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Предисловие
Познав самого себя,

 никто не останется тем, кто он есть. 
Т. Манн

Одной из актуальных тем в современном обществе Бе-
ларуси остается тема насилия в семье. Огромное количество 
публикаций и проводимых общественных мероприятий, 
посвященных проблеме насилия, доказывают ее острый ха-
рактер не только в рамках отдельной страны, но и во всем 
мире. Особое внимание уделяется насилию в отношении 
женщин. Это связано с тем, что женщины более уязвимы по 
ряду причин и даже в законодательстве некоторых стран 
имеют меньшую правовую защищенность. 

Результаты анонимного социологического исследова-
ния, проведенного ИЧУП «NOVAK» по оценке ситуации в об-
ласти домашнего насилия в Республике Беларусь в 2014 
году, показывают, что от домашнего насилия страдает три 
из четырех женщин. Насилию, в том числе и насилию в се-
мье, чаще подвергаются женщины. В 86,2% случаях агрес-
сия проявляется со стороны мужчины. Только 29,2% пе-
реживших физическое и сексуальное насилие женщин об-
ращаются за помощью к психологу, юристу, медицинским 
работникам и в правовые органы. 

В нашем обществе биологический пол, которым каж-
дый (каждая) из нас обладают от рождения, слит с соци-
альной ролью человека. Например, многие утверждают, 
не задумываясь: «Мужчина, должен обеспечивать семью», 
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«Для женщины важнее всего семья, она должна быть хо-
рошей хозяйкой», – и это воспринимается обществом, как 
что-то, что сомнению не подлежит. Мало кто задумывается 
над тем, что биологический пол и социальные роли не есть 
одно и то же. Именно общественные установки и стерео-
типы влияют на то, что женская половина общества, си-
стематически находится в более уязвимом и ущемленном 
положении, чем мужская. Биологические различия имеют 
и социокультурный контекст, определяющий, какие лич-
ностные и поведенческие характеристики, ожидаются от 
мужчины, а какие от женщины в данном обществе, какие 
характеристики считаются обществом важными для муж-
чины, а какие для женщины. 

Исторически сложившиеся гендерные роли и соответ-
ствующие им гендерные стереотипы становятся причиной 
экономического, психологического, физического и сексу-
ального насилия. Те ограничения, которые они наклады-
вают на возможность осуществления свободного выбора, 
профессионального и личностного развития, а также соб-
ственной самореализации помещают женщин в ситуацию 
бессилия и безысходности. Поэтому одним из важных ша-
гов для решения данной проблемы является ранняя про-
филактика виктимного поведения. 

В процессе реализации проекта «Повышение потен-
циала специалистов, работающих с девочками-подрост-
ками по вопросам гендерного равенства», реализуемого 
общественным объединением «Центр поддержки семьи» 
в рамках программы малых грантов посольства США, 
была разработана «Тренинговая программа для девочек-
подростков, направленная на трансформацию негатив-
ных гендерных установок и профилактику рискованного 
поведения». 

Поскольку подростковый возраст является ключе-
вым в формировании взрослой личности периодом, в ко-
тором происходит активный переход от позиции ребенка 
к позиции взрослого, он является наиболее подходящим 
для осуществления профилактических мер девиктими-
зации и трансформации негативных гендерных устано-
вок. А тренинг, как предложенная форма работы позволит 

участницам получить новую информацию и необходимые 
поведенческие навыки, и умения. 

Данная программа адресована специалистам, работаю-
щим с девочками-подростками и направлена на формиро-
вание гендерной культуры, нейтрализацию и смягчение со-
циально обусловленных различий между представителями 
мужского и женского пола, расширение знаний о насилии 
и видах насилия, осознание возможных причин попадания 
в опасные ситуации, развитие умения сказать «нет», выра-
ботку безопасных стратегий поведения. 

Однако, при проведении данных мероприятий не-
обходимо учитывать не только возрастные особенности 
подросткового периода и классические формы насилия. 
На сегодняшний день остро стоит проблема нового вида 
психологического насилия, которое осуществляется в со-
циальных сетях – кибербулинг. Его отличительная черта за-
ключается в том, что травмирующая информация распро-
страняется в сети Интернет очень быстро и может носить 
анонимный характер. 

