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Введение
Здоровье детей относится к одной из основных ценно-

стей современного образования. Фиксируемые нарушения 
психологического здоровья детей объединены под общим 
именем – антропогения. Векторы практической ориен-
тации позволяют выделить два типа профессиональных 
задач: «психологический инжениринг» образовательной 
среды и оказание квалифицированной помощи в интере-
сах детей посредством гуманитарных практик.

Актуальное состояние возрастного развития детей в ус-
ловиях современного общества определяет необходимость 
построения модели психологического здоровья личности 
на разных возрастных этапах. Это даст возможность на 
основе бенчмаркинга по заданным параметрам отобрать 
оптимальные из существующих обучающих, воспитатель-
ных, развивающих технологий, программ обучения, учеб-
ных материалов, модифицировать и дополнить и получить 
универсальный инвариант для образовательного простран-
ства края. В этом есть научная новизна и преимущество 
данного проекта.

Технологический комплекс становления компетенций в 
области психологического здоровья личности всех участ-
ников образовательного процесса позволит предупредить 
и решить ключевые нарушения психологического здоро-
вья личности путем организации связей и отношений ре-
бенка с собой, социальным окружением, прежде всего – со 
значимыми взрослыми и сверстниками.

Цель настоящей работы: представить технологии фор-
мирования (сохранения и поддержания) психологическо-
го здоровья ребенка и взрослого в образовательном про-
странстве.

Задачи:
1. Изучить закономерности взросления ребенка в ин-

формационном обществе, в пространстве гаджетов, потре-



бления, в том числе в условиях школьного и домашнего 
обучения.

2. Исследовать образ ребенка на различных стадиях раз-
вития, в том числе со стороны педагогов и родителей. 

3. Построить модель психологического здоровья лично-
сти на разных возрастных этапах.

4. Разработать технологию становления компетенций в 
области психологического здоровья личности всех участни-
ков образовательного процесса, включающую: 1) формиро-
вание психологической культуры участников образователь-
ного процесса (обучающихся, педагогов, родителей) в целях 
формирования, сохранения и развития их психологического 
здоровья; 2) развитие умений и навыков оказания помощи/ 
самопомощи в переживании и организации решения про-
блемных ситуаций, несущих угрозу психологическому здо-
ровью или обусловленных выраженным нездоровьем. 
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1. МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  
ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Проблема психологического здоровья была поставлена 
выдающимися учеными гуманистической ориентации – 
Г. Олпортом, А. Маслоу, К. Роджерсом. Они описали и 
параметры психологического здоровья, которые в сло-
жившемся понимании выглядят преимущественно как до-
стояние зрелости. 

И.В. Дубровина (2009), рассматривая психологическое 
здоровье детей и подростков, замечает, что основу пси-
хологического здоровья составляет развитие личностной 
индивидуальности, а суть психологического здоровья за-
ключается в постепенном осознании и принятии расту-
щим человеком особенностей своего психического разви-
тия, своей личности, своей индивидуальности. 

Рассматривая понятие психологического здоровья в 
единстве биологического, психического и социального, 
В.А. Ананьев (2000) приходит к выводу, что психологи-
ческое здоровье предполагает устойчивое, адаптивное 
функционирование человека на витальном, социальном и 
экзистенциальном уровнях жизнедеятельности.

В любом случае представление о модели психологи-
ческого здоровья личности на разных возрастных этапах 
дает для образования понимание:

1) закономерностей развития психических процессов и 
личностных новообразований современного ребенка;

2) задач обучения, воспитания и развития, соглас-
но актуальным представлениям о возрасте. Это, в свою 
очередь, позволит скорректировать целевые ориентиры 
ФГОС всех ступеней обучения;
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3) методов изучения и диагностики развития ребенка, 
его личностных достижений, образовательных результа-
тов;

4) оптимальных технологий обучения, воспитания, 
развития, психологической поддержки для каждого воз-
растного периода и разных категорий детей;

5) ключевых направлений работы с детьми, родителя-
ми и педагогами в образовательных учреждениях.

В настоящее время определены основные критерии и 
показатели развития психологического здоровья для раз-
ных возрастных категорий детей: дошкольника, младшего 
школьника, подростка. Общие позиции модели представ-
лены в табл. 1. Это стало возможным благодаря исследо-
ваниям особенностей возрастного развития детей в усло-
виях современного общества и анализу особенностей со-
временной семьи. Проведенное исследование комплекс-
ное, реализовано через призму описания компонентов и 
критериев психологического здоровья детей. Вместе с по-
лученными данными о состоянии компонентов психоло-
гического здоровья детей выделены и обсуждаются пси-
холого-педагогические технологии сопровождения разви-
тия детей в образовательном пространстве, что суммарно 
позволило авторам определить их как психолого-педаго-
гическую технологию формирования (сохранения и под-
держания) психологического здоровья ребенка и взросло-
го в образовательном пространстве.
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Таблица 1
Модель психологического здоровья детей

Уровни 
психоло-

гического 
здоровья

Линии 
разви-

тия
Компетентности как критерии 

психологического здоровья

Ви
та

ль
ны

й

Де
ят

ел
ьн

ос
ть

Са
мо

со
зн

а-
ни

е
Компетентность здорового образа жизни
Позитивное отношение к телу

Со
ци

ал
ьн

ый
(и

нс
тр

ум
ен

та
ль

ны
й)

 

Де
ят

ел
ьн

ос
ть

Компетентность самообразования и само-
развития 
Психологическая компетентность 
Когнитивный компонент
Компетентность критического и творческого 
продуктивного мышления
Компетентность продуктивной деятельности

О
бщ

ен
ие

Психологическая компетентность
Коммуникативный компонент

Психологическая компетентность
Опыт социального взаимодействия

Эк
зи

ст
ен

ци
ал

ьн
ый

Са
мо

со
зн

ан
ие

Психологическая компетентность
Рефлексивно-перцептивный компонент
Психологическая компетентность
Аффективный компонент

Психологическая компетентность
Самоорганизация, саморегуляция, воля
Психологическая компетентность
Ценностно-смысловой компонент

Де
ят

ел
ь-

но
ст

ь Компетентность культурного обогащения
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Характеристика современной семьи  
с детьми дошкольного возраста. Особенности 
семейной микросреды и досуга современных детей  
дошкольного возраста как ресурса психического  
и физического развития  
(О.В. Груздева, О.М. Вербианова, В.А. Ковалевский)
В настоящее время изменяются подходы к обучению, 

развитию и воспитанию детей дошкольного возраста. Обе-
спечение психологического здоровья детей предполагает 
построение организованного процесса с ранних ступеней 
развития, с дошкольного возраста. Организованные процес-
сы требуют участия родителей, а значит знания семейного 
контекста развития детей. 

Исследование социодемографических и культурных ха-
рактеристик семьи как контекста развития современных 
детей дошкольного возраста проводилось в течение 2017–
2018 гг. В анкетировании участвовало 120 семей, имею-
щих детей дошкольного возраста, которые посещают го-
сударственные дошкольные образовательные учреждения 
г. Красноярска и Красноярского края. Анкета предоставле-
на специалистами НИУ ВШЭ. Цель опроса – составление 
портрета современной семьи и особенностей образа жизни 
семьи, имеющей ребенка дошкольного возраста.

По составу семей опрошенные представляют собой пре-
имущественно полные семьи с одним ребенком или полные 
семьи с двумя детьми. Неполных семей из 120 опрошен-
ных – 6,72 %. Семей из 5 и 6 человек по 1,68 % соответ-
ственно.

Преобладающий возраст матерей – 33–35 лет (1982, 
1983 г.р.). Преобладающий возраст отцов – 35–37 лет (1980, 
1977 г.р.).
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Анализ занятости и профессиональной принадлежности 
матерей и отцов показал, что среди матерей профессиональ-
но заняты 46 %. Остальные находятся либо в длительном 
отпуске (8,4 %), либо в кратковременном отпуске (0,84 %) с 
сохранением места работы. Безработные – 5,88 % матерей. 
Среди отцов: 58,82 % – работающие. Преимущественно это 
служащие (7,56 %), руководители (управляющие, менедже-
ры или служащие высшей категории) (7,56 %), работники 
производств с хорошим опытом и стажем 7,56 %.

Образование родителей в основном высшее (мать: выс-
шее, специалист / отец: высшее специалист (31,93 %) или 
смешанное (мать: высшее, специалист / отец: нет высшего 
(12,61 %).

Периодически повышают квалификацию половина опро-
шенных, из числа работающих: имеют систематическое по-
вышение квалификации 31,93 % и не имеют его в системе 
34,45 %.

В семьях есть автомобиль у 87 % опрошенных семей и у 
13 % автомобиля нет. Большинство родителей не владеют 
иностранным языком (отмечают степень владения как неу-
довлетворительную).

Ежемесячный доход составляет: от 16 до 20 тыс. руб. 
(22,69 %), от 21 до 30 тыс. руб. (21,85 %), от 11 до 15 тыс. 
руб. (16,81 %), от 8 до 10 тыс. руб. (10,92 %), от 51 до 
60 тыс. руб. (5,04 %), до 7 тыс. руб. (2,52 %), 71 и выше тыс. 
руб. (2,52 %), от 41 до 50 тыс. руб. (0,84 %). Затрудняются в 
определении (расчете) ежемесячного дохода семьи – 9,24 % 
опрошенных.

Имеют свою комнату 63,03 % детей. 
В ответах 63 % опрошенных семей указали факты посе-

щений детьми дополнительных развивающих занятий вне 
дошкольного образовательного учреждения. Выбор допол-
нительных занятий за пределами дошкольного образова-
тельного учреждения распределился следующим образом: 
Спортивные занятия и секции (24,37 %), танцы (19,33 %), 
подготовка к школе (18,49 %), изо (11,76 %), пение (9,24 %), 
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плавание (7,56 %), занятия с логопедом (5,88 %), англий-
ский язык (1,68 %), технические кружки, секции (1,68 %), 
театральные кружки (0,84 %).

При этом 75 % опрошенных родителей считают важ-
ным и необходимым включение ребенка в дополнитель-
ные развивающиеся занятия. Желаемые виды занятий, де-
ятельности распределились по следующим областям: бас-
сейн (9,24 %), танцы (5,04 %), хореография (2,52 %), изо 
(2,52 %), техника (2,52 %), английский (1,68 %), волейбол 
(1,68 %), театр (1,68 %), футбол (1,68 %), хоккей (0,84 %), 
спорт в общем (0,84 %), дзюдо (0,84 %), спортивные танцы 
(0,84 %), бальные танцы (0,84 %), логопедические (0,84 %), 
модельные агентства (0,84 %), керамика (0,84 %), горные 
лыжи (0,84 %), пение (0,84 %), «Клуб путешественников» 
(0,84 %). 

Наблюдается разница в желаемых для ребенка и факти-
чески посещаемых занятиях. Особенно заметны различия в 
областях пение, подготовка к школе.

Родители считают важным и необходимым наличие обя-
занностей у ребенка. Так, обязанностями, по мнению ро-
дителей, являются и выделены как имеющиеся: мыть по-
суду (10,92 %), убирать игрушки за собой (9,24 %), уборка 
одежды (7,56 %), чистить зубы (2,52 %), поливать цветы 
(2,52 %), заправлять постель (2,52 %).

Используемые способы наказаний: словами (10,08 %), в 
угол (7,56 %), повышение голоса (5,04 %), не смотреть те-
левизор (2,52 %). 

Предпочитают не наказывать детей 15,13 % родителей.
Зафиксировано постоянное пользование семьями с деть-

ми дошкольного возраста социальными услугами (67 % 
опрошенных семей). Самые востребованные виды услуг: 
доставка готовой еды (44,54 %), доставка курьером товаров 
(29,41 %), услуги по уборке дома (4,2 %), доставка продук-
тов питания из магазина (2,52 %), услуги няни (1,68 %).

При этом в жизни семьи достаточно большое значение 
имеет Интернет как средство обеспечения жизнедеятель-
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ности и организации досуга. Использование Интернета 
зафиксировано в отношении следующих занятий: покупка 
и заказы товаров (78,99 %), оплачивать товары (50,42 %), 
читать и скачивать книги (47,06 %), играть в онлайн-игры 
(44,54 %), смотреть видео уроки (42,86 %), решать вопро-
сы, общаться в соц. сетях (24,37 %), жертвовать деньги на 
благотворительность (20,17 %), участвовать в видеоконфе-
ренциях (10,08 %), подписывать петиции (8,4 %), вести ин-
тернет-дневник (6,72 %), жертвовать деньги на реализацию 
проектов (0,84 %).

Личный досуг организуется в местах (с помощью): парк, 
лес, природа (89,92 %), на даче (85,71 %), крупные торго-
вые центры (84,03 %), гости у друзей и родственников: 80 
(67,23 %), кинотеатр (65,55 %), кафе/ресторан (53,78 %), баня/
сауна (52,1 %), салон красоты (47,06 %), активный отдых на 
улице (43,7 %), детские, развлекательные центры (38,66 %), 
музеи (34,45 %), зоопарки (34,45 %), концерты классической 
музыки/балеты (33,61 %), книжный магазин (31,09 %), спор-
тивный клуб (26,89 %), тренинги (19,33 %), детские развива-
ющиеся центры (18,49 %), театр (15,13 %), концерты в клу-
бах (14,29 %), цирк (10,92 %), бильярд (5,88 %), спортивные 
матчи (5,04 %), реалити-квесты (5,04 %) и др.

Семьи указали как место последнего отпуска с детьми: 
на даче (29,41 %), в других регионах России (28,57 %), дома 
в пределах моего города (24,37 %), в поездках по своему 
краю (21,01 %), за рубежом в других странах (13,45 %), в 
поездках по странам СНГ (4,2 %).

Таким образом, семья в настоящее время по-прежнему 
является важным фактором развития ребенка, обеспечивает 
через свои социодемографические и культурные характери-
стики условия для развития детей. Через институты допол-
нительного образования и социокультурные учреждения 
компенсируются некоторые дефициты непосредственного 
общения родителей и детей. Зафиксированы факты раннего 
обучения детей и увеличение участия отцов в воспитании 
детей.



13

Следующим аспектом изучения контекста развития де-
тей дошкольного возраста стало изучение досуга и культу-
ры организации семьей свободного времени.

Культура досуга является частью общей культуры чело-
века и отражает определенные тенденции, которые харак-
теризуют современное общество. Интерес к содержанию и 
формам досуга возрастает в связи с тем, что досуг является 
мощным средством социализации, развития и формирова-
ния личности, выступает как средство нравственного, пси-
хического и физического развития. 

Исследование отражает интерес к досугу ребенка до-
школьного возраста с целью изучения современных акцен-
тов, потенциала и дефицитов досуговой деятельности. Это 
позволит оценить досуг ребенка как ресурс его психическо-
го и физического развития. 

Специфика досуговой деятельности ребенка дошколь-
ника заключается в том, что ее организуют воспитываю-
щие взрослые, которым принадлежит инициатива в выбо-
ре содержания и вида досуга. Именно родители определя-
ют характер досуговой деятельности детей, формируют 
социальные запросы общества и востребованность видов 
детского досуга. Поэтому важно оценить, как родители 
понимают роль досуга в развитии ребенка, изучить их 
представления относительно организации детского до-
суга, определить родительские и детские предпочтения в 
проведении досуга. 

Для проведения исследования была разработана аноним-
ная анкета, состоящая из вопросов, позволяющих выделить 
содержание, характер и особенности досуга современных 
дошкольников, проживающих в городских условиях. Было 
опрошено 86 родителей, воспитывающих детей дошколь-
ного возраста, из них доля отцов составила 27 %. В анкете 
были представлены вопросы, позволяющие выявить осо-
бенности совместного досуга, организованного для ребенка 
воспитывающими взрослыми, а также индивидуальных ви-
дов самостоятельной досуговой деятельности ребенка. Эм-
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пирический материал обработан методами корреляционно-
го анализа, с помощью применения программы обработки 
статистической информации. Анализ результатов позволя-
ет сделать некоторые выводы. 

1. Родители проявляют подлинный интерес к организа-
ции досуга детей дошкольного возраста, осознают его зна-
чимость в социализации ребенка, считают, что досуг «по-
зволяет развивать ребенка». При этом 91 % родителей отме-
чают нехватку свободного времени, что прямо указывает на 
дефициты семейного воспитания. 

2. Популярными видами общественных форм детско-
го досуга, организованного муниципальными и частными 
организациями в г. Красноярске, являются: а) посещение 
выставок живой природы (89 %), б) детские музыкаль-
ные мероприятия, проводимые в городе (76 %); в) детские 
спортивные мероприятия (69 %). Посещение кинотеатров 
с детьми дошкольного возраста как вид семейного досуга 
используется в семейном воспитании, но не является попу-
лярным видом досуга (21 %). Посещение театра рассматри-
вается родителями в качестве досуга крайне редко.

