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Подводя итог изложенному, можно сделать вывод о том, что 

эффективность применения арт-терапии подтверждена прежде всего 

изменениями в самочувствии и поведении детей. 
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эффекты сверхнормативного и псевдосверхнормативного поведения в процессе 
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Современное общество разнородно по своему составу, где 

разностатусность оказывает особое влияние на процесс полноценной 

реализации собственного Я и маршрут желаемых достижений каждой 

личности. Данное обстоятельство обосновано тем, что полнота/ 

дефицитарность внешних и внутренних ресурсов личности определяют поле 

социальных взаимодействий и характер выбора тех или иных стратегий 

жизненного вектора.  

В этой связи, недостаточная реализованность жизненно важных планов 

снижает социальное самочувствие личности и удовлетворенность жизнью в 

целом. Наиболее подвержена подобным эффектам социальная группа лиц, 

имеющих ограниченные возможности здоровья. Именно поэтому проблема 
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партиципационных (разностатусных) взаимодействий приобрела актуальную 

значимость. 

Данный вопрос решается нами в рамках научного проекта № 17-06-00338 

«Взаимосвязь личностных экспектаций и готовности к партиципации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при построении жизненной 

перспективы», осуществляемого при финансовой поддержке РФФИ. 

Исследованием феномена партиципации ученые занимаются 

сравнительно недавно (Э.А. Локк, Дж.Штраус, Ф.Хеллер, И.В. Касьянова, О.Н. 

Перова и др.) и буквально данный термин обозначает сопричастность. В 

научной практике современная трактовка партиципации указывает, что это 

процесс активного, осознанного разностатусного взаимодействия. Характер 

включенности личности в партиципационное взаимодействие носит, как 

правило, маркер готовности добровольно и ответственно принимать партнеров 

по контактированию, как равнозначных по степени эффективности.  

Следует отметить, что готовность к совместной деятельности у каждой 

личности может быть различной в силу индивидуальных факторов и условий 

реальной ситуации [1]. Степень готовности к партиципационным 

взаимодействиям, вне всякого сомнения, более рельефно отражает 

наличие/отсутствие интрапсихического конфликта и меру доверия личности 

окружающему миру.  

Рефлексия жизненного пространства определяет вектор продвижения 

личности по жизненному маршруту, с учетом возможных трудностей и 

механизмов их преодоления [2]. Признание равноценности партнеров по 

взаимодействию позволяет личности выстраивать гармоничный вектор 

достижения общих целей.  

В этой связи, партиципационное взаимодействие может выступать 

условием развития личности, активизации уверенности в собственных силах и 

укреплению значимых социальных отношений. Чем ниже готовность к 

партиципации, тем выраженнее интрапсихический конфликт, который 

маркирует дисбаланс между желанием достичь поставленную цель и неверием 
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в эффективность партнеров по взаимодействию. Внутренний конфликт 

приводит к рассогласованности действий и снижает результативность 

достижений личности [3].   

Интересный факт можно найти в исследовании А.С. Ширяевой, которая 

указывала, что личность, вступая в активное социальное взаимодействие, 

может транслировать две модели поведения: сверхнормативное и 

псевдосверхнормативное [4].  Данные модели поведения предполагают выход 

за рамки должного и необходимого, стимулируя личность к изменениям.  

Идея А. С. Ширяевой, на наш взгляд, применима к характеристике 

партиципационного взаимодействия. Именно в разностатусных отношениях 

личность получает бесценный опыт понимания собственного Я и глубже 

осознает ценность личности Другого.  

Причем, если сверхнормативное поведение позволяет преобразовывать 

окружающую реальность в позитивном ключе, так как личность включает в 

собственное жизненное поле партнеров по взаимодействию и их ресурсы, то 

псевдосверхнормативное поведение носит характер имитационных действий. 

Иными словами, личность транслирует внешние сигналы включенности в 

партиципацию, при латентном непринятии самого процесса. Подобное 

обстоятельство может выступать индикатором не только внутреннего 

конфликта, но и дефицита внутренних ресурсов личности. 

Нами допускается утверждение, что псевдосверхнормативное поведение 

не только затрудняет процесс партиципации, но и способствует усилению 

психологической травматизации партнеров по взаимодействию. Это связано с 

тем, что взаимодействуя в ситуации вынужденных контактов, личность не 

только переживает стресс, но и осознанно/неосознанно транслирует его 

эффекты, а именно: скованность в общении, рассогласованность при 

реализации целей, неверие в потенциал партнера, имеющего ограниченные 

возможности здоровья. Безусловно, подобные социальные сигналы 

усваиваются партнерами и ведут к отчужденности, ослаблению 

партиципационных связей. 
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Таки образом, партипационное взаимодействие включает в себя  характер 

индивидуального восприятия себя, собственных ресурсов, степень принятия 

партнеров по взаимодействию, как равноценных, а так же эффекты избираемых 

моделей поведения личности. 
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