Таким образом, проблема насилия и в частности наси-
лия по отношению к женщинам, которая является одной из 
тех проблем, что существуют на протяжении всей истории 
человечества, продолжает оставаться проблемой совре-
менности. Республика Беларусь демонстрирует стремление 
к достижению гендерного равенства, однако мало пропи-
сать соответствующую норму в Конституции или другом 
юридическом документе. Установки и ожидания общества 
на желательное и нежелательное поведение полов оста-
ются прежними в современном активно развивающемся 
обществе, тем самым создавая для женщин препятствие 
в реализации права на равные возможности. РЕ
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Например, мальчики и мужчины, которым свойственны 
некоторые фемининные качества (плавность движения, 
отсутствие грубости и т. д.), сталкиваются с насмешками 
в свой адрес и насилием. Подобным образом, гомосексуали-
сты (геи и лесбиянки) также часто подвергаются физиче-
скому и вербальному насилию, особенно в школах, где дети 
и молодежь открывают для себя сексуальность. 

Широкое распространение идей гендерноого равен-
ства доказывает необходимость решения вопроса об исто-
рически устоявшихся в обществе гендерных ролях и сте-
реотипах, которые перестали соответствовать требовани-
ям активно развивающегося современного общества. С са-
мого раннего возраста взрослым необходимо формировать 
у детей уважительное отношение к человеку вне зависимо-
сти от его пола, вероисповедания, сексуальной ориентации 
и любимого футбольного клуба. 

Раздел 4.  
Технология организации  

тренинговых групп для подростков
Социально-психологический тренинг представляет со-

бой одну из самых эффективных и распространенных форм 
активного группового обучения. Именно эта форма обуче-
ния является наиболее актуальной для подросткового воз-
раста, когда потребность в общении обострена, а нехватка 
жизненного опыта компенсируется неудержимым желани-
ем поскорее его приобрести. В данном случае тренинг обес-
печивает безопасные условия, позволяющие эффективно 
формировать различные социальные навыки, получая не-
обходимый объем опыта и знаний. 

Психологический тренинг – один из наиболее востре-
бованных методов работы с подростками и молодежью, 
позволяющий эффективно формировать различные соци-
альные навыки, а также создавать условия для расширения 
знаний и личностного развития. 

Тренинг как метод направлен на то, чтобы помочь под-
росткам освоить какую-либо деятельность, но, чтобы это 
произошло ему необходимо 1) хотеть это делать; 2) знать, как 
это делается и 3) уметь это делать» (Бачков, 2005). В этом за-
ключается три основные задачи, стоящие перед тренером:

1. Заинтересовать подростка и показать важность 
проблемы;

2. Продемонстрировать способы решения и пути пре-
одоления проблемы;

3. Помочь подростку освоить необходимые навыки. 
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Принципы в работе тренинговых групп  
для подростков

Особое значение в организации и проведении тре-
нинговой работы с подростками имеет соблюдение ряда 
принципов:

1. Ненасильственность (добровольных характер) 
общения. 

При выборе участника, который должен первым на-
чать выполнение упражнения необходимо исходить из его 
желания, избегая принуждения. Если подростки начинают 
принуждать друг друга, говоря: «Пусть начнет тот-то…», 
задача ведущего блокировать подобные попытки отвечая 
так: «Только если он сам хочет начать первым». Очень важ-
но избегать принуждения в группе и научить детей заме-
нять слова «должен» и «обязан» на «хочу» и «могу». 

2. Положительный характер обратной связи. 
Поскольку большинство подростков в группе нужда-

ются в поддержке и ориентированы на одобрение со сто-
роны окружающих, необходимо использовать положитель-
ную обратную связь. Очень важно выражать благодарность 
высказавшемуся участнику, подбадривать, если участник 
испытывает какие-то трудности при выполнении упраж-
нения. Использование положительной обратной связи 
помогает в преодоления застенчивости, способствует сня-
тию напряжения и релаксации участников. Зачастую под-
ростки бывают очень ранимы и, в таком случае, одной из 
задач ведущего является пресечение попыток подростков 
давать негативную обратную связь друг другу. Также мож-
но научить подростков технике конструктивной обратной 
связи или технике конструктивной критики, которая со-
стоит из 4 шагов: 1) сказать, что удалось выполнить хоро-
шо (озвучить плюсы; 2) сказать, что было выполнено плохо 
(озвучить минусы); 2) озвучить негативные последствия, 
к которым могут привести «минусы»; 4) предложить пути 
преодоления «минусов». Например, «Таня, в этом упраж-
нении мне понравилось то, с какой уверенностью ты пы-
талась отстоять свою точку зрения. Ты очень четко объяс-
нила свою позицию и приводила убедительные аргументы 