В части семей (34 %) практикуют систематические заня-
тия детей в развивающих клубах, кружках, секциях. В по-
следние годы доля таких семей и соответствующих заведе-
ний растет в условиях города. 

3. Достаточно часто (66 %) досуг ребенка организуют 
прародители при условии их проживания в г. Красноярске. 

4. Среди видов детского досуга можно выделить: виды 
досуга с участием взрослых и виды, когда ребенок самосто-
ятельно выбирает досуговую деятельность. Определить до-
левое соотношение этих видов в пространстве времени не 
представляется возможным. 

5. Анкетирование родителей позволяет дать качествен-
ную характеристику видов досуга ребенка со взрослыми. 
Э.В. Соколов выделил следующие виды досуга: отдых, раз-
влечение, созерцание, праздник, творчество, просвещение. 
Следует осознавать, что разделение этих видов весьма ус-
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ловно и все виды взаимосвязаны. Результаты позволили вы-
делить 2 основные группы видов досуга ребенка с участием 
родителей. Значительная доля относится к развлечениям и 
праздникам (76 %), куда вошли посещение мероприятий, 
друзей, родственников; прогулки; спортивные занятия. Так, 
родители рассматривают в качестве развлечения для ребен-
ка (да, видимо, и себя, в том числе) посещение родствен-
ников, знакомых. Этот вид досуга очень популярен среди 
опрошенных взрослых (39 %). 

Посещение городских мероприятий, праздников (вы-
ставки, конкурсы, концерты, кино, театры) занимает долю в 
27 %. Совместные прогулки, занятия спортом, совместные 
подвижные игры – 34 %. Последний показатель отражает 
современные тенденции устремленности общества к здоро-
вью и здоровому образу жизни. 

Следует уточнить, что данные пропорциональные от-
ношения могут существенно измениться в зависимости от 
близости или удаленности проживания семьи от центра 
крупного города. Кроме того, на выбор совместного се-
мейного досуга влияют не только культура семьи (которая 
тоже нередко связана с особенностями района проживания 
в городе). Досуговые занятия достаточно сильно регламен-
тируются материальными и социальными возможностями 
семьи. 

Другая группа видов досуга связана с творчеством и про-
свещением. К сожалению, данные виды досуга составили 
только 34 % от общего числа совместного со взрослым до-
суга ребенка. В эту группу вошли: чтение книг, совместное 
занятие творчеством, совместное участие в развивающих и 
настольно-печатных играх, посещение на регулярной осно-
ве кружков (клубов, секций) дополнительного образования. 

Факты свидетельствуют, что среди видов досуга детей 
в пространстве семьи преобладают виды с функцией раз-
влечения, а не просвещения и творчества. Безусловно, что 
даже в условиях такого досуга, как развлечение, ребенок 
получает возможность эмоционального развития, новых 
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форм социализации и усвоения социальных отношений, 
потенциал нравственного эстетического развития, разви-
тия коммуникативных компетенций. Тем не менее куль-
тура досуга складывается в раннем детстве под влиянием 
семейного воспитания, поэтому важно, чтобы родители 
осознавали необходимость воспитания содержательных 
интересов ребенка. 

6. Самостоятельные виды досуговой деятельности ребен-
ка обнаруживают сходные тенденции. Так, ребенок предпо-
читает досуг из группы развлечений (78 %): просмотр мульт- 
фильмов, компьютерные игры, игры с игрушками и другое. 
Дети редко обращаются в свободное время к занятиям твор-
ческого или познавательного характера. Современные дети 
крайне мало рисуют, редко самостоятельно изучают книгу, 
не используют игры развивающего содержания. К основ-
ным причинам этого  явления можно отнести то, что взрос-
лые не приучают ребенка с детства относиться к досугу как 
к источнику удовлетворения своих познавательных потреб-
ностей и устремлений. Факт отсутствия содержательных 
интересов у ребенка не беспокоит родителей, что отрази-
лось в их ответах.

Воспитывающим взрослым следует обратить внимание 
на формирование у детей интереса к содержательной сторо-
не досуга. По мнению А.Ф. Воловик, интерес в досуговой 
деятельности выступает в качестве доминирующего мотива 
[2]. Досуговая активность или пассивность ребенка опреде-
ляется только наличием или отсутствием интереса к ней.

7. Анализ результатов анкетирования показал расхожде-
ние ответов родителей относительно интересов ребенка и 
его самостоятельными занятиями в свободное время. Этот 
факт показывает, что родители не связывают интересы ре-
бенка с его досугом. С одной стороны, это может свидетель-
ствовать о низкой осведомленности родителей относитель-
но интересов ребенка. С другой стороны, уместно предпо-
ложение, что у ребенка в семье отсутствуют условия для 
реализации его интересов в досуговой деятельности. 
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Очевидно, что родителям следует более внимательно 
относиться к изучению интересов детей, способствовать 
их развитию посредством обеспечения необходимых ус-
ловий.

8. Родители высказывают пожелания разнообразить до-
суг ребенка, но при этом свои пожелания обращают к тем 
или иным социальным учреждениям. Тем самым, родите-
ли перекладывают ответственность за организацию досуга 
ребенка на муниципальные органы и образовательные ор-
ганизации. Резервов внутри семейного воспитания относи-
тельно досуга ребенка не видят. Так, например, родители не 
осознают возможности использования бытового совместно-
го труда в качестве досуговой деятельности детей. Хорошо 
известно, что дети проявляют огромный интерес в таких ви-
дах домашних дел, как рукоделие, кулинария, дизайн инте-
рьера, но практически никто из родителей не указал на эти 
виды занятий ребенка в свободное время. 

9. Дефициты в организации досуговой деятельности 
детей дошкольного возраста более всего проявляются в 
семьях, воспитывающих мальчиков. Об этом свидетельству-
ет: недостаточное участие отцов в досуговой деятельности, 
скудность содержательных интересов в досуге мальчиков, 
низкая представленность занятий, связанных с мужскими 
видами деятельности. Так, деятельность конструирования, 
творческие поделки не встречаются в досуге мальчиков. 
В целом родители нивелируют гендерные особенности 
мальчиков при организации досуга. 

Результаты исследования позволили, опираясь на мне-
ние родителей, отметить дефициты в организации обще-
ственных форм детского досуга:

а) недостаточное количество спортивных и игровых пло-
щадок для детей дошкольного возраста, неудобный режим 
для посещения с детьми дошкольного возраста, низкое ка-
чество услуг в части подготовленности специалистов для 
работы с детьми дошкольного возраста, необустроенность 
сооружений для маленьких детей;
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б) нехватка детских мероприятий городского, районного 
масштаба;

в) слабая реклама, анонсирующая мероприятия для де-
тей, проводимых на муниципальном уровне. Родители ука-
зывают, что они узнают о мероприятиях из средств массо-
вой информации уже после их проведения и не имеют пред-
варительной информации. 

Выявленные пожелания родителей могут оптимизиро-
вать работу органов власти, образовательных организаций, 
центров развития детей в вопросах организации досуга на-
селения, улучшить характер взаимодействия социальных 
институтов в воспитании подрастающего поколения.

2.2. Образ родительства в представлениях современных 
родителей как основа обеспечения психологического 
здоровья подрастающего поколения  
(на примере родителей детей дошкольного возраста)  
(Л.В. Арамачева, Е.Ю. Дубовик) 
В дошкольном возрасте закладываются основы психо-

логического благополучия ребенка. Семья является пер-
вым и главным инструментом социализации ребенка, где 
в отношениях со взрослыми происходит формирование 
личности.

Большое значение для ребенка имеет доброжелатель-
ная атмосфера, в которой он воспитывается. В процессе 
воспитания для родителей важно единство взглядов на 
воспитание и развитие ребенка. Для сохранения психо-
логического здоровья ребенка родителям необходимо 
уделять внимание его внутреннему миру: проблемам 
и переживаниям, уверенности или неуверенности в себе, 
в своих силах, интересах, способностях; его отношению 
к людям [5].

В последнее время наметились новые тенденции в раз-
витии института семьи и отношения к родительству.
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Перечислим совокупность предпосылок, способству-
ющих измене нию феномена родительства: увеличение 
продолжительности жизни; увеличение периода дет-
ства, появление периода emerging adulthood; появление 
свободного времени и развитой индустрии развлечений; 
снижение детской смертности; ресурсоемкость воспита-
ния ребенка в современ ном мире; возможность управлять 
репродуктивным пове дением; упрощение быта за счет 
внедрения бытовой тех ники, что существенно сокра-
щает время на рутинные процедуры ухода за ребенком; 
доступность дошкольных организаций, что позволяет 
совмещать родительство с профессиональ ной деятель-
ностью, в том числе при отсутствии помо щи со стороны 
прародителей [9; 13]. 

Заметим, что психология родительства – очень моло-
дое направление в науке, которое сотрудничает с рядом 
разных научных сфер (имеет междисциплинарную на-
правленность) и характеризуется системностью подхода. 
Ряд теоретических вопросов психологии родительства 
еще не до конца прояснен. Эта ситуация усложняется 
бурным развитием и некоторой нестабильностью в на-
учно-психологической парадигме в целом. Несмотря на 
существующий спрос, на практике психология родитель-
ства находится на первичных стадиях развития, не все 
практические методы работы еще окончательно объясне-
ны с точки зрения теории.

На сегодняшний день родительство рассматривается 
как процесс содействия прогрессивному развитию ре-
бенка и достижению им автономии в доброжелательной, 
безопасной и психологически комфортной среде, созда-
ваемой поведением родителя.

Основной целью родительства является обеспечение 
условий оптимального умственного и личностного разви-
тия ребенка. Родительство представляет собой длитель-
ный многолетний процесс развития системы компетен-
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ций в сфере воспитания ребенка. Родительское поведение 
изменяется по мере взросления ребенка и развития самого 
родителя. На различных возрастных этапах для развития 
ребенка необходимы паттерны родительского поведения.

Родительство – двусторонний процесс взаимодей-
ствия, в который и родитель и ребенок вносят свой значи-
мый вклад. Качество родительства определяет будущее 
психологическое благополучие обеих взаимодействую-
щих сторон. Каждый родитель потенциально может стать 
хорошим родителем, однако реализация этого потенци-
ала зависит как от истории отношений в семье, так и от 
актуальных событий. Составляющими родительства яв-
ляются: забота (удовлетворение витальных, социальных, 
эмоциональных потребностей ребенка и защита от бо-
лезней, вредностей, ущерба, отвержения, насилия и пр.); 
контроль (определение и выстраивание границ поведения 
и деятельности); развитие (содействие в реализации по-
тенциала ребенка в различных сферах) [15]. 

Эффективность родителя определяется такими харак-
теристиками, как: знание, информированность, компе-
тентность (в удовлетворении потребностей ребенка, по-
тенциале и возможностях развития ребенка, интерпрета-
ции и понимании особенностей ключевых моментов по-
ведения ребенка, осведомленность об источниках угрозы 
и факторах риска); мотивация (наличие потребностей, 
удовлетворение которых обусловливает поведение ро-
дителя); ресурсы (материальные и личностные); возмож-
ности (время и место для общения и взаимодействия с 
ребенком) [1; 2; 7].

В настоящее время актуальными и наболевшими во-
просами для родителей являются: каким должен быть 
родитель? как стать успешным родителем? Для ответов 
необходимо уточнение феномена родительства и изуче-
ния образа родительства в контексте представлений со-
временных родителей. 
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Исследование представлений современных родителей 
о феномене родительства в некоторой степени связано с 
необходимостью самораскрытия респондентов на интим-
но-личностном уровне, что возможно лишь в процессе 
доверительного общения. Опросные методы не предпо-
лагают такого рода общения, поскольку, с одной сторо-
ны, срабатывают механизмы психологической защиты: 
респондент начинает испытывать чувство тревоги из-за 
необходимости давать ответы о себе, с другой – проявля-
ется тенденция к социальной желательности ответов. Для 
минимизации этих проявлений в исследовании использо-
вался проективный метод.

Определяя специфику проективного метода, Л. Франк 
(2000) отмечает, что это прием исследования личности, с 
помощью которого испытуемого помещают в ситуацию, 
реакцию на которую он осуществляет в зависимости от 
значения для него этой ситуации, его мыслей и чувств. 

Ассоциативный эксперимент является разновидностью 
проективных методик исследования личности. Он опира-
ется на понятия стимула (S) и реакции (R): стимул – это 
слово, предъявляемое испытуемому экспериментатором, 
реакция – слово, которым испытуемый отвечает на ука-
занный раздражитель (Ф. Гальтон, 1879). Процедура ассо-
циативного эксперимента заключается в том, что испыту-
емый должен ответить на слово-стимул первым пришед-
шим на ум словом-реакцией. На основе ассоциативного 
теста разработана проективная методика «Незавершен-
ные предложения» (А. Пейн (1928), А. Тендлер (1930).

Применение методики «Незавершенные предложе-
ния» в контексте представленного исследования, на наш 
взгляд, дает возможность выявить глубинный, неосозна-
ваемый, автоматизированный уровень репрезентации ре-
спондентами образа родительства.

В исследовании приняли участие 110 человек – роди-
тели, воспитывающие детей от 3 до 7 лет, в том числе 
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86 матерей (78 %) и 24 отца (22 %). Возрастной состав 
выборки: 15 родителей – в возрасте 21–30 лет (13,6 %); 
85 респондентов – в возрасте 31–40 лет (77,3 %) и 10 ре-
спондентов – в возрасте 41–50 лет (9,1 %) [3].

Исследование осуществлялось на базах дошкольных 
образовательных учреждений г. Красноярска.

В качестве стимульных для испытуемых были скон-
струированы фразы, предполагающие следующую на-
правленность ответов:

– представления о родительстве;
– представления о ребенке, отношение к нему;
– особенности восприятия и оценки взаимоотноше-

ний с ребенком. 
Контент-анализ текстовой информации, полученной 

методом ассоциативного эксперимента, состоял из не-
скольких этапов обобщения: ассоциации отдельных ре-
спондентов ранжировались по частоте встречаемости; 
выделялись «неслучайные» ассоциации, составляющие 
семантическую универсалию стимула для данной груп-
пы; ассоциативные семантические универсалии стиму-
лов анализировались качественно.

В результате этого процесса изучаемая социальная ре-
альность обращалась в определенное количество катего-
рий, которые были подвергнуты дальнейшему описанию, 
анализу и интерпретации.

Приведем анализ высказываний респондентов в ответ 
на стимульную фразу «Что Вы думаете о родительстве?» 
(табл. 1).

В результате сбора информации было получено 1725 ас-
социаций. В ходе обработки данных установлено:

1. Наибольшее количество (удельный вес) ассоциаций 
получено на стимулы (вопросы, утверждения), связанные 
с образом «абстрактного родителя»: респонденты имеют 
достаточно четкие представления, каким «Должен быть» 
хороший родитель (это в определенной степени является 
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следствием усвоения общественного стереотипа – образа 
«положительного» родителя и модели его поведения, транс-
лируемого СМИ, кино, художественной литературой, и 
являющегося отражением современных тенденций в пред-
ставлении о родительстве).

При этом, согласно мнению респондентов, основное 
«предназначение» родителей – эмоциональная поддержка 
ребенка (в семантическую универсалию входят чаще эмо-
ции и чувства (любовь, доброта, ласка, уважение и т.п.).

2. Значительно меньший удельный вес имеют ассоциа-
ции, связанные с осмыслением собственного опыта роди-
тельства («Как родитель я…», «Считаю, что родители…»). 
При этом можно отметить определенный диссонанс между 
представлениями о том, «каким должен быть родитель» и о 
том, «какой я родитель»: 

Родители не должны: унижать – 25 (0,25); подавлять – 
22 (0,22); бить – 13 (0,13).

Родители имеют право: запрещать – 15 (0,23); наказы-
вать – 12 (0,19); контролировать – 11 (0,17).

3. Наименьшее число ассоциаций (50 из 1725) получено 
на стимул «Я был(а) бы лучшим родителем, если…», что 
демонстрирует: с одной стороны, затруднения родителей в 
поиске способов оптимизации взаимоотношений с ребен-
ком, с другой – отрицание проблем (наибольший удель-
ный вес у ассоциации – «Я – и так хороший родитель» – 14 
(0,28)).

