суть 

развития личности в соответствующем кон-

тексте ее развития. Данная проблема актуаль-

на особенно при изучении так называемых 

переходных периодов, к которым относится 

подростковый возраст. 

В психологическом плане подростковый 

возраст считается одним из наиболее слож-

ных и противоречивых периодов жизни, со-

провождающийся большим количеством глу-

боких эмоциональных переживаний, духов-

ных потрясений, эмоциональных проблем, с 

которыми, чаще всего, подросток не в состоя-

нии самостоятельно совладать. Большинство 

доминирующих эмоциональных проблем и 

барьеров структурируется для подростка как 

в области жизненных оснований, которым 

является общение со сверстниками, так и по 

виду эмоциональных переживаний (пережи-

вания одиночества, неуверенности, бессилия 

и беспомощности, негативизма, тревожности 

и агрессии, фрустрированости и депрессив-

ности, неопределенности, безразличия, не-

адекватных эмоциональных состояний, вы-

званных аффектом неадекватности, комплек-

са неполноценности. К эмоциональному барье-

ру, препятствующему творческой реализации 

личности подростка, В. Сластёнин относит 

барьер личностной тревожности и барьер не-

уверенности в себе [5]. 

Эмоциональный барьер, по мнению            

С. Майера и М. Селигмана, – выученная беспо-

мощность как переживание негативных эмо-

циональных состояний субъектом в безыс-

ходных ситуациях получения негативного опы-

та. Суть эмоциональных барьеров заключает-

ся в невозможности контролировать события, 

что предопределяет отказ от преодоления 

трудностей в форме астенических эмоцио-

нальных реакций, астенического поведения 

[7].  

О. Домырева утверждает, что личность – 

это система индивидуальных конструктов, 

сложившихся в результате прошлого опыта. 

По своей природе эти конструкты есть на-

дежные средства и пути интерпретации и 

толкования реального мира. В силу того, что 

не всегда система конструктов личности 

позволяет прогнозировать переживаемые со-

бытия, происходит то, что субъект выхо- 

дит за рамки существующей у него системы 

смыслов и порождает таким образом различ-

ные негативные эмоциональные проявления. 

Среди них такие, как тревога, чувство неопре-

деленности и беспомощности. Последнее и 

есть эмоциональные барьеры как невозмож-

ность интерпретировать события [2]. 

В исследованиях О. Барвенко эмоцио-

нальные барьеры рассматриваются как слож-
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ное субъективное психологическое явление, 

проявляющееся в негативных эмоциях. Автор 

утверждает, что большинство барьеров, в осо-

бенности оценочные барьеры, обусловлены 

ошибкой в применении оценочных воздей-

ствий, что продуцирует возникновение фру-

страции, агрессии, актуализирует механизмы 

психологической защиты. Следовательно, при-

чинами эмоциональных барьеров являются 

актуализация негативных следов эмоцио-

нальной памяти, когда субъект попадает в 

ситуацию, сходную с той, в которой ранее 

испытывал негативный эмоциональный опыт; 

общий неблагоприятный негативный фон 

активности (высокий невротизм, повышен-

ная тревожность, фрустрированность); аттрак-

ция – эмоция межличностных отношений, 

обуславливающая первичное принятие или 

отвержение другого как партнера взаимодей-

ствия на основе сканирования его парамет-

ров. На личностном уровне в качестве эмо-

циональных барьеров могут выступать не-

адекватная самооценка, повышенная впечат-

лительность, замкнутость, застенчивость, на-

стороженность, тревожность, агрессивность, 

неуверенность, конформность, слабоволие, 

пассивность [1]. 

К наиболее труднопреодолимым эмоцио-

нальным барьерам К. Фопель относит состоя-

ние стресса, основанного на ощущении бес-

помощности. В этом состоянии человек ис-

пытывает страх, ощущает психическое на-

пряжение, наблюдается снижение иммуни-

тета [6]. 

По мнению Р. Шакурова, барьер пережи-

вается субъектом как эмоциональный дис-

комфорт, сопровождается целой палитрой 

чувств, эмоциональных состояний, заключаю-

щихся в переживании радости и горя, 

удовлетворенности и неудовлетворенности, 

восторга и печали, надежды и отчаяния, 

волнения и спокойствия [8]. 