(шаг 1). Однако, ты это делала очень агрессивно, не давая 
возможности высказаться другим (шаг 2). Из-за такого 
яростного отстаивания своей позиции о тебе может сло-
житься негативное впечатление, что ты очень агрессивный 
и конфликтный человек. Кто-то просто не захочет с тобой 
связываться (шаг 3). Поэтому, тебе следует давать ребятам 
время высказать свою точку зрения и поделиться своими 
аргументами. Это позволит тебе понять насколько ты пра-
ва и, возможно, найти единомышленников (шаг 4)». 

3. Неконкурентный характер отношений. 
Соблюдение данного принципа крайне важно, по-

скольку некоторые участники тренинговой группы могут 
быть очень неуверенные, тревожные и тяжело переживаю-
щие неудачи. Поэтому перед началом тренинга необходимо 
озвучить, что во время выполнения упражнения не должно 
быть конкуренции или соревнования: «У нас не будет со-
ревнования. Мы не будем выбирать победителя и проиг-
равших. Мы не будем стремиться доказать, что мы чем-то 
лучше, чем другие». В ходе проведения упражнений под-
черкивается ценность и уникальность каждого подростка. 

4. Дистанцирование и идентификация. 
Неудачи во время выполнения тех или иных упражне-

ний неизбежны. Однако они не только помогают, отказать-
ся от неэффективных и освоить новые модели поведения, 
а также стать причиной отказа подростка от участия. В та-
ком случае нужно ему помочь дистанцироваться от неуда-
чи. Если это ролевая игра, то это можно сделать с помощью 
приписывания неудачи его герою. Например: «В этот раз 
невероятная скорость не помогла Бэтману справиться со 
спецзадание». Можно в самом начале тренингового заня-
тия предложить участникам придумать себе псевдонимы, 
что облегчит дистанцирования от неудач. Вместе с тем, ве-
дущий помогает подросткам идентифицироваться со своим 
успехом, приписывая его не герою, а непосредственно лич-
ности подростка. Например, «Ты очень быстро сообрази-
ла…», «У тебя так хорошо получилось…» и т. д. (Анн, 2007).
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Преимущества тренинговой работы с подростками
В подавляющем большинстве случаев тренинг прово-

дится в групповой форме. По сравнению с индивидуальной 
работой тренинг имеет ряд преимуществ: 

1. Групповая работа в подростковом возрасте, в макси-
мальной степени соответствует удовлетворению важней-
шей потребности ребенка – потребности в общении. 

2. Работа в тренинговой группе решает проблему отчу-
ждения, помогает решению межличностных проблем под-
ростков. В процессе тренинга подросток обнаруживает, что 
его переживания, сложности, проблемы не исключительны, 
не являются уникальными, что и другие переживают сход-
ные чувства. Для многих подобное открытие само по себе 
оказывается мощным психотерапевтическим фактором. 
Снижается острота переживаний, связанных с взрослени-
ем, преодолением эгоцентризма, ощущением включенно-
сти. И как ответная реакция – избегание непродуктивного 
замыкания подростка в самом себе со своими трудностями. 

3. Участники тренинга получают опыт реального взаи-
модействия, а не рассказы о нем. Существенным моментом 
является то, что получение опыта происходит для под-
ростка в безопасной (при достаточном уровне профессио-
нализма ведущего) форме. Группа является отражением 
общества в миниатюре, а, следовательно, делает очевид-
ными такие скрытые факторы, как давление партнеров, со-
циальное влияние и конформизм. Таким образом, в группе 
моделируется система взаимоотношении и взаимосвязей, 
характерная для реальной жизни участников. А поэтому 
тренинговая группа является хорошей жизненной школой. 

4. Работа в группе позволяет участникам получать 
обратную связь от ровесников – людей со сходными про-
блемами, причем в структурированной и контролируемой 
форме, в отличие от обратной связи, получаемой в реаль-
ной жизни. В реальности далеко не все подростки имеют 
шанс получить искреннюю, безоценочную обратную связь, 
позволяющую увидеть свое отражение в глазах других лю-
дей, которые отлично понимают сущность твоих пережива-
ний, поскольку сами они переживают то же самое. 