Проанализируем высказывания респондентов в ответ 
на стимульную фразу «Что Вы думаете о своем ребенке?» 
(табл. 2).
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Анализ данных показал:
1. Наибольший удельный вес ассоциаций приходится на 

стимулы, отражающие представления родителей о буду-
щих достижениях ребенка, акцент сделан на то, что ребенок 
«ДОЛЖЕН». При этом «лидирует» ассоциация, входящая в 
смысловое подгнездо «успешность ребенка»:

Я всегда мечтаю о том, что мой ребенок: был успеш-
ный – 32 (0,25).

Мой ребенок должен: добиться успехов – 36 (0,29).
В будущем я вижу своего ребенка: успешным – 42 (0,35).
Я жду от своего ребенка: успешности – 21 (0,2).
2. Меньший удельный вес имеют ассоциации, связанные 

с реальным образом собственного ребенка (в настоящем 
времени): «Мой ребенок силен в…», «Думаю, ему меша-
ет…», «Мой ребенок способен, чтобы…»).

Следует отметить, что на стимульную фразу «Мой ре-
бенок способен, чтобы…» получена лишь одна «неслучай-
ная» ассоциация: учиться – 26 (0,29).

Это позволяет предположить, что «путь» к успешности ре-
бенка для родителей тесно связан с необходимостью учить-
ся: «…чтобы стать успешным, нужно хорошо учиться!».

Отсюда – стремление родителей с раннего возраста обу-
чать ребенка чему-либо (иностранному языку, ментальной 
арифметике, модным видам спорта), что не всегда соответ-
ствует возрасту и интересам самого ребенка.

Рассмотрим высказывания респондентов в ответ на сти-
мульную фразу «Ваши размышления о Вашем ребенке и о 
Вас…» (табл. 3).



29

Та
бл

иц
а 

3
А

на
ли

з в
ы

ск
аз

ы
ва

ни
й 

ре
сп

он
де

нт
ов

 в
 о

тв
ет

 н
а 

ст
им

ул
ьн

ую
 ф

ра
зу

  
«В

аш
и 

ра
зм

ы
ш

ле
ни

я 
о 

В
аш

ем
 р

еб
ен

ке
 и

 о
 В

ас
…

»
Во

пр
ос

ы
Ко

л-
во

 ас
-

со
ци

ац
ий

(S
 1

22
2)

М
ер

а
«Н

ес
лу

ча
йн

ые
» 

ас
со

ци
ац

ии
(с

ем
ан

ти
че

ск
ая

 у
ни

ве
рс

ал
ия

)

П
о 

ср
ав

не
ни

ю
 с 

др
уг

им
и 

де
ть

ми
 ег

о 
во

зр
ас

та
 м

ой
 р

еб
ен

ок

13
1

0,
11

Ум
ны

й
33

 (0
,2

5)
Со

об
ра

зи
те

ль
ны

й
21

 (0
,1

6)
Во

сп
ит

ан
ны

й
16

 (0
,1

2)
–

Ко
гд

а я
 д

ум
аю

 о
 св

ое
м 

ре
бе

нк
е, 

то
12

6
0,

1
Ул

ыб
аю

сь
 2

0 
(0

,1
6)

Тр
ев

ож
ус

ь
18

 (0
,1

4)
Лю

бл
ю

15
 (0

,1
2)

–

Я 
лю

бл
ю

, к
ог

да
 р

еб
ен

ок
12

4
0,

1
Ра

ду
ет

ся
 1

8 
(0

,1
5)

П
ом

ог
ае

т м
не

 1
5 

(0
,1

2)
См

ее
тс

я
14

 (0
,1

1)
Сп

ит
 со

 
мн

ой
12

 (0
,10

)

М
не

 н
ра

ви
тс

я 
в 

мо
ем

 
ре

бе
нк

е
12

4
0,

1
Вс

е 1
7 

(0
,1

4)
Уп

ор
ст

во
 1

4 
(0

,1
1)

До
бр

от
а

12
 (0

,1
0)

–

М
ы 

с р
еб

ен
ко

м 
ча

щ
е 

вс
ег

о
11

3
0,

09
И

гр
ае

м
30

 (0
,2

4)
Ра

зг
ов

ар
ив

ае
м

25
 (0

,2
)

Гу
ля

ем
 1

3 
(0

,1
)

–

Н
аш

и 
от

но
ш

ен
ия

 с 
ре

бе
нк

ом
85

0,
08

Хо
ро

ш
ие

  
21

 (0
,2

5)
Др

уж
ес

ки
е

19
 (0

,2
2)

До
ве

ри
те

ль
ны

е 1
1 

(0
,1

3)
–

М
не

 п
ри

ят
но

, к
ог

да
 м

ы 
с р

еб
ен

ко
м

72
0,

07
П

ро
во

ди
м 

вр
ем

я 
вм

ес
те

20
 (0

,1
6)

О
бщ

ае
мс

я
18

 (0
,1

5)
И

гр
ае

м
15

 (0
,1

2)
–

М
не

 х
от

ел
ос

ь 
бы

, ч
то

бы
 

мо
й 

ре
бе

но
к 

бо
ль

ш
е 

вн
им

ан
ия

 уд
ел

ял

56
0,

05
П

ол
ез

ны
м 

за
ня

ти
ям

16
 (0

,2
9)

Кн
иг

ам
12

 (0
,2

2)
Сп

ор
ту

11
 (0

,2
)

–



30

Я 
си

ль
но

 р
аз

др
аж

аю
сь

, 
ко

гд
а

48
0,

05
Н

е с
лу

ш
ае

тс
я 

 
12

 (0
,2

5)
Н

е д
ел

ае
т т

о,
 

чт
о 

я 
го

во
рю

10
 (0

,2
1)

М
но

го
 и

гр
ае

т 
в 

ко
мп

ью
те

р 
10

 (0
,2

1)

–

М
не

 н
е н

ра
ви

тс
я

42
0,

05
Ко

гд
а г

ру
би

т м
не

12
 (0

,2
9)

Ко
гд

а п
ло

хо
 с

еб
я 

ве
де

т
12

 (0
,2

9)
Ко

гд
а и

гр
ае

т в
 ко

м-
пь

ю
те

р 
(п

ла
нш

ет
) 

10
 (0

,2
4)

–

Я 
бо

ю
сь

, ч
то

41
0,

05
Ег

о 
об

ид
ят

  
11

 (0
,2

7)
Я 

бу
ду

 ем
у 

не
 н

уж
ен

 1
1 

(0
,2

7)
Я 

пл
ох

ой
 р

од
ит

ел
ь

10
 (0

,2
5)

–

М
ен

я 
бе

сп
ок

ои
т в

 р
е-

бе
нк

е
40

0,
05

То
ро

пл
ив

ос
ть

12
 (0

,3
)

Ра
ни

мо
ст

ь
12

 (0
,3

)
–

–

М
не

 б
ы 

хо
те

ло
сь

, ч
то

бы
39

0,
05

У
 р

еб
ен

ка
 в

се
 

бы
ло

 х
ор

ош
о

10
 (0

,2
6)

Ре
бе

но
к 

бы
л 

ус
пе

ш
ны

м
8 

(0
,2

1)
–

–

М
не

 тр
уд

но
 п

он
ят

ь 
мо

е-
го

 р
еб

ен
ка

, к
ог

да
36

0,
04

Зл
ит

ся
10

 (0
,2

8)
Я 

зл
ю

сь
10

 (0
,2

8)
–

–

В 
об

щ
ен

ии
 с 

ре
бе

нк
ом

 я
35

0,
04

До
бр

ый
11

 (0
,3

2)
Сп

ок
ой

ны
й

11
 (0

,3
2)

Ст
ар

аю
сь

 б
ыт

ь 
др

уг
ом

 1
0 

(0
,2

9)
–

М
не

 б
ыл

о 
бы

 л
ег

че
 о

б-
щ

ат
ьс

я 
с р

еб
ен

ко
м,

 е
сл

и 
бы

 я
 зн

ал
 (а

)

33
0,

04
Ег

о 
лу

чш
е 

 
13

 (0
,4

)
О

 ч
ем

 д
ум

ае
т

12
 (0

,3
7)

–
–

М
не

 б
ыл

о 
бы

 п
ол

ез
но

 
на

уч
ит

ьс
я

33
0,

04
Бы

ть
 те

рп
ел

ив
ым

 
13

 (0
,4

)
За

ин
те

ре
со

вы
ва

ть
 

ре
бе

нк
а 1

1 
(0

,3
4)

–
–

Ду
ма

ю
, я

 л
уч

ш
е б

ы 
по

-
ни

ма
л(

а)
 р

еб
ен

ка
, е

сл
и

32
0,

03
И

 та
к 

хо
ро

ш
о 

по
ни

ма
ю

 1
2 

(0
,3

8)
Бы

л 
бо

ле
е с

де
рж

ан
 1

0 
(0

,3
2)

–
–

Ко
гд

а у
 н

ас
 с 

ре
бе

нк
ом

 
ра

зм
ол

вк
а

27
0,

03
П

ер
еж

ив
аю

  
12

 (0
,4

5)
Ст

ар
аю

сь
 н

ал
ад

ит
ь 

от
но

ш
ен

ия
 1

0 
(0

,3
7)

–
–

Я 
бы

л(
а)

 б
ы 

ра
д(

а)
, е

сл
и 

бы
23

0,
02

М
ы 

не
 сс

ор
ил

ис
ь 

10
 (0

,4
4)

В 
бу

ду
щ

ем
 х

ор
ош

о 
уч

ил
ся

 1
0 

(0
,4

4)
–

–



31

Полученные данные показали:
1. Бо́льшее количество ассоциаций получено на стимул 

«По сравнению с другими детьми его возраста мой ребе-
нок…», при этом наибольший удельный вес имеет ассоци-
ация умный (33 из 131), что соотносится с результатами 
исследования по предыдущему разделу: «…Мой ребенок – 
умный, значит, он способен хорошо учиться и в будущем 
стать успешным…».

2. Следует отметить, что в семантическую универсалию, 
характеризующую представления родителей о взаимоотно-
шениях со своим ребенком, вошли ассоциации, связанные в 
основном с проявлением эмоций, как со стороны ребенка:

Я люблю, когда ребенок: радуется – 18 (0,15); смеется – 
14 (0,11), – так и со стороны родителей:

Когда я думаю о своем ребенке, то: улыбаюсь – 20 (0,16); 
тревожусь – 18 (0,14); люблю – 15 (0,12).

3. Значительно меньшее число ассоциаций получено на 
стимулы, связанные с размышлениями родителей о трудно-
стях во взаимоотношениях с детьми:

Я боюсь, что: его обидят – 11 (0,27); я буду ему не ну-
жен – 11 (0,27); я – плохой родитель – 10 (0,25).

Мне трудно понять моего ребенка, когда: он злится – 10 
(0,28); я злюсь – 10 (0,28),

Когда у нас с ребенком размолвка: переживаю – 12 (0,45); 
стараюсь наладить отношения – 10 (0,37), – что демонстриру-
ет: с одной стороны, нежелание большинства респондентов 
«видеть» имеющиеся проблемы, с другой, – неуверенность 
родителей в правильности собственной тактики воспитания.

Резюмируя полученные результаты, констатируем:
1. В целом данные исследования показывают тенден-

цию к выраженности в родительском отношении совре-
менных родителей когнитивного и эмоционального ком-
понентов, поведенческий компонент, характеризующийся 
конкретными способами общения и взаимодействия с ре-
бенком, является слабовыраженным.
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2. Дошкольный возраст воспринимается родителями 
как возраст ребенка, когда он больше нуждается в эмоцио- 
нальном общении с родителями (образ, транслируемый 
в СМИ – «детей надо любить!»), в то время, как ведущим 
видом деятельности дошкольника является игра, следова-
тельно, содержанием общения со взрослым должно быть 
преимущественно взаимодействие (в основе – совместная 
игровая деятельность).

В то же время акцент на «эмоции» можно объяснить 
гендерным составом выборки: женщины (78 %) более эмо-
циональны, чем мужчины (22 %). Также данный феномен 
можно объяснить особенностями проявления материнской 
любви (она проявляется в большей степени через эмоции 
и чувства, в отличие от отцовской «действенной» любви).

Некоторую «осторожность» респондентов в осмысле-
нии имеющихся проблем во взаимоотношениях с ребенком 
можно объяснить неуверенностью родителей в правильно-
сти собственной воспитательной стратегии [3].

Полученные в ходе исследования данные свидетельству-
ют о том, что современные условия жизни ставят родителей 
перед нелегким самостоятельным выбором индивидуально-
го образовательного маршрута для своего ребенка с целью 
формирования творческой, социально активной, успешной 
личности и, соответственно, – приоритетов и стиля семей-
ного воспитания [12].

Чтобы сделать подобный выбор, родители, как правило, 
активно используют различные информационные источни-
ки, число которых стремительно растет, но предлагаемая 
информация достаточно хаотична, и отделить полезную от 
бесполезной, даже вредной, практически невозможно.

В связи с этим возникает необходимость в создании гра-
мотных лицензированных программ психолого-педагогиче-
ского просвещения родителей.

Правительство Российской Федерации почти год назад 
утвердило Федеральную целевую программу развития обра-
зования на 2016–2020 гг., целью которой является создание 
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условий для эффективного развития российского образова-
ния. Одним из механизмов предусмотрено и вовлечение в 
образовательный университет родителей. В частности, со-
здание «Родительского университета» [10].

«Родительский университет» – это, по сути, функцио-
нальный модуль дистанционного психолого-педагогическо-
го просвещения родителей, который должен действовать на 
постоянной основе с целью информирования, просвещения 
и обучения родителей.

Сотрудничество с семьей является одним из важней-
ших условий организации образовательного процесса в до-
школьной образовательной организации (ДОО). Федераль-
ный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования говорит о том, что «...родители – это не 
только социальные заказчики, но и активные социальные 
партнеры, заинтересованные участники образовательного 
процесса» [11].

«Родительский университет» может стать одной из со-
временных форм сотрудничества с родителями в ДОО, по-
зволяющей определить систему работы с родителями, уста-
новить эффективное и целенаправленное взаимодействие и 
обеспечить для них психологически комфортную среду. 

В работе «Родительского университета» используются 
современные формы работы: игровые встречи, тематиче-
ские гостиные, семинары, мастер-классы, образовательные 
и оздоровительные события, викторины, клубы по интере-
сам, конкурсы, «Вечера вопросов и ответов», квесты. Эти 
формы работы позволят родителям расширить свои пси-
холого-педагогические знания, применить их на практике, 
поделиться своим опытом, обсудить с другими родителями 
вопросы развития и воспитания детей.

Таким образом, организация «Родительского универси-
тета» в условиях дошкольной образовательной организации 
предоставляет возможности для самореализации каждого 
родителя и взаимообогащения опыта всех участников. Пе-
дагогический рост родителей происходит в непосредствен-
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ном общении, взаимодействии и сотрудничестве с другими 
участниками. 

Нами определены приоритетные задачи психолого-педа-
гогической работы с родителями в рамках «Родительского 
университета»:

1. Повысить психолого-педагогическую компетентность ро-
дителей в области психического, физического, социально-ком-
муникативного и художественно-эстетического развития ре-
бенка с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.

2. Организовать эффективное взаимодействие с родите-
лями, направленное на обеспечение физического, психоло-
гического и психического здоровья детей.

3. Повысить родительскую активность и инициативность 
в отношении образовательного процесса ДОО.

Деятельность по работе с родителями должна осущест-
вляться на различных уровнях (уровне детского сада, груп-
пы, индивидуально-семейном) и реализовываться через 
следующие этапы.

Организационный этап – предполагает изучение представ-
лений современных родителей о феномене «родительство», а 
также запроса на освещение актуальных проблем и вопросов 
воспитания и развития ребенка, выбор тем встреч, разработ-
ку содержания, подготовку методического обеспечения.

Практический этап – заключается в организации и прове-
дении встреч с родителями и разнообразных мероприятий 
«Родительского университета».

Аналитический этап предусматривает подведение ито-
гов встреч, сбор отзывов, анализ результативности.

Таким образом, психолого-педагогическое сопровожде-
ние семьи специалистами ДОО в рамках «Родительского 
университета» на основе анализа образа родительства в 
представлениях родителей и приоритетов семейного воспи-
тания содействует формированию адекватной родительской 
позиции, созданию благоприятного психологического кли-
мата в семье, изменению стиля воспитания, что способству-
ет психологическому здоровью подрастающего поколения.  
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2.3. Особенности общения и межличностных 
отношений подростков, юношей и девушек  
в условиях современной информационной среды 
(М.В. Сафонова, О.К. Желонкина)

Интересным с научной точки зрения является ответ на 
вопрос, переживают ли состояние одиночества дети, вов-
леченные в виртуальное пространство? И что значит быть 
вовлеченным в виртуальное общение? Может ли современ-
ный человек избежать одиночества, порождаемого чрезмер-
ным использованием Интернета и социальных сетей?