К барьерной эмоции относят и безраз-

личие. Безразличие соотносят с эмоциональ-

но-оценочными, когнитивными процессами, 

которые и приводят к затруднениям в обще-

нии, отношениях. В исследованиях О. Санни-

ковой переживание «безразличия» рассматри-

вается как особая модальность эмоциональ-

ности. При этом «безразличие» определяется 

как невключенность, отстраненность от си-

туации при наличии различных эмоцио-

нальных реакций низкого уровня интенсив-

ности [4]. 

Анализ сущностной характеристики со-

держания эмоциональных барьеров приводит 

нас к выводу о том, что данный феномен 

ассоциируется у исследователей с негатив-

ными, как правило, эмоциональными пере-

живаниями: негативной эмоциональной реак-

цией на запрет, неспособностью себя контро-

лировать, интерпретировать происходящие со-

бытия, защитой и уходом в негативные пере-

живания, с безразличием и преобладающей 

негативной эмоциональной реакцией, эмоцио-

нальной преградой, отрицательными эмоция-

ми, вызванными завышенным или занижен-

ным порогом чувствительности, фрустрацией 

и агрессией как результатом ошибочных 

оценочных действий. 

На наш взгляд, любую форму эмоцио-

нального барьера следует относить к пере-

ходным явлениям, основной смысл которого 

состоит в приостановке развития личности с 

целью ее изменения, выработки новых жиз-

ненных оснований. Из этого следует, что, 

когда мы говорим о ситуациях перехода речь 

идет о напряженных периодах жизни чело-

века с высокой степенью негативных пере-

живаний и неопределенности, где все выше-

приведенные определения-интерпретации эмо-

циональных барьеров могут выступать в 

качестве признаков состояний близких к по-

сттравматическим: безразличие, потеря кон-

троля, агрессия, фрустрированность и депрес-

сия. Тем не менее, необходимо отметить и 

конструктивный характер негативных эмоцио-

нальных состояний: открытие возможности 

для подростка через неопределенность и не-

гативый характер эмоциональных пережива-

ний переходить к новому контексту развития, 

что зачастую завершается в ярких позитив-

ных когнитивно-эмоциональных состояниях. 

Данный подход к пониманию эмоциональ-

ных барьеров как основного условия возник-

новения личностных изменений и выработки 
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стратегий перехода к новым контекстам раз-

вития на рациональном уровне, а именно на 

уровне эмоциональной саморегуляции. Субъект 

не может произвольно регулировать возник-

новение у себя негативных эмоциональных 

переживаний в ситуации личностного из-

менения, но он в состоянии интерпретиро-

вать их в качестве возможности для форми-

рования новой идентичности как системы 

смысловых конструктов, обусловливающих 

новые возможности личности. Следуя поло-

жениям теории личностного изменения, эмо-

циональные барьеры содержат в себе опре-

деленные программы дальнейшего развития 

личности, работа с которыми содействует 

формированию у нее новых перспектив и 

возможностей. На наш взгляд, эффективным 

будет решение этой проблемы в психологи-

ческом сопровождении как содействия в 

развитии. При этом речь идет о создании 

благоприятной среды для развития личности 

в целом. 
Так, если рассматривать такие эмоцио-

нальные барьеры подростка, как агрессия, 
фрустрированность и чувство неопредлен-
ности как негативные, а не закономерные 
особенности его развития, то с их устране-
нием педагог рискует лишить образователь-
ную среду подростка признаков проблемно-
сти, неоднозначности и сопротивляемости. 
Данные признаки образовательной среды – 
благоприятные условия для формирования 
незаменимых коммуникативных качеств под-
ростка: умения отстаивать свою жизненную 
позицию, эффективного межличностного об-
щения, творческого отношения к жизни, кри-
тического мышления, самооценки. Более того, 
принятие эмоциональных барьеров как усло-
вий развития личности имеет диагностиче-
скую ценность: снижение их выраженности в 
ситуациях неопределенности и конфликта вы-
ступает в качестве критерия завершенности 
возрастного периода. Таким образом, на наш 
взгляд, наиболее адекватной стратегией в 
работе с эмоциональными барьерами являет-
ся не столько их преодоление, сколько созда-
ние благоприятной среды для развития лично-
сти с признаками проблемности, неопреде-
ленности, многозначности и конфликта. 