5. Не менее важным аспектом является возможность 
наблюдать различные варианты и формы поведения и на 
основе принципов подражания усваивать их. Подростки 
могут идентифицировать себя с другими, сыграть роль 
другого человека для лучшего понимания его и себя и для 
знакомства с новыми эффективными способами поведе-
ния, применяемыми кем-то. Тренинговая группа дает воз-
можность обучаться новым умениям, экспериментировать 
с различными стилями отношений среди равных партне-
ров. Если в реальной жизни подобное экспериментирование 
всегда связано с риском непонимания, неприятия и даже 
наказания, то тренинговые группы выступают в качестве 
своеобразной «тренинговой площадки», где можно попро-
бовать вести себя иначе, чем обычно, применить новые 
модели поведения, научиться по-новому относиться к себе 
и к людям – и все это в атмосфере благожелательности, 
принятия и поддержки. Групповая тренинговая работа, яв-
ляясь самой эффективной неформальной разновидностью 
интерактивного обучения, предполагает максимальное 
включение участников в процесс, что способствует форми-
рованию и развитию мотивации. 

6. Взаимодействие ребят в тренинговой группе создает 
определенное напряжение, которое в свою очередь помога-
ет прояснить психологические проблемы каждого. В то же 
время, психологическое напряжение в тренинговой группе 
может и должно играть конструктивную роль, задача веду-
щего – не дать напряжению выйти из-под контроля и раз-
рушить продуктивные отношения в группе. 

7. Работа в тренинговой группе облегчает процессы 
самораскрытия, самоисследования и самопознания. Кроме 
как в процессе работы в группе и через оценку других лю-
дей, эти процессы в полной мере невозможны. Открытие 
себя другим и открытие себя самому себе позволяют по-
нять себя, изменить себя и повысить уверенность в себе. 

Трудности в организации  
тренинговой групповой работы с подростками

Наравне с преимуществами тренинговой работы, су-
ществует и ряд трудностей, как в организационной части 
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тренинга, так и в процессе самого проведения встреч. Же-
лание проявить себя, создать о себе определенное впечат-
ление в группе, завоевать авторитет и выразить свою ин-
дивидуальность становятся причинами конфликтов, недо-
понимания, а также отсутствия откровенности и доверия 
между членами тренинговой группы. Поэтому при прове-
дении тренинга ведущему необходимо учитывать следую-
щие особенности:

1. Временной аспект. Тренинг предполагает протяжен-
ные по времени систематические занятия (около 10 встреч 
один раз в неделю, что составляет 2,5 месяца), каждое из 
которых длится около1,5 часов и требует систематических 
посещений. Учеба в школе и внеурочные занятия занимают 
у подростков довольно много времени. Подростки устают 
от уроков, порой у них появляются другие дела, зовут с со-
бой друзья – все это затрудняет организацию посещений 
тренинга, делает эти посещения несистематичными. 

2. Мотивационный аспект. Многие подростки отри-
цают значимость любых занятий и в том числе тренинго-
вых, а это затрудняет организацию качественной помощи. 

3. Тренинговая группа живет своей жизнью и с этим 
необходимо считаться, поскольку участники группы 
сами того не осознавая оказывают сильное воздействие 
друг на друга и создают свой особый климат. 

Ведущий должен быть готов ко всяким неожиданно-
стям и уметь на ходу изменять как содержание, так и ме-
тоды проведения занятия. Очень важно уметь вносить из-
менения или корректировки в соответствии с актуальным 
состоянием группы, поэтому тренер должен хорошо ори-
ентировался в программе и понимал суть упражнений для 
того, чтобы заменить его равноценным. 

4. Тренинговая группа имеет определенный уровень 
открытости, который способен изменяться, и не всегда 
в одном направлении. 

Вся тренинговая групповая работа основана на дове-
рительных отношениях, в частности, на уверенности в том, 
что никто из группы за ее пределами не расскажет о том, 
что происходит на занятии. Без этого самораскрытие не-
возможно. Для ребят с повышенным уровнем тревожности 

группа должна стать надежным местом, где все секреты 
под охраной. Поэтому, принимая нормы и правила поведе-
ния, необходимо обязательно уделить внимание вопросам 
доверия: обсудить аспекты конфиденциальности, обозна-
чить ее границы. 