Актуальность исследования обусловлена интенсивным 
развитием информационных и сетевых технологий, про-
никновением их во все сферы жизни человека, активным 
использованием социальных сетей. Юношеский возраст – 
период самоопределения, выстраивания жизненных планов, 
проявления интереса ко всему новому, в т.ч. к информаци-
онно-коммуникационным технологиям. Включение в вир-
туальное общение происходит по разным причинам. Эти 
причины как субъективного характера, связанные с интере-
сами, мотивами, личностными характеристиками человека, 
так и связанные с внешними условиями, требованиями со-
циальной среды, в т.ч. требованиями, складывающимися в 
образовании. В юности наряду с формированием самоиден-
тичности встает проблема возникающего чувства одиноче-
ства в условиях интенсивного виртуального общения.

Е.Е. Рогова считает, что глобальная сеть Интернет явля-
ется инструментом преодоления одиночества в условиях 
современности, когда количественные характеристики сети 
Интернет перешли в качественные, связанные с возникно-
вением большого числа самоорганизующихся интернет-со-
обществ, носящих конструктивный характер и нацеленных 
на освоение Интернет-пространства. А.Е. Баранов в книге 
«Интернет-психология» пишет, что общение с информаци-
онным пространством в Интернете можно сравнить с уеди-
нением (одной из сторон одиночества). Сама сеть Интернет, 
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созданная для объединения людей и обмена информацией 
между ними, способствует уединению (одиночеству) этих 
людей. Реальность, опосредованная развитием компью-
терных технологий, представляет собой альтернативу сло-
жившегося, устойчивого социального мира. В этой новой 
реальности формируются свои особенности выстраивания 
идентичности человека при его взаимодействии с сетью Ин-
тернет (Е.П. Белинская, Л.В. Баева, Е.М. Куликов, О.В. Ти-
хонов, А.Г. Черемисин).

Виртуальное пространство, социальные сети дают воз-
можности для общения, не имеющего географических гра-
ниц, для самовыражения личности, складывается культу-
ра виртуальной коммуникации, происходит становление 
сетевой идентичности (А.Е. Войскунский, Э.А. Игнатье-
ва, Л.Д. Александрова, Т.А. Фленина). Современные ис-
следования виртуального пространства (О.В. Лутовинова, 
Е.Ю. Крылов, Е.В. Смышляева, А.Е. Жичкина, Э.А. Иг-
натьева.) раскрывают лингвокультурологические характе-
ристики виртуального дискурса, особенности самопрезен-
тации человека в виртуальной среде и организации вирту-
ального общения молодежи, особенности конструирования 
виртуальной личности, чрезмерное увлечение виртуальным 
общением, приводящего к интернет-зависимости, а также 
формирование коммуникативных умений виртуального 
общения современной молодежи. Зарубежные авторы рас-
сматривают предикторы чрезмерного использования сети 
Интернет (Е. Hardie, M.Y. Tee, 2007), способы мышления, 
формируемые в Интернет-пространстве (A.N. Markham, 
S. Turkle, 2011), возможности виртуальной среды для 
проведения психологических исследований (C.J. Wilson, 
A. Soranzo, 2015, S.D. Gosling, W. Mason, 2015).

Исследования виртуального пространства обращены и к 
проблеме общения, и к проблеме одиночества, а современ-
ные исследования феномена одиночества все чаще связаны 
с изучением взаимодействия людей посредством сети Ин-
тернет, виртуальной реальности, а также изучением особен-
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ностей личности в условиях информационного общества 
(О.В. Каштанова, Д.Н. Москаленко, Т.Р. Рашидова, Е.Е. Ро-
гова, J. Kim, P. LaRose,W. Peng; Bc. YanLing, Bhagchandai, 
Manago; H. Odacı, M. Kalkan;. I. Stepanikova, N. Nie, X. He; 
A. Ceyhan, E. Ceyhan; Y. Demir, M. Kutlu).

Различные, в т.ч. противоречивые взгляды на проблему 
виртуального общения во всемирной паутине и его влияния 
на эмоциональное состояние и поведение детей и подрост-
ков, переживаемое ими чувство одиночества, подтвержда-
ют актуальность и недостаточную разработанность данной 
темы. 

В исследовании приняли участие 200 респондентов: 
юноши и девушки от 16 до 21 года (старшеклассники 16–18 
лет (Енисейский район), студенты педагогического коллед-
жа (г. Енисейск) и колледжа культуры и искусства (г. Ми-
нусинск) (18–21 год). Из 200 респондентов девушек – 161, 
юношей – 39.

Для проведения опроса была разработана анкета, вклю-
чающая 64 вопроса, которые условно разделены на 6 групп 
по следующим параметрам: активность респондентов в 
сети, особенности индивидуального понимания виртуаль-
ной дружбы, виртуального общения, особенности форми-
рования коммуникативных качеств при виртуальном обще-
нии, отношение молодых людей к виртуальному общению 
как способу преодоления одиночества, субъективное отно-
шение юношей и девушек к виртуальному общению. 

В качестве конкретных психодиагностических мето-
дик исследования были использованы: дифференциаль-
ный опросник переживания одиночества (Е.Н. Осин и Д.А. 
Леонтьев), опросник для определения вида одиночества 
(С.Г. Корчагина), методика субъективного ощущения оди-
ночества (Д. Рассел и М. Фергюсон), методика диагности-
ки межличностных отношений Т. Лири, тест Р. Кеттела. 
Для обработки данных, полученных с помощью указанных 
методик изучения взаимосвязей между психологическими 
характеристиками, проведен корреляционный анализ по 
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методу Пирсона, использовалась программа SPSS Statistics 
v.17.0 и программа Excel.

Результаты ассоциативного эксперимента по уточне-
нию понятий «виртуальное общение», «виртуальный друг», 
«одиночество»

В рамках исследования был проведен ассоциативный 
эксперимент, в котором приняли участие 100 юношей и де-
вушек в возрасте от 16 до 21 года. Им было предложено 
написать ассоциации к понятиям «друг» и «виртуальный 
друг». 

К понятию «друг» получено всего 136 ассоциации: 
43 слова и словосочетания, 14 из которых встречаются бо-
лее двух раз, 18 единичных ассоциаций и 11 ассоциаций, 
повторившихся по два раза. При обработке результатов 
были выписаны ассоциации вместе с частотой (весом) их 
встречаемости и ранжированы по частоте встречаемости: 
«человек, в котором можно найти поддержку» – 20 (0,2), 
«близкий, можно доверить тайну» – 11 (0,11) «доверие» – 
10 (0,1), «взаимопомощь» – 9 (0,09), «верный» – 8 (0,08), 
«опора» – 6 (0,06), «общение», «веселье» – 5 (0,05), «всегда 
рядом», «верность», «надежный», «можно положиться» – 
4 (0,04), «такой же, как я», «брат» – 3 (0,03), «хороший зна-
комый», «семья», «много общего», «товарищ», «детство», 
«дружба», «родственная душа», «собака», «понимающий 
меня», «взаимопонимание», «не оставит в беде» – 2 (0,02). 
Вызывают интерес ассоциации, повторившиеся по 2 раза: 
«родственная душа», «детство», «брат».

К понятию «виртуальный друг» ассоциаций было по-
лучено 105 – это 35 слов и словосочетаний, 11 из которых 
встречаются более двух раз, 21 единичная ассоциация и 
3 ассоциации, повторившиеся по два раза. Ассоциации ран-
жированы по частоте встречаемости следующим образом: 
«можно пообщаться, общение» – 21 (0,21), «переписка» – 
10 (0,1), «друг только через сеть» – 8 (0,08), «друг на рас-
стоянии», «несуществующий, ненастоящий друг» – 7 (0,07), 
«общие темы, интересы», «общение в сети» – 5 (0,05), «про-
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сто знакомый», «провести время», «человек по ту сторону 
экрана» – 4 (0,04), «никаких ассоциаций» – 3 (0,03), «глупо», 
«только название, а не друг», «помощь советом» – 2 (0,02).

В данной группе с учетом единичных ассоциаций с по-
нятием «виртуальный друг» были названы 12 ассоциаций 
из 43, имеющих негативный оттенок, например, «скрыт-
ность», «рулетка», «обман», «пустота» и др.

Если в группе из 20–30 человек ассоциация при описа-
нии какого-либо стимула использована тремя или большим 
количеством человек, то она использована неслучайно, и 
может быть включена в ассоциативную семантическую 
универсалию стимула для данной группы. Набор неслу-
чайных ассоциаций на определенное слово (стимул) для 
данной группы называется ассоциативной семантической 
универсалией стимула для данной группы. Ассоциативные 
семантические универсалии стимулов анализируются лишь 
качественно.

В нашем эксперименте в ассоциативную семантическую 
универсалию понятия «друг» для данной выборки мож-
но включить 14 ассоциаций, а для понятия «виртуальный 
друг» – 11.

Сопоставление универсалий позволяет обсуждать сово-
купности совпадающих и несовпадающих признаков, воз-
можные причины совпадений и расхождений.

При сравнении ассоциаций двух рассматриваемых поня-
тий нами определена их мера семантической близости. Се-
мантическая близость выявляется через совпадение (пере-
сечение) ассоциаций на разные стимулы, она определяется 
отношением количества совпадающих ассоциаций к обще-
му количеству ассоциаций на оба стимула. 

Сравнивая ассоциации понятий «друг» и «виртуальный 
друг», обнаружены только 4 совпадающие ассоциации 
(включая единичные): «общение», «общие темы, интере-
сы», «помощь советом», «всегда рядом». Таким образом, 
мера семантической близости понятий «друг» и «виртуаль-
ный друг» вычисляется как 4/(136+105) и равна 0,0166. 
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Обработка результатов ассоциативного эксперимента 
позволяет интерпретировать полученные ассоциации как 
отражение тех или иных признаков исследуемых понятий. 
Малое количество совпадений, соответственно, низкое зна-
чение меры семантической близости, указывает на то, что 
для юношей и девушек понятие «друг» (друзья) в виртуаль-
ном пространстве имеет совершенно другое значение, чем в 
реальной жизни. И это значение имеет также и негативный 
оттенок. 

Более половины (59,8 %) опрошенных имеют в сети вир-
туальных друзей от 100 до 300 и более. На вопрос: «С какой 
частью виртуальных друзей вы знакомы лично?», – чаще 
всего указываются от 40 до 70 %. Таким образом, от 30 до 
60 % людей, добавленных в «друзья», юноши и девушки на-
зывают виртуальными друзьями, т.е. это малознакомые или 
незнакомые в реальной жизни люди. В ходе исследования 
респонденты отмечали, что с виртуальным другом не обяза-
тельно знакомиться лично, можно просто общаться в сети, 
приводились примеры, когда познакомившись с виртуаль-
ным другом, интерес к нему (к ней) пропадал, и не хотелось 
общаться ни лично, ни в сети. Виртуальный друг, с которым 
долгое время идет переписка в сети, необходим как кто-то, 
готовый поддержать, когда нужно выговориться или спро-
сить совета, а также просто провести время. 

Социальные сети, являясь неотъемлемой частью жизни 
современных молодых людей, открывают новые стороны и 
возможности общения. Виртуальный друг, с одной сторо-
ны – это тот, с кем можно обсуждать интересные темы, про-
сто пообщаться, если рядом никого нет, а с другой сторо-
ны, – это «несуществующий друг», который ассоциируется 
с пустотой, роботом, обманом.

В юности сильнее проявляется потребность в уединении. 
Коммуникативное уединение представляет собой общение 
с неким идеальным партнером, со своим Я, с представляе-
мыми лицами. В уединении юноши и девушки проигрыва-
ют роли, которые им недоступны в реальной жизни. Они 



41

делают это в играх-грезах и в мечтах, по преимуществу 
рефлексивных и социальных. Виртуальный друг в этом слу-
чае и может играть роль идеального партнера для общения, 
который необходим время от времени. «В виртуальном про-
странстве можно, создав свой образ, почувствовать то, чего 
нет в реальном общении», – отмечают 25 % респондентов и 
73 % опрошенных считают, что виртуальным друзьям сле-
дует доверять не всегда.

Ассоциации к понятию «виртуальное общение»
К понятию «виртуальное общение» получено всего 132 

ассоциации: 45 слов и словосочетаний, 10 из которых встре-
чаются более двух раз, 26 единичных ассоциаций и 9 ассо-
циаций, повторившиеся по два раза. При обработке резуль-
татов были выписаны ассоциации вместе с частотой (весом) 
их встречаемости и ранжированы по частоте встречаемости: 
«социальные сети» – 29 (0,29), «общение на расстоянии» – 
20 (0,2), «переписка» – 7 (0,07), «Интернет» – 6 (0,006), 
«негатив» – 6 (0,006), «общение вслепую» – 6 (0,06), «не-
видимое общение» – 5 (0,05), «анонимное общение», «не-
живое общение», «обман» – 3 (0,03), «два компьютера», 
«дружеское общение», «искусственное общение», «скайп», 
«скрытность», «не разговор», «новая информация», «без 
контакта» – 2 (0,03). 

Также респондентам было предложено выбрать, чем для 
них является виртуальное общение: «возможность занять 
время, ведь время в сети летит незаметно» выбрали 51 % 
опрошенных, «место для высказывания своего мнения, о ко-
тором узнают много людей» – 7,2 %, «возможность через фо-
тоальбом показать лучшие стороны своей жизни» – 10,5 %, 
«возможность профессионального самоопределения» – 
7,8 %, «возможность преодолеть одиночество» – 23,5 %.

Ассоциации к понятию «одиночество»
К понятию «одиночество» получено всего 168 ассоциа-

ций: 44 слова и словосочетания, 16 из которых встречаются 
более двух раз, 22 единичных ассоциации и 6 ассоциаций, 
повторившиеся по два раза. При обработке результатов 
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были выписаны ассоциации вместе с частотой (весом) их 
встречаемости и ранжированы по частоте встречаемо-
сти: «грусть» – 27 (0,27), «один» – 16 (0,16), «скука» – 14 
(0,14), «тоска» – 14 (0,14), «не с кем поговорить» – 11 (0,11), 
«нет реальных друзей» – 9 (0,09), «пустота» – 8 (0,08), «пе-
чаль» – 6 (0,06), «ненужность» – 5 (0,05), «отстраненность», 
«нет близких», «необходимость» – 4 (0,04), «замкнутость в 
себе», «сам с собой», «прекрасная вещь», «свободное вре-
мя» – 3 (0,03), «тишина», «боль», «душа», «молчание», «пу-
стой дом», «никто не вспомнит» – 2 (0,02). 

В понятие «одиночество» респонденты вкладывают 
больше негативный смысл. Но есть и позитивный в словах 
«свободное время», «прекрасная вещь», «необходимость».

Анализируя полученные данные, можно отметить: бо-
лее двух часов в день и в течение дня всегда в online 84 % 
респондентов. Юноши и девушки активно используют для 
общения социальные сети. 38,5 % опрошенных имеет в сети 
от 100 до 300 виртуальных друзей, при этом 89,2 % опро-
шенных имеют в реальности друга или подругу. Но данные 
корреляционного анализа показали, что реальный друг есть 
у тех респондентов, которые позже завели страницу и стали 
общаться в сети. Те, кто отмечает, что нет друга (подруги), 
начали общаться в сети раньше подросткового возраста.

Социальные сети стали для молодых людей необходимой 
реальностью. Если в реальной жизни нет друга или подруги, 
молодые люди стремятся к расширению круга общения в со-
циальных сетях. Надо отметить, большая часть респондентов 
имеют друга (подругу) в реальной жизни (93,5 %), удовлет-
ворены своим положением среди знакомых противополож-
ного пола (85,5 %), влюблены и хотят продолжать отноше-
ния (63,0 %). Это то, что характеризует юношеский возраст. 
Те респонденты, которые не имеют друга и не удовлетворе-
ны своим положением среди знакомых противоположного 
пола (15,0 %), стремятся компенсировать это, общаясь в сети. 

В социальной сети нужно каждый день заявлять о себе 
(выставлять фото, менять статус, ставить лайки, писать со-
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общения, отправлять открытки и подарки), чтобы о вас не 
забыли. 70 % респондентов это утомляет, 30 % – нравится. 
Юношей, которые отмечают, что их это утомляет, 82 %, а 
девушек – 67 %. Большая часть респондентов (74,4 %) счи-
тают, что в виртуальном пространстве все хотят казаться 
лучше, чем они есть на самом деле. Для создания боле при-
влекательного образа молодые люди создают себе новый 
образ, размещая на странице не свою фотографию (53,5 %).