Эмоциональные барьеры представляют 

собой одно из условий для развития лично-

сти, суть которого, не столько в его при-

остановке, сколько в создании новой траек-

тории развития личности. Как правило, эмо-

циональные барьеры проявляются в различ-

ных агрессивных реакциях (вина и обида), 

состояниях депрессии, фрустрированности, 

потере самообладания, а также других наибо-

лее типичных эмоциональных переживаниях, 

характерных для определенного переходного 

периода в жизни человека. Эмоциональные 

барьеры, как любые другие психологические 

барьеры (когнитивные коммуникативные, по-

веденческие), являются признаком переход-

ных ситуаций, отличающихся более или ме-

нее выраженным признаком неопределенно-

сти и, следовательно, входят в содержание 

эмоциональной саморегуляции личности при 

формировании новых основ ее жизнедеятель-

ности и новой идентичности.  

Преодоление эмоциональных барьеров 

понимается нами не как их устранение, а как 

создание благоприятного микроклимата для 

развития личности (атмосфера проблемно-

сти, неопределенности, многозначности и да-

же конфликта) в рамках фасилитативного 

подхода.  

К эмоциональным барьерам можно отне-

сти целый комплекс эмоциональных состоя-

ний по типу тревожности, неуверенности в 

себе или чувства неуверенности, депрессив-

ности, негативизма, агрессивности. Все из пе-

речисленных эмоциональных барьеров отли-

чаются негативностью и патологичностью, 

требующей адекватных мер для преодоления. 

И вместе с тем, если принять во внимание то 

обстоятельство, что подростковый период 

является переходным периодом в жизни 

человека, происходит серьезная перестройка 

идентичности ребенка, то вполне очевидным 

является и понимание главной причины эмо-

циональных барьеров, обусловливающей неиз-

бежность их проявления у подростков, а 

именно – личность подростка попадает в си-

туацию неопределенности и, следовательно, 

необходимости формирования новых смыс-

лов, правил жизни и ценностей. Поддержа-
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ние прежних жизненных моделей оказывает-

ся неадекватным новым социальным требо-

ваниям, поэтому переживание эмоциональ-

ных проявлений негативного свойства соот-

ветствует ситуации развития подростка. К 

примеру, избыток эмоциональных барьеров 

разного условно негативного содержания 

может говорить о смене типа переработки 

информации с преобладанием эмоционально-

го интеллекта, автоматизированной оценки. 

К первому можно отнести ориентацию в окру-

жающем пространстве с опорой на эмоции и 

эмоциональные состояния. В этом контексте 

можно предположить, что характерные для 

подростков эмоции и эмоциональные состоя-

ния по типу тревожности, депрессивности, 

неуверенности в себе или агрессивности 

только внешне могут свидетельствовать о на-

личии признаков неразвитости или несовер-

шенства системы саморегуляции. По сути, 

речь может идти о становлении у подростка, 

например, основ эмоционального интеллекта, 

а также способности доверять не только 

сложившимся и апробированным когнитив-

ным процессам. Отсюда подростковый воз-

раст может выступать в качестве сензитив-

ного, например, к развитию эмоционального 

интеллекта. 
В данном контексте наиболее адекватной 

стратегией отношения к подросткам, с одной 
стороны, будет содействие подросткам в при-
обретении желанного, с другой – противо-
действие, при этом соответствуя традициям и 
нормам общественного, школьного и семей-
ного поведения. Таким образом, поддержа-
ние, а иногда и даже стимулирование эмо-
циональных барьеров ведет к их смене и из-
живанию, но не раньше, чем у подростка 
сформируется чувство взрослости и наме-
тится тенденция ответственной саморегуля-
ции в социальных условиях.  