Для того, чтобы подростки могли открыться другим 
членам тренинговой группы, они должны быть уверенны 
в том, что никто не станет осуждать их, смеяться или де-
литься сказанным за пределами группы. Для решения этой 
проблемы на одном из первых занятий группа договарива-
ется о соблюдении группой общегрупповых правил. (При-
ложение 1)

Также ведущий должен уметь влиять на уровень от-
крытости подростков, а не просто учитывать его. Прину-
ждение их к открытости приведет к обратному эффекту, 
поэтому ведущему необходимо самому быть открытым, 
и чутко и внимательно относиться к тому, что говорят ре-
бята, к их переживаниям, а также поддерживать их, задавая 
тем самым норму отношений. 

5. В процессе работы тренинговой группы возника-
ют кризисные ситуации

Можно выделить четыре основных типа кризисов, ко-
торые способны возникнуть в ходе тренинговой групповой 
работы с подростками. Они не являются показателями про-
фессиональной несостоятельности, а свидетельствуют о 
наличии проблем во взаимоотношении между участника-
ми тренинговой группы, так и личностных у отдельных ее 
членов. 

1. Конфронтация («столкновение» между ведущим 
и участниками или между самими участниками). 

2. Отчужденность (отчужденность между ведущим 
и подростками, потеря интереса к занятиям, что может вы-
ражаться и в резком оттоке детей из группы). 

3. Эмоциональный взрыв (сильная эмоциональная ре-
акция одного-двух человек). 

4. Конфликт (отдельные участники выясняют в груп-
пе отношения либо с ведущим, либо между собой, осталь-
ные не вовлечены в процесс) (Рязанова, 2003), (Горбушина, 
2008). 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Раздел 4. Технология организации тренинговых групп для подростков  

34

Трудности в организации тренинговой групповой работы с подростками 

35

В случае возникновения конфронтации или отчу-
жденности группа не в состоянии самостоятельно кон-
структивно разрешить ситуацию и бессознательно не дове-
ряет ведущему. Подростки сомневаются в его возможности 
оказать помощь в разрешении данной ситуации. Данные 
кризисные ситуации тренинга способны в различных груп-
пах проявляться по-разному: в отчуждении, в агрессии, во 
внутренних «разборках» между участниками. В подобных 
случаях зачастую задеваются личные проблемы подрост-
ков, однако группа еще не имеет достаточное количество 
средств, чтобы осознать и работать с ними. 

Для возникновения отчужденности в тренинговой 
группе есть несколько причин:

Причина 1. Ведущий «закрывается», не проговаривает 
свои проблемы – в ответ «закрываются» и подростки

Причина 2. Ведущий «вскрывает» проблемы, но не ра-
ботает с ними и переходит к следующей теме;

Причина 3. Ведущий ставит перед группой слишком 
сложную на данном этапе проблему. 

Отчуждение в тренинговой группе может быть вызвано 
не только одной из вышеперечисленных причин. Довольно 
часто затруднения в тренинговой группе могут быть резуль-
татов существования сразу нескольких проблемам, а крити-
ческие ситуации способны переходить одна в другую. 

Шаги преодоления отчуждения в подростковой тре-
нинговой группе:

1. Ведущий должен осознать максимально честно, что 
в нем самом является причиной проблем, так как послед-
ние всегда в той или иной степени связаны с ведущим:

• с его закрытостью;
• с нежеланием либо неготовностью работать с той 

или иной проблемой;
• с нежеланием говорить о своих чувствах;
• с возможными предрассудками (Рязанова, 2003). 
Это не означает, что ведущий должен выплескивать 

все душевные переживания на участников тренинговой 
группы. Он должен проанализировать свои проблемы 
и решить, что он может сказать участникам, а что нет. На-
пример, «Я понял, что не готов сейчас работать с данной 

проблемой». В данном случае не обязательно раскрывать 
причины этой неготовности, хотя при желании можно их 
коснуться. Основной признак, по которому принимаются 
решения, – отсутствие насилия над собой. 

Также можно сказать: «Мне неприятен этот разговор, 
давайте его отложим». Возможно, после данного выска-
зывания подростки на некоторое время могут немножко 
закрыться, поэтому после следует их переключить на ней-
тральную тему. 