На современном этапе развития общества в условиях 
технологизации социального пространства мнение о том, 
что проблема одиночества и установления контактов реша-
ется с помощью социальных сетей и виртуального общения 
является, на наш взгляд, спорным. Это подтверждают дан-
ные нашего исследования. «Виртуальное общение никак не 
способствует развитию общительности и коммуникабель-
ности, а, наоборот, человек может «уйти в себя» и перестать 
общаться в реальном мире» – считают 66,5 % опрошенных 
(в выборке девушек – 70,8 %, юношей – 48,7 %). «Общение 
в социальных сетях помогает и в жизни быть более актив-
ным» – отмечают 34,5 % респондентов.

67,0 % опрошенных испытывали чувство одиночества, 
при этом доля в выборке юношей больше (74,4 %), чем у де-
вушек (65,2 %). То, что виртуальное общение помогает толь-
ко на время забыть о состоянии одиночества, одинаково счи-
тают и юноши, и девушки, а доля по общей выборке – 84,5 %. 

Человеку, испытывающему чувство одиночества, трудно 
спонтанно выражать свои мысли и при общении в сети. 38 % 
респондентов выбрали, что при виртуальном общении, ког-
да пишут сообщения, они тщательно подбирают слова, ме-
няют несколько раз формулировки, стирают и пишут снова. 
Именно этот выбор коррелирует с общим переживанием 
одиночества (Е.Н. Осин и Д.А. Леонтьев) (р=0,152) и субъ-
ективным переживанием одиночества (Д. Рассел и М. Фер-
гюсон) (р=0,175).

Результаты корреляционного анализа показали, что юно-
шам больше свойственно добавлять в друзья всех, кто их 
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об этом просит (р=0,172), также именно юноши считают, 
что при виртуальном общении можно понять, что нравишь-
ся виртуальному другу противоположного пола (р=0,147). 
Юноши считают, что виртуальное общение способствует 
развитию общительности и коммуникабельности (р=0,246), 
а вот девушки отмечают, что виртуальное общение никак 
не способствует развитию общительности, а, наоборот, че-
ловек может «уйти в себя» и перестать общаться в реальном 
мире (р=0,185). Юношам больше свойственно при вирту-
альном общении писать быстро, что пришло в голову, не за-
думываясь о стиле речи (р=0,161), девушки более тщатель-
но подбирают слова, несколько раз меняют формулировки, 
стирают и пишут снова. 

Юношам больше свойственен, с одной стороны, агрес-
сивный тип отношений к окружающим (р=0,245), с другой 
стороны, альтруистический тип отношений (р=0,149) (ме-
тодика Т. Лири).

Девушкам больше, чем юношам свойственны принципи-
альность, соблюдение правил поведения, морали (р=0,164), 
а также мягкость, зависимость, чувствительность, мечта-
тельность, непрактичность (р=0,216) (тест Кеттела). 

Юноши и девушки, которые больше времени проводят 
в сети или всегда в online, имеют больше виртуальных дру-
зей (от 100 до 300) (р=0,153) и считают, что общение в со-
циальных сетях помогает и в жизни быть более активными 
(р=0,224), но это скорее, иллюзия, т.к. именно им свойстве-
нен конформизм, зависимость от группы, следование обще-
ственному мнению (р=0,145). 

О наличии друга в реальной жизни отмечают юноши и 
девушки, которые в более позднем возрасте завели стра-
ницу в социальных сетях и стали общаться виртуально 
(р=0,191). Можно предположить, что друзья в реальной 
жизни уже были, и они остаются. А если друга не было, 
например, в младшем школьном возрасте, заведя страни-
цу в социальных сетях, в реальной жизни друг (подруга) к 
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юности так и не появляется, т.к. реальных контактов ста-
новится меньше.

Респонденты, которые неудовлетворены своим по-
ложением среди сверстников противоположного пола 
(р=0,211), отвечают, что им проще высказать свое несо-
гласие с человеком через социальную сеть, и знакомиться 
им проще также в сети (р=0,208). Но эти знакомства не 
приводят к отношениям, и на момент опроса респонденты 
не влюблены и нет человека, с которым бы хотелось раз-
вивать отношения (р=0,153). Эти юноши и девушки так-
же считают, что виртуальное общение помогает и в жизни 
быть более активными (0,206), но при этом все же объяс-
ниться в своих чувствах человеку противоположного пола 
предпочтут через сеть (р=0,181). Из этого можно понять, 
что активности в жизни не добавляется. Тип отношений 
у этих респондентов подчиняемый (р=0,157), такие люди 
скромные, робкие, застенчивые, склонны уступать всем и 
во всем (методика Т. Лири), обладают эмоциональной не-
устойчивостью (р=0,194), им присущи робость, осторож-
ность, сдержанность (р=0,233) и в то же время хитрость, 
расчетливость, проницательность (р=0259) (тест Кетте-
ла). На момент опроса переживают чувство одиночества 
(р=0,184). 

Предпочтут объясниться в своих чувствах через сеть и те 
респонденты, которые считают, что в сети все хотят казать-
ся лучше, чем есть на самом деле (р=0,151). У этих респон-
дентов складывается подозрительный (р=0.183) и зависи-
мый (р=0,167) тип отношений. И они при этом переживают 
позитивный тип одиночества (р=0,163). 

Все участники исследования испытывают тот или иной 
вид одиночества, один и тот же респондент может испы-
тывать несколько видов одиночества: по результатам кор-
реляционного анализа только позитивное одиночество 
не имеет связей с другими типами, тогда как негативные 
типы одиночества связаны между собой. Так, диссоции-
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рованное одиночество имеет положительную связь с об-
щим переживанием одиночества (r=0,352), диффузным 
(r=0,327) и отчуждающим одиночеством (r=0,508). Боль-
шинство респондентов связывают ощущение одиночества 
с неумением быть одному, с дискомфортом, когда человек 
вынужден быть один и ему не с кем общаться. Такое от-
ношение к одиночеству в период юности вызвано высо-
кой потребностью в общении со сверстниками, а также с 
необходимостью строить жизненные планы, определяться 
с профессией, находить свое место в социальном окруже-
нии среди взрослых людей и своих сверстников. В иссле-
довании выявлено, что доля юношей, переживающих не-
гативные виды одиночества, больше, чем доля в выборке 
девушек, а среди переживающих позитивное одиночество 
и зависимость от общения больше доля респондентов-де-
вушек (табл. 1).

Переживание негативных типов одиночества (общее, 
диффузное, отчуждающее, диссоциированное) связано у 
юношей и девушек с неконструктивными стилями взаимо-
отношений с окружающими: подозрительным и подчиня-
емым. Можно предположить, что такие стили отношений 
обусловлены трудностями процессов идентификации, на-
рушением баланса между идентификацией и обособлением 
в пользу обособления. Отдельно отметим, что по резуль-
татам исследования подозрительный и подчиняемый типы 
отношений наиболее распространенные в выборке юношей 
и девушек, что требует дополнительного изучения обнару-
женного феномена.

Поведение в виртуальном пространстве у молодых лю-
дей, испытывающих негативные виды одиночества, преи-
мущественно повторяет поведение в повседневной реаль-
ной жизни, в этом смысле виртуальное общение не выпол-
няет ожидаемую компенсаторную функцию, и переживание 
одиночества только усиливается.
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Таблица 1
Виды одиночества, переживаемого юношами  

и девушками, увлеченными виртуальным общением
№ Вид одиночества Доля респондентов, переживаю-

щих чувство одиночества
общая выбор-
ка (200 чел.)

юноши 
(39)

девушки 
(161)

1. Общее одиночество 27 % 35,9 % 24,9 %
2. Диффузное одиночество 38 % 35,9 % 34 %
3. Отчуждающее одиноче-

ство
36 % 41 % 34,8 %

4. Диссоциированное оди-
ночество

46 % 69 % 40,4 %

5. Зависимость от обще-
ния

36 % 30,8 % 37,3 %

6. Позитивное одиноче-
ство

45 % 41 % 46 %

7. Субъективно-позитив-
ный вид одиночества

33 % 28,2 % 34 %

Для молодых людей, переживающий такой вид одиноче-
ства, как зависимость от общения, характерны дружелюб-
ный и альтруистический типы отношений, они испытывают 
значительную потребность в контактах, и виртуальное про-
странство позволяет ее в определенной степени удовлетво-
рить, выступая в качестве дополнительного источника со-
циальных отношений. Можно предположить, что процесс 
идентификации у них преобладает над процессом обособле-
ния, поэтому так сложно переживать даже кратковременное 
состояние одиночества.

Молодые люди, переживающие позитивное одиночество, 
характеризуются сбалансированностью процессов иденти-
фикации и обособления, поэтому избирательны в виртуаль-
ном общении, не рассматривают его в качестве ведущего 
источника социальных контактов, отмечая, что такое обще-
ние ведет к сокращению реальных контактов.
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Выявленные в ходе исследования связи позволяют за-
ключить, что ведущую роль в переживании одиночества 
юношами и девушками играют особенности построения 
отношений с собой и окружающими, закономерно отража-
ющие и особенности социальной среды, в которых эти от-
ношения формируются. Несмотря на усиление роли вирту-
ального общения в жизни современных юношей и девушек, 
по их собственному мнению, такое общение не способству-
ет в большинстве случаев преодолению чувства одиноче-
ства. Для развития способности выстраивать гармоничные, 
удовлетворяющие межличностные отношения необходимы 
психологическое сопровождение подростков и юношей в 
период идентификации и самоидентификации, помощь в 
преодолении внутриличностных конфликтов, формирова-
нии позитивного отношения к себе и окружающим.

Задачей воспитателей, педагогов, родителей должен стать 
поиск оптимальных способов вхождения ребенка в вирту-
альную среду. Сопровождение ребенка в виртуальном про-
странстве необходимо с целью предупреждения негативных 
последствий, будь то зависимость от социальных сетей, 
одиночество, или влияние асоциальных сетевых сообществ. 
Наше исследование показало, что активность в виртуаль-
ном пространстве юношей и девушек различна, но все, кто 
принял участие в исследовании, вовлечены в виртуальное 
общение и также все переживают чувство одиночества, раз-
ные его виды, в зависимости от личностных характеристик, 
типов складывающихся отношений. Одиночество – это вну-
треннее состояние человека, которое внешне не всегда за-
метно и распознаваемо, а уход в социальные сети, расши-
рение сетевых контактов – это, как показало исследование, 
является у многих юношей и девушек попыткой преодолеть 
одиночество. 

Рекомендации по созданию психолого-педагогических ус-
ловий для предупреждения одиночества обучающихся на 
этапе активного использования в образовательном процес-
се информационно-коммуникационных технологий
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Процесс информатизации общества, в т.ч. образования, 
а также развития сетевых технологий является частью ми-
ровых процессов глобализации и интеграции. Большие 
объемы информации и обновляющихся знаний требуют от 
человека умений, составляющих информационно-комуни-
кационную компетентность. Умениям, связанным с обра-
боткой, поиском, передачей информации, в т.ч. с помощью 
информационных технологий и сетей, необходимо обучать 
уже в школе. Местом, где сконцентрированы информацион-
ные технологии, сетевые сервисы, средства коммуникации 
и т.д., является Интернет, так называемое виртуальное про-
странство. Тенденции развития образования сегодня пред-
полагают перевод в виртуальную среду многих видов дея-
тельности: учебную, исследовательскую, проектную и др. 
Общение также переходит в эту среду, заменяется виртуаль-
ным общением.

Информационные и сетевые технологии необходимо вос-
принимать как средства для той или иной деятельности че-
ловека. И если в учебной деятельности используются такие 
средства, то они не должны заменять полностью межлич-
ностное общение, живое, интересное слово учителя, игро-
вые и дискуссионные способы общения, творческие проек-
ты по преобразованию окружающей среды реальной, а не 
виртуальной. 

Важно сформировать у детей навыки межличностного 
общения, научить дружить до того, как они приобщатся к 
виртуальному пространству, и в нем будут осваивать прие-
мы общения и поиск виртуальных друзей. Эта задача роди-
телей и педагогов дошкольных образовательных организа-
ций, т.к. уже в раннем детстве в жизнь современных детей 
входят информационные технологии. 

Интернет и социальные сети должны быть средством, по-
могающим человеку жить в реальности и использовать их 
для саморазвития, самоопределения, освобождения времени 
для различных видов деятельности. В этом случае необходи-
мо создавать условия, чтобы таких реальных видов деятель-
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ности было больше. Ответы юношей и девушек о том, что 
они общаются в социальных сетях, чтобы занять время, ведь 
время в сети «летит» незаметно, указывают на то, что недо-
статочно мест, где бы они могли себя проявить, и не сформи-
ровано умение находить для себя интересное дело. 

Чувство одиночества возникает при активном виртуаль-
ном общении у молодых людей, которые не удовлетворены 
своим положением среди сверстников и сверстников проти-
воположного пола. Именно поэтому они включаются в вир-
туальное общение и ищут там способы приблизить свое ре-
альное Я к идеальному Я. В сети можно создать такой образ, 
какой себе придумал. 

Принятие человеком самого себя реального, не приду-
манного, формируется в детстве, в семье и, конечно, в кругу 
людей, которые его принимают таким, какой он есть. Пе-
дагогическое общение как важная составляющая образова-
тельного процесса должно обеспечить условия для удовлет-
ворения у учащихся потребности в признании, принятии.

Молодые люди, активно использующие социальные сети 
для общения, считают, что такое общение не способствует 
развитию общительности и коммуникабельности, а наобо-
рот, может уменьшить количество реальных контактов и 
привести к одиночеству. Это подтверждают и данные ис-
следования. Развитие общительности и коммуникабельно-
сти происходит в реальной совместной деятельности. При-
общать учащихся к сетевым способам общения, к сетевым 
проектам нужно тогда, когда у них уже сложился опыт со-
вместных реальных дел. Тогда сеть расширяет возможности 
и позволяет привлечь опять же к совместной реальной дея-
тельности людей, находящихся на расстоянии. 

Популярными становятся дистанционные формы обуче-
ния. Такое обучение требует особых подходов к структури-
рованию материала, формулировки заданий, целесообраз-
ному их использованию. Общение в дистанционном курсе 
педагога и обучающегося отличается от общения личного. 
От того как будет понято задание, сможет ли правильно 



51

сформулировать вопрос обучающийся, зависит его выпол-
нение, самооценка и оценка учителя, который проверяя за-
дание, не может быть уверен, что оно выполнено учащимся 
самостоятельно. Создание дистанционных курсов требует 
от учителя новых подходов и компетенций. Дистанционное 
обучение, призванное обеспечить обучение на расстоянии, 
когда обучающийся не может быть непосредственно в ау-
дитории, должно вводиться постепенно по мере формиро-
вания навыков учебной деятельности. Перевод обучения 
в виртуальное пространство может породить новые виды 
одиночества, когда человек наедине с самим собой осваива-
ет знания. Дистанционные формы, применяемые в школь-
ном обучении, не должны заменять дискуссии, обсуждения, 
объяснение учителя.

Человек, переживающий одиночество и в реальности, 
и при виртуальном общении, не может быстро формули-
ровать мысль, переходить от одной темы к другой. На это 
должны обратить внимание учителя и родители и помочь 
в формировании коммуникативных качеств, чтобы чувство 
одиночества не усугублялось.

Обобщая результаты исследования, можно сформулиро-
вать правила по созданию условий для профилактики оди-
ночества при активном виртуальном общении.

1. Включение в виртуальное общение должно быть в 
возрасте, когда уже сформировался навык межличностного 
общения, сложились приятельские и дружеские отношения 
со сверстниками.

2. Привлечению учащихся к обсуждению тем в сетевых 
форумах и чатах должны предшествовать реальные обсуж-
дения, дискуссии, диалоги.

3. Удовлетворение потребности в принятии и признании 
учащихся должно осуществляться в совместных видах де-
ятельности, что будет влиять и на адекватную самооценку.

4. Привлечение сетевых технологий в образовательный 
процесс должно быть целесообразным, когда действитель-
но, без них нельзя обойтись. 
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5. Привлечение родителей к проблеме приобщения детей 
в виртуальное пространство поможет в выработке единого 
понимания проблемы и единых подходов к ее решению.

6. Дистанционные формы обучения необходимо вводить 
в образовательный процесс с учетом возрастных особенно-
стей, постепенно, после отработки основных приемов учеб-
ной деятельности, которые формируются в тесном сотруд-
ничестве с педагогами.

7. Организация видов деятельности, которые отвечают 
интересам и запросам современных детей в соответствии с 
их возрастными особенностями, должно выступать альтер-
нативой чрезмерному виртуальному общению.