Отсюда следует, что эмоциональные 
барьеры выступают в качестве условий и 
показателей развития подростка, когда роди-
тели и педагоги склонны воспринимать его 
целостно, с учетом того, что все подрост-
ковые проявления в переходный период яв-
ляются адекватными текущей ситуации раз-
вития.  

Таким образом, мы склонны утверждать, 

что в условиях переходного периода жизнь и 

деятельность подростков отличается высокой 

степенью неопределенности, вызванной кру-

шением старых основ развития личности и 

формирования новых. Данный процесс сопря-

жен с появлением альтернативных способов 

ориентации в окружающей действительно-

сти. Одним из таких способов является опора 

на эмоциональные проявления по типу эмо-

циональных барьеров, как переходных форм 

развития субъекта (эмоциональный интел-

лект). 

Таким образом, анализ научных литера-

турных источников, результаты наших иссле-

дований данной проблемы свидетельствует о 

многообразии эмоциональных барьеров, а имен-

но: тревожности, негативизме, агрессивности, 

неуверенности в себе, депрессивности и др. С 

точки зрения гуманистического рассмотре-

ния проблемы, данные эмоциональные про-

явления в условиях переходного периода от-

личаются определенной конструктивностью, 

обусловленной характером становления но-

вой идентичности в переходных условиях. 

Эмоциональный барьер – явление переход-

ной формы. В его содержание входит при-

остановка деятельности по причинам возник-

новения особых сложностей внешнего и внут-

реннего характера. Непременным условием 

проявления эмоционального барьера являет-

ся наличие выраженных эмоциональных пе-

реживаний. Эмоциональный барьер имеет 

природу переноса, возникающую на границе 

между новым и старым в опыте субъекта как 

специфический этап изживания возможно-

стей определенного контекста развития и 

начало освоения нового. Основной функцией 

эмоционального барьера является приоста-

новка развития личности с целью трансфор-

мации ее основ, формирования новой траек-

тории развития. Психологический барьер, эмо-

циональный барьер, как и психологическая 

защита, выступают в качестве компонентов 

работы иммунной системы личности, обеспе-

чивающих сохранность психологического здо-

ровья личности в процессе ее развития.  
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В условиях переходного периода пробле-
мы проявления эмоциональных барьеров в под-
ростковом возрасте не являются патологиче-
скими, напротив, они отличаются определен-
ной конструктивностью, обусловленной ха-
рактером становления новой идентичности и 
предполагают не устранение этого явления, а 
сопровождение эмоционального развития в 
процессе их зарождения и естественного само-
изживания.  

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается сущностная ха-

рактеристика эмоциональных барьеров, их 

влияние (негативное и конструктивное) на 

развитие личности подростка; эмоциональ-

ные барьеры как условие возникновения лич-

ностных изменений и условие перехода к но-

вым контекстам развития. 

Ключевые слова: психологические барье-

ры, эмоциональные барьеры, подростковый воз-

раст, развитие личности подростка. 

SUMMARY 

In the article essence description of emotio-

nal barriers, their influence (negative and struc-

tural), is examined on development of persona-

lity of teenager; emotional barriers as condition 

of origin of personality changes and condition of 

passing to the new contexts of development. 

Key words: psychological barriers, emotio-

nal barriers, teens, development of personality of 

teenager. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ КОРРЕКЦИИ 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ 
НАРУШЕНИЙ КАК СРЕДСТВО 
АКТИВИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
 
     настоящее время актуализируется воп-

рос полноценного развития детей с различ-
ными проблемами, в том числе эмоциональ-
ными, затрудняющими развитие ребенка. Су-
ществует общественный запрос на решение 
проблемы ослабления психоэмоциональных 
нарушений и оздоровления детей дошколь-
ного возраста в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандар-
том дошкольного образования от 17 октября 
2013 года (приказ № 1155) и запросами ро-
дителей или лиц, их заменяющих. Психологи 
и воспитатели, родители отмечают, что в пос-
леднее время увеличилось количество детей, 
отличающихся повышенным беспокойством, 
неуверенностью, эмоциональной неустойчи-
востью, но недостаточная психологическая 
подготовка работников дошкольного образо-
вания не позволяет нивелировать данный 
процесс. 