2. Не нужно стараться выполнить абсолютно все, что 
было запланировано. Следует подумать о том, что происхо-
дит с группой, стоит ли возвращаться к болезненной теме 
и каким образом это лучше сделать. В подобных случаях 
важно иметь заранее приготовленные нейтральные темы – 
не личностного, а, скорее, познавательного характера. 

3. Полезно выносить на групповое обсуждение свои пе-
реживания по поводу того, что работа не идет, и обсудить, по-
чему это происходит. Это поможет понять, какие причины ме-
шают эффективно выстраивать работу тренинговой группы. 

В случае если в группе возник «эмоциональный 
взрыв» рекомендуется:

1. Постараться понять, что это за подросток (подрост-
ки), в чем проблема, поговорить с другими взрослыми (ро-
дителями, учителями). 

2. Проанализировать собственные действия (а не мог 
ли я случайно спровоцировать такую реакцию?). 

3. Принять решение:
• работать ли с подростком индивидуально и как имен-

но (в том случае, если ведущий понимает природу пробле-
мы, имеет опыт подобной индивидуальной психологиче-
ской работы и внутренне готов начать такую работу);

• посоветовать родителям подростка обратиться к дру-
гому психологу, занимающемуся индивидуальной психоте-
рапией (это можно сделать и в том случае, если ваша ин-
дивидуальная работа с подростком не принесла желае мых 
результатов);

• решить, какие еще можно принять меры (трудно опи-
сать все возможные меры, каждый случай надо рассматри-
вать отдельно) (Рязанова, 2003). 
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Также при «эмоциональном взрыве» важно быстро 
переключить группу на другую форму работы, привлекая 
ее к выполнению отвлекающего упражнения (на этот слу-
чай подойдут тесты, темы для обсуждения в микрогруппах, 
коллажи), а в это время поработать с подростком индиви-
дуально и дать ему задание. 

В ситуации конфликта, когда отдельные участники 
выясняют отношения либо с ведущим, либо между собой, 
следует пообщаться непосредственно с подростком (под-
ростками) вне тренинга, так как обычно такое поведение 
– форма привлечения внимания ведущего, а потому сама 
собой проблема не уйдет. Поэтому сразу после возникно-
вения конфликтной ситуации необходимо договориться о 
беседе с участником (участниками) по окончанию занятия, 
сказав, что это очень важно. 

Так же в процессе тренинговой работы с подростками 
следует уделить внимание и следующим аспектам: 

1. Критика и похвала. Ведущему стоит помнить, что 
подростки очень чувствительны к критике, указание им на 
ошибку могут вызвать огорчение, смущение, агрессию и, 
как следствие, негативное поведение. Стоит быть осторож-
ным и с похвалой – у некоторых ребят она может вызвать 
смущение. Не успешность одного из участников тренинга 
отдельные дети могут встретить равнодушно, а некоторые 
со злорадством. Постоянная же успешность кого-либо из 
ребят может натолкнуться одних участников на безразли-
чие, а других на зависть. Дело не в том, что ребенок не спо-
собен к сопереживанию из-за своего эгоизма. Он просто 
не обучен сопереживанию в новых для него условиях. Веду-
щий должен заниматься развитием нравственных качеств 
у детей в группе. 

2. Споры и ссоры. Конфликтные ситуации доволь-
но часто возникают в межличностном общении и конеч-
но же они могут присутствовать в групповой работе. При 
этом подростки не всегда способны сами к конструктив-
ному ведению конфликта, ведущий может использовать 
споры и ссоры, возникшие во время работы для обучения 
ребят конструктивным методам разрешения конфликтных 
ситуаций. 

3. Группировки. В любом коллективе, особенно в под-
ростковой группе, могут возникать группировки. Они могут 
оказаться полезными тогда, способствуют достижению об-
щих целей. Однако дружеские связи также могут и тормо-
зить коммуникативные процессы в группе из-за возникшей 
путаницы во взаимоотношениях ребят и боязни разгласить 
конфиденциальную информацию. Участники группировки 
в процессе занятий склонны во всем соглашаться между 
собой, они вступаются друг за друга – в таких условиях от-
крытое выражение чувств подавляется, нормы терапевти-
ческого общения не соблюдаются, а изменение и развитие 
личности встречает сопротивление. Участники, не допу-
щен в группировку, чувствуют себя в некотором роде аут-
сайдерами, от этого страдает сплоченность группы. Важно 
использовать группировки для устранения барьеров в об-
щении между детьми, а не пытаться их расколоть. 
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