8. Организация обсуждений и дискуссий с учащимися 
по вопросу «Социальные сети в жизни современного обще-
ства: полюсы и минусы» поможет в понимании и использо-
вании положительной стороны сетевого общения и мини-
мизации его негативного влияния.

2.4. Особенности отношения детей к своему телу  
как фактор психологического здоровья (М.В. Сафонова)
На сегодняшний день изучение телесности проводится в 

самых разных научных областях. Анатомия и физиология, 
антропология и биомеханика, философия и психология на-
копили огромный массив теоретических и эмпирических 
данных о теле как биологическом феномене, как природной 
основе физического и личностного развития человека. Зна-
чимая роль телесных феноменов в понимании психического 
функционирования, характер связи тела с сознанием чело-
века и его эмоциональной жизнью все более признается в 
таких научных дисциплинах, как психофизиология, психо-
соматика, психофармакология. Значительная научная база 
создана в тех сферах деятельности, где телесность высту-
пает в качестве предмета особого интереса. Заметное место 
тело и образ телесного Я занимают и в гносеологических 
исследованиях, поскольку именно телесное Я человека яв-
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ляется носителем непосредственных ощущений, связываю-
щих сознание и психику человека с внешней действительно-
стью. В этом плане психология познавательной активности 
также не может обойти стороной обсуждение вопросов, так 
или иначе относящихся к сфере психологии телесности.

Само понятие «образ тела» ввел П. Шильдер, определив 
его как «субъективное переживание человеком своего тела», 
т.е. как психический пространственный образ, который, по 
его мнению, складывается в межличностном взаимодей-
ствии. Это своеобразная система представлений человека о 
физической стороне собственного Я, о своем теле – теле-
сно-психологическая «карта». При этом «образ тела» не яв-
ляется пассивным и «застывшим», раз и навсегда заданным. 
Напротив, он динамичен и субъективен, так как формиру-
ется самим человеком в процессе активной деятельности. 
«Образ тела» конструируется им из отдельных фрагмен-
тов – различных проявлений телесного осознавания в разно-
образных жизненных ситуациях. Образ тела у человека на-
чинает формироваться чрезвычайно рано и играет важную 
роль в дальнейшей жизни. Он включает в себя и ощущение 
своего тела, и его оценку. Е.М. Черепанова отмечает, что об-
раз тела и его восприятие редко бывают связаны с реальны-
ми параметрами. По ее мнению, образ тела самым тесным 
образом связан с ядром Я и также является составляющей 
базовых характеристик личности. Патология, касающаяся 
оценки своей внешности, преимущественно характерна для 
подросткового возраста. 

Цель исследования – изучить особенности отношения 
детей подросткового возраста к своему телу как одному из 
факторов психологического здоровья, проследить половоз-
растные различия, выявить взаимосвязи между структурны-
ми компонентами отношения к телу и компонентами само-
отношения. 

И.В. Дубровина (2009), рассматривая психологическое 
здоровье детей и подростков, замечает, что основу пси-
хологического здоровья составляет развитие личностной 
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индивидуальности, а суть психологического здоровья за-
ключается в постепенном осознании и принятии растущим 
человеком особенностей своего психического развития, 
своей личности, своей индивидуальности. Рассматривая 
понятие психологического здоровья в единстве биоло-
гического, психического и социального, В.А. Ананьев 
(2000) приходит к выводу, что психологическое здоровье 
предполагает устойчивое, адаптивное функционирование 
человека на витальном, социальном и экзистенциальном 
уровнях жизнедеятельности. Психологическое здоровье 
на витальном уровне жизнедеятельности включает осоз-
нанное, активное, ответственное отношение человека к 
потребностям своего тела: заботу о здоровье, чистоте, 
красоте своего тела, осознание своих привычных движе-
ний, жестов, зажимов, исследование своего отношения к 
собственному телу. 

Анализ научных публикаций по проблеме образа тела, 
удовлетворенности телом, отношения к телу показывает, 
что в течение последних двух десятилетий произошло 
увеличение числа исследований, касающихся образа тела 
и отношения к телу у подростков. Так, показано, что в пе-
риод полового созревания отрицательные переживания, 
связанные с телом, способствуют более высокой распро-
страненности депрессивной симптоматики и снижению 
самооценки, самоуважения (Siegel, et al., 1999, Ackard, 
et al., 2003, Brausch, Muehlenkamp, 2007), создают риск 
развития негативного образа тела и нарушений пищевого 
поведения (Stice, Shaw, 2002, Ackard, et al., 2003, Smolak, 
2004), возникновения депрессии во взрослой жизни 
(Smolak, 2004), проявлений социофобии (Izgiç, et al., 2004), 
суицидального поведения (Ackard, et al., 2003, Brausch, 
Muehlenkamp, 2007). В числе факторов, влияющих на 
формирование образа тела и отношения к телу у подрост-
ков, исследователи отмечают роль родителей (Зиновьева, 
Никонова, 2013), в том числе комментариев, связанных с 
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внешним видом, образом тела (Herbozo, Thompson, 2006). 
Особое внимание уделяется воздействию СМИ, пропаган-
дирующих нереалистичные социальные идеалы красоты 
(Hargreaves, Tiggemann, 2004, Dakanalis, et al., 2015), что 
влечет негативные последствия как для девочек (Тихоно-
ва, 2015), так и для мальчиков (Barlett, et al., 2008), форми-
руя физический перфекционизм и неудовлетворенность 
своим телом (Тарханова, Холмогорова, 2011).

В исследовании приняли участие 176 подростков Крас-
ноярска, Дивногорска, Назарово, 90 мальчиков и 86 де-
вочек в возрасте 14–16 лет. В ходе исследования приме-
нялись «Опросник образа собственного тела» (ООСТ), 
«Шкала удовлетворенности собственным телом (ШУСТ)» 
О.А. Скугаревского, методика исследования самоотноше-
ния С.Р. Пантелеева (МИС), «Опросник уверенности в 
себе» Рейзаса, «Опросник межличностных отношений» 
Т. Лири, социометрия. Для математической обработки по-
лученных данных применялись: первичная описательная 
статистика (среднее арифметическое значение), критерий 
U-Манна–Уитни, корреляционный анализ по Пирсону.

По результатам методики ООСТ 11,4 % подростков 
неудовлетворены своим телом (60 % девочек, 40 % маль-
чиков, в целом по группе 60 % в возрасте 14 лет), 10,2 % 
подростков имеют адекватное отношение к телу (55,5 % 
девочек, 44,4 % мальчиков, в целом по группе 77,7 % в 
возрасте 16 лет), большинство подростков имеют легкую 
неудовлетворенность телом в большей или меньшей сте-
пени выраженности (46,4 % девочек, 53,6 % мальчиков). 

Между группами подростков, разделенных по степени 
удовлетворенности телом, существуют значимые разли-
чия по всем компонентам отношения к телу: глобальная 
оценка тела; эмоции и чувства по поводу внешности; ког-
нитивный аспект (убеждения в отношении внешности, 
схема тела); поведение, связанное с телом. Подростки с 
адекватным отношением к телу значимо выше удовлетво-
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рены головой (лицо, глаза, нос, уши, зубы, челюсть, воло-
сы, кожа), чем подростки с легкой неудовлетворенностью 
телом, и значимо выше удовлетворены туловищем (шея, 
грудная клетка, грудь, спина, живот, руки, кисть), чем 
подростки, неудовлетворенные телом. В отношении удов-
летворенности нижней частью тела (ягодицы, таз, бедро, 
колени, нога, ступня) значимых различий не выявлено.

Мальчики 14 лет значимо меньше удовлетворены ког-
нитивным аспектом отношения к телу (U=45,5, p < 0,01) 
в сравнении с девочками-сверстницами и мальчиками 
15–16 лет.

Девочки с адекватным отношением к телу в большей 
степени испытывают глобальную удовлетворенность те-
лом (весом, формой тела, специфическими его частями), 
чем мальчики этой же группы (U=1,5, p < 0,05).

При сравнении средних значений по шкалам методики 
исследования самоотношения значимые различия выяв-
лены между подростками с низкой удовлетворенностью 
телом и с легкой неудовлетворенностью телом по шкалам 
«Саморуководство» (U=127,5, p < 0,01), «Самопринятие» 
(U=123, p < 0,01), «Самообвинение» (U=154, p < 0,01), 
«Отраженное самоотношение» (U=178,5, p < 0,05), «Вну-
тренняя конфликтность» (U=173, p < 0,05). 
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Между подростками с низкой удовлетворенностью те-
лом и адекватным отношением к телу выявлены значимые 
различия по шкалам «Саморуководство» (U=12,5, p < 0,01), 
«Самообвинение» (U=20, p < 0,05).

Между подростками с легкой неудовлетворенностью те-
лом и адекватным отношением к телу значимых различий в 
самоотношении не обнаружено.

Девочки с легкой неудовлетворенностью телом в боль-
шей степени ощущают свою самоценность, чем мальчики 
этой же группы (U=446, p < 0,05).

По мере роста удовлетворенности телом повышается 
уверенность в себе, различия между группами подростков, 
разделенных по степени удовлетворенности телом, досто-
верны при p < 0,01.

В табл. 2 представлены корреляционные связи показате-
лей самоотношения и отношения к телу.

Для общей выборки выявлены значимые корреляцион-
ные связи глобальной удовлетворенности телом практи-
чески со всеми компонентами самоотношения, положи-
тельные связи убеждений и поведения в отношении тела 
с таким компонентом самоотношения, как саморуковод-
ство, и отрицательные – с внутренней конфликтностью и 
самообвинением. Эмоции и чувства по поводу внешности 
не связаны с компонентами самоотношения, но обнаружи-
вают положительную связь с уверенностью в себе. Так-
же обнаружены связи общей удовлетворенности телом и 
удовлетворенности туловищем с компонентами самоотно-
шения.
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В целом следует отметить, что проблемы, связанные с са-
моотношением, испытывают подростки с неудовлетворен-
ностью телом. Для них характерен общий негативный фон 
восприятия себя, склонность к излишне критичному отно-
шению к себе, тогда как симпатия к себе выражена недоста-
точно и проявляется эпизодически. Для этой группы под-
ростков свойственно избирательное восприятие отношения 
окружающих к себе. По их мнению, положительное отно-
шение окружающих распространяется лишь на определен-
ные качества, тогда как другие личностные проявления спо-
собны вызывать раздражение и непринятие. При этом такие 
подростки склонны отрицать свои проблемы и поверхностно 
воспринимать себя, обнаруживают тенденцию к отрицанию 
собственной вины в конфликтных ситуациях. Защищают 
собственное Я преимущественно путем обвинения других, 
перенесением ответственности на окружающих, поисками 
в них источников неприятностей и бед. Механизмы само-
регуляции ослаблены, волевой контроль недостаточен для 
преодоления внешних и внутренних препятствий на пути 
к достижению цели. Основным источником происходяще-
го с ними признаются внешние обстоятельства. Причины, 
заключающиеся в себе, или отрицаются, или вытесняются 
в подсознание, переживания относительно собственного 
Я сопровождаются внутренним напряжением. В целом по-
лученные результаты совпадают с данными Siegel (1999), 
Ackard (2003), Brausch, Muehlenkamp (2007). 

Наиболее уязвимыми в этом отношении являются под-
ростки 14 лет, находящиеся в острой фазе пубертатного 
периода и еще не способные критично воспринимать воз-
действия СМИ, формирующие представления об идеальном 
теле. Неслучайно у подростков 14 лет, особенно мальчиков, 
в наименьшей степени благополучен когнитивный компо-
нент отношения к телу (схема тела, убеждения, связанные 
с телом).

Развитию позитивного самоотношения подростков спо-
собствует общая удовлетворенность телом, наибольшее зна-
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чение имеет удовлетворенность туловищем, что может быть 
связано с активным изменением параметров туловища в пе-
риод полового созревания. 

В подростковом возрасте убеждения и поведение, связан-
ные с телом, обнаруживают взаимосвязи со способностью к 
самопринятию и саморуководству, положительным фоном 
отношения к себе, признанием своих достоинств, стремле-
нием к саморазвитию и самосовершенствованию, что дела-
ет перспективным применение когнитивно-бихевиорального 
подхода в работе с подростками, неудовлетворенными телом.

При анализе особенностей общения у мальчиков и у де-
вочек с разными уровнями принятия своего тела в отдель-
ности мы заметили следующее. 

Таблица 3
Средние значения по октантам методики Лири  

в группах подростков, разделенных  
по уровню отношения к телу

Уровень 
принятия тела Группа
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Адекватное 
отношение к 
телу

мальчики 8,4 7,1 6,3 5 6 6,1 7,2 6,5
девочки 8,2 6,8 6,6 7,4 9,2 9 10,2 9,4
Общая выборка 7,8 6,6 6,3 6,3 7,5 6,5 7,6 6,5

Легкая неудов-
летворенность 
телом

мальчики 9 8,6 8 6,7 7,9 7,7 9 10
девочки 8,1 6,5 6,3 5,9 6,1 7,9 9 8,1
Общая выборка 8,1 7,1 6,9 5,9 6,1 7,7 9 8,5

Низкая удов-
летворенность 
телом

мальчики 6 9,5 9,5 4,5 6,5 8 12 11
девочки 7 6,5 4 1,5 3 6,5 7,5 5
Общая выборка 11,5 10,8 9,3 5,3 7 9 12,3 10,8

Девочки с низкой удовлетворенностью телом менее авто-
ритарные, менее агрессивные, менее подозрительные, ме-
нее подчиняемые, менее зависимые, менее дружелюбные и 
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альтруистичные. Причем по параметрам подозрительности 
и подчиняемости можем говорить о неадаптивных показате-
лях. Очень доверяют другим, но не умеют принять нормы и 
правила, бунтуют, но без агрессии. 

Девочки с легкой неудовлетворенностью телом, в срав-
нении с девочками, обладающими адекватным отношением 
к телу, менее подозрительные и подчиняемые, в адаптив-
ном варианте зависимые, дружелюбные и альтруистичные. 
Можно сказать, что девочки с легкой неудовлетворенностью 
телом демонстрируют более адаптивный стиль отношений с 
окружающими. 

Девочки с адекватным отношением к телу более зависи-
мы, подчиняемы, дружелюбны и альтруистичны, стремят-
ся дружить со всеми, быть услужливыми и хорошими, при 
этом показатели свидетельствуют о значениях, превышаю-
щих адаптивный уровень. Можно предположить, что осоз-
нание своей привлекательности делает девочек излишне за-
висимыми от мнения и отношений окружающих.

Стремятся к абсолютной власти мальчики с легкой не-
удовлетворенностью телом и адекватным отношением к 
телу, с низкой удовлетворенностью телом – имеют балло-
вый показатель 6, что говорит о демократическом стиле 
взаимодействия, но показатель эгоистичности у них имеет 
выраженность 9,5 баллов. По параметрам подчинения и за-
висимости мальчики показывают следующие результаты: 
стремятся к подчиняемости ученики с легкой неудовлетво-
ренностью телом, а выбирают зависимый стиль поведения 
мальчики с низкой неудовлетворенностью. Мальчики с низ-
кой удовлетворенностью и с легкой неудовлетворенностью 
телом стремятся к активному выражению агрессивных эмо-
ций (9,5 и 8 соответственно). 

Подводя итог по методике Т. Лири, социометрии и резуль-
татам изучения отношения к своему телу, заметим следую-
щее. Подростки с низкой удовлетворенностью телом имеют 
социометрический статус изолированных и пренебрегае-
мых – в среде сверстников нe пользуются популярностью; 
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по типу взаимодействия имеют положительное значение по 
параметру дружелюбия и по параметру доминирования, вы-
бирают неэффективные стили поведения: робки, конформ-
ны, критичны к себе и окружающим. 

Обучающиеся с адекватным отношением к телу имеют 
разный социометрический статус: лидеры, предпочитае-
мые, пренебрегаемые. Нацелены дружелюбно выстраивать 
контакты, отстаивают свое мнение, занимая в каких-то 
областях лидирующие позиции, у них отсутствуют трeво-
жность и стрaхи по отношению к собственному телу, что 
проявляется и во взаимодействии с окружающими.

Подростки с легкой неудовлетворенностью телом также 
имеют разный социометрический статус: лидеры, предпо-
читаемые, пренебрегаемые. Стремятся к доминирующим и 
дружелюбным стилям взаимодействия, проявляют адаптив-
ное поведение: дружелюбны к окружающим, готовы прийти 
на помощь, но в некоторых ситуациях прибегают к неэф-
фективным средствам общения, установления контакта. На-
пример, гиперответственны, приветливы со всеми, стремят-
ся «быть хорошими».

Полученные результаты свидетельствуют о необходимо-
сти коррекционной работы с подростками, имеющими труд-
ности с принятием тела, в том числе, в целях улучшения их 
взаимодействия с окружающими.

Обрaз тeлa подростков формируeтся чeрeз положитeль-
ный тeлeсный опыт, aдeквaтныe прeдстaвлeния о своeм 
тeлe, позитивныe устaновки нa восприятиe своeго тeлa, по-
ложитeльноe эмоционaльно-цeнностноe отношeниe к от-
дeльным чaстям тeлa и тeлу в цeлом.

Оптимaльной формой рaботы с подростками являются 
групповыe зaнятия. Тaкaя оргaнизaция позволяeт создaть 
условия, в которых они будут чувствовaть сeбя позитивно, 
aктивно взaимодeйствовaть и интeнсивно включaться в рa-
боту. Блaгодaря просвeтитeльской рaботe подростки узнaют 
особeнности тeлa нa дaнном возрaстном этaпe, нaучaтся лю-
бить свое тело и жить в соглaсии со своeй конституциeй. 
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Оптимальной, на наш взгляд, будет работа в развиваю-
щих группах, их довольно часто используют в психологи-
ческой практике образования. Предметом работы в таких 
группах являются психологические и эмоциональные во-
просы, а цель, задачи и содержание занятий задаются самим 
психологом. 

Нами были апробированы такие варианты работы в груп-
пах, как психологический тренинг, групповые психологиче-
ские консультации, психологическая гостиная. 

Предлагаем использовать комплекс методов для развития 
адекватного отношения подростков к своему телу.

Примeнeниe мeтодa тaнцeвально-двигaтeльной тeрaпи-
ии рeшaeт срaзу нeсколько зaдaч: снятиe эмоционaльного 
нaпряжeния, рaзвитиe коммуникaтивных нaвыков учaщих-
ся, испытывaющих проблeмы в общeнии, снятиe мышeчно-
го нaпряжeния, рaзвитиe прaксии, плaстики, крупной мото-
рики, a тaкжe рaзвитиe творчeской aктивности. Посрeдством 
тaнцeтeрaпии подростки учaтся чувствовaть и понимaть 
свое тeло, вырaжaть своe состояниe или проблeму. 

Основнaя зaдaчa тaнцe-двигaтeльной тeрaпии – обрeтe-
ниe чувствовaния и осознaнности собствeнного Я. И eщe 
вaжнeйшee отличиe тaнцe-двигaтeльной тeрaпии от рaзлич-
ных подходов рaботы с тeлом состоит в том, что здeсь клиeнт 
сaм исслeдуeт сeбя (принцип aктивности клиeнтa), свои 
движeния и рaзвивaeтся по собствeнному пути, a тeрaпeвт 
слeдуeт зa ним, большe интeрeсуeтся тeм, кaк движeниe 
чувствуeтся, чeм тeм, кaк оно выглядит. 

В школe элeмeнты тaнцe-двигaтeльной тeрaпии можно 
примeнять нa урокaх ритмики, физической культуры, динa-
мичeских пeрeмeнaх, динaмичeских пaузaх нa урокe, нa 
психологичeском трeнингe. 

Формировaниe положитeльного отношeния к тeлу проис-
ходит, когдa подросток aктивно зaнимaeтся спортом. Дви-
гaтeльныe упрaжнeния эффeктивны тeм, что способствуют 
возврaту к примитивному эмоционaльному состоянию, пeр-
вичной природe чeловeкa, позволяют снять мышeчныe зa-
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жимы в рaзличных сeгмeнтaх тeлa, осознaть тeлeсныe ощу-
щeния, лучшe познaкомиться со своим тeлом.

Использование рисования оказывает дополнительную 
помощь в диагностике подростковых проблем, в их разре-
шении. Для изотерапии подходят все виды художественных 
материалов, причем можно организовывать как активную, 
так и пассивную работу – рисовать самому или анализиро-
вать образы готовых произведений. Пользуются популяр-
ностью техника медитативного рисунка – мандала, техника 
направленной визуализации.

Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму 
для интеграции личности, развития творческих способно-
стей, расши рения сознания, совершенствования взаимодей-
ствия с окружаю щим миром. Э. Фромм, Э. Берн, М. Осори-
на писали о высокой эффективности использования сказок 
в работе с детьми и подростками, ведь в них в доступной 
детскому мировосприятию форме содержится информация 
о том, как устроен мир, как выстроены отношения между 
людьми, сказка формирует «нравственный иммунитет». 

Сравнительно новый метод работы в психологии – фо-
тотерапия – может применяться для коррекции самооцен-
ки. Варианты использования фотографий разнообразны: ра-
боту можно выстраивать как с готовыми фотографиями, так 
и создавая новые, фотоколлажи, автопортреты, упражнения 
с фотографиями. Кaк отмeчaют A.И. Копытин и Дж. Плaт-
тс (2010), по своeй природe фотогрaфия социaльнa: онa 
связaнa с контaктaми мeжду людьми и пeрeдaчeй значимых 
для них чувств и прeдстaвлeний. Ee можно рaссмaтривaть 
кaк своего рода ритуaл, обeспeчивaющий социaлизaцию и 
формировaниe идентичности, включeниe в рaзныe группы 
людeй с хaрaктeрной для них систeмой цeнностeй, a тaкжe 
ролeвоe рaзвитиe и трaнсформaцию. 

Наряду с вышеперечисленными методами активно ис-
пользуется метод эмоционально-образной терапии (ЭОТ) в 
качестве формирования позитивного отношения к собствен-
ному телу. Н.Д. Линде, основатель данного метода, считает, 
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что эмоциональные состояния человека лежат в основе всех 
его проблем. Эмоциональные и соматические переживания 
могут быть выражены через обонятельный, зрительный, 
двигательный образ. Психолог работает именно с этими 
образами, изменив их, можно изменить эмоциональные со-
стояния. Каждая эмоция находит телесное выражение (на-
пример, гнев, агрессия – сжатие кулаков). Невыраженные в 
телесной оболочке негативные эмоции, застревают в теле, 
формируют мышечные зажимы, физиологические заболе-
вания. Задача ЭОТ: найти исходные негативные эмоции и 
изменить ее на позитивную или нейтральную путем транс-
формации исходного образа данной эмоции. 

Таким образом, вышеперечисленные методы работы спо-
собствуют формированию «здорового» образа тела, стаби-
лизации самооценки и развитию личности подростков.

2.5. Психологическая суверенность подростков и 
старшеклассников (М.В. Сафонова, Д.А. Тихонова)

Рост социальной городской окружающей среды, прогресс 
научно-технического и информационного характера, спо-
собствующий увеличению социальных связей, где человек 
независимо от собственного желания находится во взаимо-
действии практически постоянно, обусловили актуальность 
исследования. Границы психологического пространства 
личности постоянно терпят вмешательство извне, людям 
трудно своевременно их регулировать, а подросткам в силу 
кризисных проявлений это сделать еще сложнее. Острым 
становится вопрос о психологической суверенности лич-
ности – «способности человека контролировать и развивать 
свое личностное пространство путем успешного автоном-
ного поведения» (Нартова-Бочавер, 2008).

Некоторые феномены, оказывающие влияние на фор-
мирование психологической суверенности: социальная 
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ситуация развития, в которой ребенок воспитывался в дет-
стве, детско-родительские отношения, тип родительского 
воспитания, то есть психологическое пространство семьи, 
обоснованы Ю.В. Живаевой, Д.Б. Иркиным, М.А. Ишко-
вой, Н.А. Кондратовой, М.Д. Ктениду, О.А. Шамшиковой, 
Н.С. Дмитриевой, J. Hoffman, рассмотрена домашняя среда 
как ресурс психологического благополучия и аутентичности 
подростков, с акцентом на формировании психологической 
суверенности внутри собственного жилища, его простран-
ственного оформления. Л.В. Скоровой формулируются 
первые попытки рассмотрения школьной среды в качестве 
одной из формирующих психологическую суверенность 
подростков, но школа прослеживается лишь как место объ-
единения родительского потенциала, акцент смещен на се-
мейную среду. О.Г. Беленко отмечает динамику становления 
суверенности старших подростков в специально организо-
ванной образовательной среде. Вместе с тем недостаточно 
изучены ресурсы психологического пространства школы 
в развитии суверенности психологического пространства 
личности, механизмы развития суверенности психологи-
ческого пространства и самоосуществления личности под-
ростка. 

Таким образом, фиксируем противоречие между особен-
ностями социальной среды, давящей на границы психологи-
ческого пространства личности подростка, неизменностью 
условий психологического пространства школьной среды, 
которая не соответствует реалиям отношений с социальной 
средой современного подростка, но в то же время оказыва-
ет влияние на суверенность, а значит, и самоосуществление 
личности, и потребностями подростка в психологической 
суверенности, являющейся условием его развития и само-
осуществления.

Диагностический пакет состоит из 6 методик: опро-
сник «Суверенность психологического пространства-2010» 
С.К. Нартова-Бочавер, методика У. Шварца для изучения 
ценностей личности (в варианте В.Н. Карандашева), мето-
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дика диагностики социально-психологической адаптации 
К. Роджерса и Р. Даймонда (в адаптации В.И. Осницкого), 
опросник «Удовлетворенность жизнью» Н.Н. Мельниковой, 
шкала субъективного благополучия (в адаптации М.В. Со-
коловой), 16-факторный опросник Кеттела (форма С). Для 
математической обработки полученных данных применя-
лись: первичная описательная статистика (среднее арифме-
тическое значение), U-критерий Манна–Уитни.

Выборку исследования составляют подростки 14–15 
лет, обучающиеся в средних общеобразовательных школах 
г. Красноярска. В исследовании приняло участие 250 испы-
туемых, поровну мальчиков и девочек.

Таблица 1
Распределение респондентов по уровням 

психологической суверенности
Уровень суверенности Количество респондентов

общая 
выборка

мальчики девочки

 %  %  %
Травмированность 2,6 0 5,3
Депривированность 16,3 20,0 12,6
Нормальная суверенность 65,3 63,2 67,4
Сверхсуверенность 15,8 16,8 14,7

Как видим из данных, представленных в таблице, око-
ло двух третей подростков (65,3 %) обладают нормальной 
суверенностью, что говорит о вполне гармоничном взаимо-
действии с собой и миром, аутентичности бытия, уверенно-
сти в том, что они действуют согласно своим желаниям и 
убеждениям.

Сверхсуверенный уровень как компенсаторная реак-
ция на внешнее воздействие с усилением различных видов 
агрессии отмечается у 15,8 % подростков, в равной степе-
ни у мальчиков и девочек. Это можно рассматривать как 
вполне закономерный ответ на давление взрослых и свер-
стников, воспринимаемое как стремление подчинить лич-
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ность. Депривированность соотносится с жизнью, подчиня-
ющейся логике обстоятельств и воле других людей (16,3 % 
подростков, мальчиков несколько больше (20 %), чем де-
вочек (12,6 %)), а травмированность означает полное пре-
небрежение потребностями личности (2,6 % подростков, 
все – девушки (5 % от женской выборки). На последних 
двух уровнях личностной суверенности подростки не про-
тестуют против плохого отношения к себе, принимают его, 
утрачивая отношение к себе как творцу собственной жизни, 
что впоследствии может негативно сказаться на развитии 
личности и ее отношений с окружающими и требует мер 
психологической помощи таким подросткам.

Анализируя отдельные параметры суверенности психо-
логического пространства старшеклассников, можно от-
метить, что по шкалам «Суверенность физического тела» 
(СФТ), «Суверенность привычек» (СП) и «Суверенность 
ценностей» (СЦ) преобладают высокие значения: старше-
классники самостоятельно могут контролировать простран-
ство физического тела, формировать комфортный для себя 
распорядок, а также имеет свободу вкуса и мировоззрения.

Рис. 1. Показатели (%) степени выраженности суверенности 
измерений психологического пространства старшеклассников
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Далее отметим, по шкалам «Суверенность личных ве-
щей» (Св), «Суверенность территории» (Ст) и «Суверен-
ность социальных связей» выявлены низкие значения: 
респонденты испытывают ограничения в выборе личных 
вещей, предметов, которыми пользуются в быту, имеются 
переживания физического (с точки зрения территории, ме-
ста нахождения) дискомфорта.

Показатели степени выраженности суверенности изме-
рений психологического пространства старшеклассников 
позволяют констатировать следующее.

1. Характерен высокий уровень суверенности физиче-
ского тела, что выражается в удовлетворении основных фи-
зиологических потребностей, они реже сталкиваются с пе-
реживанием физического дискомфорта.

2. Выражена большая суверенность измерений, в част-
ности, подросткам свойственна высокая суверенность при-
вычек, ценностей, что выражается в возможности самосто-
ятельно формировать комфортный для себя распорядок, 
также их характеризует свобода вкуса и мировоззрения. 
Они могут и умеют отстаивать свои ценностные установки.

3.  Характерен низкий уровень суверенности террито-
рии, и старшеклассники сталкиваются с переживанием фи-
зического (с точки зрения территории, места нахождения) 
дискомфорта; низкий уровень суверенности личных вещей, 
следовательно, старшеклассников отличают ограничения в 
выборе личных вещей, предметов, которыми пользуются в 
быту.

4.  Свойственна низкая суверенность социальных связей. 
Старшеклассников отличает вынужденный круг общения, 
возможно отсутствие друзей и личных контактов. Они име-
ют трудности в установлении контактов с референтной для 
них группой людей, самостоятельном формировании ком-
фортного для себя социального окружения.

Обобщая и интерпретируя результаты эмпирического 
исследования психологических особенностей подростков с 
различными уровнями психологической суверенности, мы 
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составили психологические портреты для каждой из групп 
и в соответствии с ними определили ряд частных рекомен-
даций для каждой из групп по психолого-педагогическому 
сопровождению подростков и созданию психологического 
дизайна школьной среды, который оптимально дополнит 
существующий недостаток на сегодняшний день. Также со-
ставлены общие рекомендации для всех групп подростков.

Психологический портрет подростков-девочек с уров-
нем травмированности.

Численность этой группы не велика (2,6 %), однако ре-
зультаты исследования позволили достоверно и обосно-
ванно описать их особенности. Уровня травмированности 
среди выборки мальчиков мы не зафиксировали, зато выя-
вили случаи сильной фрустрации потребностей у девочек, 
видимо, их легче подавить внешне. Все показатели суверен-
ности у этих подростков снижены, можно предполагать де-
формацию суверенности с младенчества, когда только фор-
мировалось отношение к миру через свое тело, затем вещи 
и территорию, и далее – через социальные связи, привычки 
и ценности. Особое вмешательство в привычки, режимные 
моменты, чрезмерный контроль распорядка дня, ощуще-
ние себя «под чужими взглядами» привело суверенность к 
уровню травмированности. Эти подростки низко оценива-
ют качество взаимодействия себя с жизнью, соответствен-
но, они не удовлетворены своей жизнью в целом. Они не 
идут на протест против окружения, а спокойно принимают 
все то, что с ними происходит, то давление, из-за которого 
приходится меняться, теряя свою индивидуальность и при-
надлежность самому себе. 

Низкая суверенность привычек у девочек способствует 
усталости от жизни, которая проявляется на физиологиче-
ском уровне в перепадах настроения, истощении, хрони-
ческих болезнях, ощущении тревоги. Также этой группе 
свойственны разочарование в жизни как несовпадение же-
лаемого с действительным, рассогласование планов и идей 
на жизнь. Беспокойство о будущем носит тревожный отте-
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нок, так как неясно, кем они являются сами для себя, кто 
они в окружающем мире и как этот мир будет относиться к 
ним в будущем. При таких пессимистичных выводах девоч-
ки слабо включены в жизнь, скорее находятся в уединении 
с собой и своими проблемами. Они могут брать ответствен-
ность на себя за происходящее с ними, в то же время учиты-
вают внешний контроль больше остальных групп, что объ-
ясняется состоянием их границ, но стараются чаще уходить 
от проблем, нежели их решать. Для травмированных под-
ростков характерно субъективное переживание тяжести вы-
полняемой работы, взаимодействие с другими не вызывает 
особого желания, выражены потребность в уединении, пе-
реживание скуки в повседневной деятельности. Их беспо-
коят психосоматические расстройства, сопровождающиеся 
нарушением сна, переживанием чувства беспредметного 
беспокойства, чрезмерной остротой реакций на незначи-
тельные препятствия и неудачи и усилением рассеянности. 
Такие зоны дискомфорта могут быть объяснимы отчужден-
ностью от окружения. Можно предположить, что наруше-
ние психологического пространства подростков-девочек из 
этой группы повлекло за собой формирование некоторых 
эмоциональных «устойчивых привычек»: быть одному, вез-
де искать уединения, полагаться на себя, искать утешения в 
общении с собой.

Травмированные подростки предпочитают свои инте-
ресы, стремятся проявлять свою самостоятельность, от-
рицая любовь к людям, общие традиции и универсализм, 
равноправие, потому что они не верят в справедливость. 
Значимые ценности на уровне индивидуальных приорите-
тов – самостоятельность, гедонизм и конформность. Трав-
мированные девочки чувствуют свою подавленность и от-
чужденность, сравнивают себя с другими и понимают, что 
таких же как они не так много, поэтому ценность универ-
сальности отвергается. В конкретном поведении они себя 
ограничивают в нанесении вреда другим и нарушении соци-
альных норм и ожиданий, что, тем не менее, не является их 
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собственным убеждением. Получается, что они или боятся, 
или по какой-то другой причине (скорее социальное давле-
ние) поступают именно так, а не как хотелось бы. В целом 
эти девочки спокойные, стеснительные, обособленные и 
нуждаются в психологической помощи.

Рекомендации по организации психологической работы. 
Доказано, что суверенность является основанием психоло-
гического здоровья, таким образом, формирование более 
высокого уровня суверенности позволит оказать влияние 
на психологическое здоровье подростков. Мы выявили, что 
особо уязвлен компонент «суверенность привычек», кото-
рый снижает общий уровень суверенности до травмы. Пси-
хологу следует обратить внимание на режимные моменты, 
способы отстаивания и формирование подростками соб-
ственных привычек, определить круг привычек, на которые 
оказывается давление, и кем именно. Методы компенсации 
через усиление суверенности слабого компонента за счет 
сильных в данном случае не подействуют, так как все ком-
поненты в той или иной степени уязвлены, однако после 
работы с привычками следует переходить к другим компо-
нентам. Актуальны будут методики тайм-менеджмента для 
работы с режимными компонентами суверенности, методы 
арт-терапии для проработки других компонентов в безопас-
ной форме. Также необходимо консультировать родителей 
и педагогов школы по данной проблеме. 

Понимая общее негативное эмоциональное состояние, 
психолог может простроить работу на поиске сильных ка-
честв личности подростка, что будет способствовать опти-
мизации его представлений о себе. Также важно простроить 
перспективы на будущее, а для этого определить место в 
настоящем, в решении этой задачи помогут системные рас-
становки на песке, рисование, метафорические карты. 

Подросткам ценно быть независимыми, поэтому важно 
дать им почувствовать собственную свободу и возмож-
ность получить удовольствие от этого переживания, с этой 
целью можно использовать лепку или конструирование, а 
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также организацию походов в естественные природные 
условия.

Так как у травмированных подростков отмечаются пси-
хосоматические расстройства, необходимо использовать 
техники расслабления и медитации, направленные на сня-
тие стресса и тревоги, определение телесных зажимов, ко-
торые беспокоят и осознание вместе с консультантом при-
чин, последствий и профилактики.

Рекомендации по созданию дизайна школьного психоло-
гического пространства. Поскольку у группы травмирован-
ных подростков существует проблема с суверенностью при-
вычек, и родители не способствуют ее разрешению, значит, 
необходимо организовать пространство в школе. Подросток 
может сам выбирать определенное время для своих занятий и 
записывать в собственном блокноте, который можно ввести 
в школе. Важно создать комфортный временной распорядок 
для таких подростков – возможно, чтобы он совпадал с их 
биологическими часами, либо другими потребностями.

Отстаивание своего распорядка дня снижает уровень не-
определенности среды, связанный с нарушением разграни-
чения сфер территориального влияния по времени, разгра-
ничения права пользоваться одними и теми же вещами по 
времени, фрустрациями, вызванными незавершенностью 
действия, поэтому в школе важно соблюдать определен-
ность действий и давать возможность подросткам доделать 
до конца начатое, устанавливать временные рамки пользо-
вания общими предметами.

Можно отпускать подростков на перекусы, когда им это 
необходимо, выстраивать факультативы и кружковые заня-
тия от запросов по времени самих подростков. Важно при-
влекать подростков к общественной активности, связанной 
с воплощением их мыслей и идей в реальность. Сильная 
сторона – внутренний контроль и ответственность за про-
исходящее – могут быть использованы при определении 
поручений при возможности свободного, самостоятельного 
их выполнения. 
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Психологический портрет подростков с уровнем депри-
вированности.

Численность данной группы составляет 16,3 % от об-
щей выборки, количество мальчиков внутри группы (20 %) 
превосходит количество девочек (12,6 %). Уровень суве-
ренности этих подростков снижен до депривированности, 
что обусловливает их чувство отрешенности от мира и 
себя. Они живут под контролем внешних обстоятельств 
и других окружающих, что сказывается на внутреннем 
состоянии непонимания себя, ощущении «лишенности 
прав на жизнь». Депривированные подростки также, как 
и травмированные, не протестуют против чужого вмеша-
тельства, не показывают своего Я, но в большей степени 
способны бороться с миром за свои привычки, для них по 
силам отстаивать свой распорядок дня, тем самым снижать 
неопределенность среды.

В исследованиях Л.В. Скоровой обнаружено преобла-
дание авторитарного стиля воспитания у подростков, име-
ющих депривированное психологическое пространство. 
Родители ограничивают самостоятельность подростка, не 
считают нужным как-то обосновывать свои требования, 
сопровождая их жестким контролем, суровыми запретами, 
физическими наказаниями (Скорова, 2013). В нашем иссле-
довании в группах мальчиков и девочек с депривированной 
суверенностью у мальчиков отмечаются более высокие по-
казатели по суверенности физического тела (U=67, p≤0,05), 
у девочек – более высокие показатели суверенности цен-
ностей (U=65,5, p≤0,05). Следовательно, в группе девочек 
остро переживается депривация физического тела – диском-
форт, вызываемый прикосновениями, запахами, принуж-
дением в поведении, связанном с телом, в группе мальчи-
ков – депривация ценностей, означающая насильственное 
принятие неблизких ценностей. Можно предположить, что 
испытывая сложности с саморегуляцией своей жизнедея-
тельности, депривированные мальчики могут быть менее 
благополучны во взаимодействии с социальной средой, тог-
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да как депривированные девочки затрудняются в овладении 
собственным телом.

Депривированные подростки, воспринимающие жизнь 
как подчиняющуюся логике обстоятельств и воле других 
людей, также преимущественно отмечают общий уровень 
удовлетворенности жизни как «ниже среднего», при этом 
депривированные девочки несколько больше удовлетворе-
ны жизнью. Для мальчиков характерно беспокойство о бу-
дущем, у девочек – беспокойство о будущем и усталость от 
жизни, переживаемой как истощение, физическая слабость, 
а также сопутствующие им пассивность, апатия, ощущения 
разбитости и отсутствия желаний. Однако для мальчиков 
важнее понимание своих перспектив в будущем, чем для де-
вочек.

У мальчиков из этой группы особо уязвлены ценности и 
территория – компоненты суверенности, способствующие 
ее снижению до уровня депривации. Для девочек значимы 
социальные связи, физическое тело, территория, привычки 
и вещи.

Отмечается меньшая потребность в общении, взаимодей-
ствии с другими в группе депривированных, так проявляет-
ся страх оказания влияния извне, боятся за свои границы. 
Для подростков свойственны подавленность, угнетенность, 
вялость как проявления внутреннего эмоционального со-
стояния. В отношениях с другими депривированные под-
ростки стремятся доминировать, возможно, потому, что не 
боятся нарушать свободы другого человека, чтобы как-то 
сохранять свою личность, компенсировать свои утраченные 
границы.

Мальчики и девочки из этой группы достоверно менее 
принимают себя, чем сверхсуверенные подростки. Вос-
питание в авторитарной семье, недостаточное проявление 
тепла и любви со стороны родителей нашли отражение в 
отношении к себе.

Группа депривированных подростков в целом имеет 
больший эмоциональный комфорт, чем группа с уров-
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нем нормальной суверенности, можно сказать, что уро-
вень депривации обеспечивает определенное нейтральное 
равнодушие ко всему, другие же уровни суверенности не 
останавливают эмоциональных переживаний. Можно пред-
положить, что депривированные подростки вынуждены в 
целях самосохранения отстраняться от собственных пере-
живаний, иначе под давлением извне личность может про-
сто разрушиться. 

Депривированные подростки утомляемы, возможны 
проявления нарушений сна, общего самочувствия, частых 
хронических заболеваний.

Депривированные мальчики достоверно более благопо-
лучны депривированных девочек (U=66.5, p≤0,05), также 
они менее напряжены и чувствительны (U=68.5, p≤0,05) и 
более удовлетворены своей деятельностью (U=69, p≤0,05), 
менее изменчивы в настроении (U=41.5, p≤0,01). Благодаря 
имеющимся эмпирическим исследованиям половых разли-
чий проявления суверенизации мы можем объяснить вы-
явленные различия, депривированные мальчики способны 
находить больше вариантов для подтверждения принадлеж-
ности самому себе, не исключением являются асоциальное 
и девиантное поведение. Они находят способы компенса-
ции проблемных компонентов суверенности гораздо бы-
стрее чем девочки, таким образом, эмоциональный фон у 
них более подвижен, что обеспечивает меньшую глубину 
эмоционального дискомфорта, а значит риск депрессивных 
состояний снижается.

Депривированные девочки менее переживают за свое 
здоровье, нежели девушки с уровнем нормы и уровнем 
сверхсуверенности. Видимо, первично для них не собствен-
ное тело, а проблемы, связанные с взаимоотношением с 
окружающими, трансляция себя, отвоевание собственных 
вещей и территории.

Для депривированных девочек характерен фокус мыслей 
на построении взаимоотношений с другими, презентации 
себя, отстаивание своей территории и вещей, а собственное 
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тело эмоционального дискомфорта не вызывает. Меньше 
всех испытывают эмоциональный дискомфорт депривиро-
ванные мальчики. Складывается ощущение, что их фокус 
направлен на удовольствие, получение от жизни наслажде-
ния и также на деятельности.

На уровне ценностей для депривированных подростков 
значимы доброта, самостоятельность и безопасность, менее 
значимы – традиции, власть, стимуляция на уровне убежде-
ний. Они хотят измениться, но боятся за свою безопас-
ность, в этом смысле причиной выступает насильственное 
вмешательство в их психологическое пространство извне. 
При этом ценности доброты отвечают за самоопределение, 
то есть подростки пытаются найти себя, понять, кем они 
являются в мире, в группе. Депривированные подростки в 
равной степени выражают и интересы группы, и индивиду-
альные интересы, для них не свойственно самовозвышение. 
В поведении не проявляют заботы о своей и чужой безопас-
ности, не выступают за социальный порядок, так как не ве-
рят в него. Заметим, что в конкретных действиях подростки 
пытаются совершать успех, стремятся к новому, не хотят 
быть как все, не приемлют власть, значит, скорее всего, в 
классе будут игнорировать лидерство, скрывать свою ис-
тинную индивидуальность.

Рекомендации по организации психологической работы с 
подростками из этой группы.

Понимая психологическое состояние угнетенности и по-
давленности, которое напрямую связано с авторитарным 
стилем воспитания родителями и их взаимоотношениями, 
психолог в процессе работы должен давать подросткам воз-
можность выбора, самоконтроля.

При работе с мальчиками важно уделить внимание суве-
ренности их территории и ценностей, определить причины, 
по которым произошло снижение данных компонентов, рас-
крыть потенциал возможностей, обеспечить компенсацию 
через сильные компоненты суверенности, строить консуль-
тирование на подчеркивании сильных сторон личности и 
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умении контролировать физическое тело, привычки, вещи, 
социальные связи. При работе с суверенностью территории 
можно использовать расстановки на песке, тренинги. При 
работе с ценностями важно выяснить личные ценности под-
ростков, подкрепить их написанием эссе, где выражаются 
именно собственные мысли, обучать приемлемым спосо-
бам реализации ценностей в поведении.

При работе с девочками важно уделить внимание всем 
компонентам суверенности, так как они уязвлены примерно 
в одинаковой степени. Работу можно строить, акцентируя 
внимание на суверенности ценностей, за счет этого возмож-
на компенсация других компонентов, формирование само-
регуляции. Можно использовать метафорические карты, 
притчи, психологические упражнения, деловые игры, ими-
тационные игры, психологический театр. Важным момен-
том в работе будет обсуждение будущего подростков, по-
строение планов, целей, что будет способствовать большей 
удовлетворенности жизнью. 

В процессе работы психолог может столкнуться с деви-
антным, асоциальным поведением подростков, понимая, 
что таким образом они отстаивают права на себя. Использо-
вание метафор, обучение ролевому поведению может быть 
полезным при формировании просоциальных моделей по-
ведения.

Также будет актуальной работа по самопринятию и при-
нятию других, депривированные подростки ищут в себе 
недостатки, недовольны другими, может быть полезным 
включение их в групповые занятия с элементами телесных 
техник.

Рекомендации по созданию дизайна психологического 
пространства школы.

Важно создание условий для расстановки маркеров на 
территорию школы. Это может быть собственный шкафчик 
в классе, своя парта, лаунж-зона для общения с товарища-
ми. Можно разрешить ученикам приносить свои вещи и 
найти им место в классе или в школе, например у подростка 
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есть собственная кружка, из которой он может в свободное 
время выпить чаю.

Важно, чтобы стиль учителя не был авторитарным, ина-
че он будет вызывать протест. Учитель может быть мягче и 
лояльнее с подростками, при этом показывать мальчикам, 
что уважает их ценности, а по отношению к девочкам быть 
внимательным к их физическому телу, вещам и территории. 
Можно рассаживать подростков на уроке так, как им ком-
фортно, привлекать их к конструированию пространства 
класса и школы. Необходимо отслеживать общий инфор-
мационный поток в школе, использовать смягченные вари-
анты запретов, исключить навязывание ценностей и чужих 
установок, традиций и обычаев группы, так как у деприви-
рованных подростков это отвергаемая ценность. Гораздо 
полезнее будут различные варианты групповых дискуссий, 
позволяющие в процессе обсуждения принять другое мне-
ние, скорректировать свое.

Психологический портрет подростков с уровнем нор-
мальной суверенности.

Эта группа самая многочисленная – 65,3 % от общей вы-
борки, их характеризует вполне гармоничное взаимодей-
ствие с собой и миром, аутентичность бытия, уверенность 
в том, что они действуют согласно своим желаниям и убе-
ждениям.

Мы можем отметить у мальчиков более высокий уровень 
суверенности физического тела (U=1263,5,p≤0,01), террито-
рии (U=1227,p≤0,01), мира вещей (U=1463,5, p≤0,05), соци-
альных связей (U=1451, p≤0,05), это заложено эволюцией, 
ведь мальчики стремятся не допустить попыток нарушения 
их соматического благополучия, активно отстаивают свою 
территорию, охраняют ее, как и свою личную собствен-
ность, а также защищают свое право иметь друзей и зна-
комых, которые могут не одобряться близкими. Девочки с 
нормальной суверенностью тоже отстаивают свои границы 
в этих сферах, но, можно предположить, в силу действу-
ющих гендерных стереотипов делают это менее активно, 
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иногда соглашаясь на компромисс или уступая внешним 
воздействиям.

По шкале «Суверенность ценностей» у девочек, напро-
тив, показатели выше, чем у мальчиков (U=1466, p≤0,05), 
т.е. девочки более самостоятельны в определении соб-
ственных ценностей, собственных взглядов, установок на 
мир. Способность и возможность отстаивать суверенность 
своих вкусов и ценностей обеспечивает подросткам опре-
деленный уровень экзистенциальной уверенности (свобо-
ды, осмысленности бытия), креативного отношения к соб-
ственной жизни и критичности к внешним воздействиям, 
личной ответственности, что в целом создает предпосылки 
для развития способности к самоорганизации своей жизни. 
Девочки с нормальной суверенностью более успешны в ос-
мысленности своей жизни, критичны к внешним влияниям. 
Можно предположить, что в подростковом возрасте маль-
чики в большей степени реализованы как индивиды, девоч-
кам это дается сложнее, возможно в силу социокультурных 
предписаний быть более терпеливыми и гибкими, учиты-
вать желания других, зато в плане жизнеосуществления де-
вочки более успешны.

Казалось бы, у подростков с нормальной суверенностью 
должны быть выше показатели благополучия в удовлетво-
ренности жизнью, однако проведенное исследование гово-
рит об обратном.

К сожалению, результаты исследования показали, что 
уровень нормы суверенности не гарантирует даже среднего 
уровня удовлетворенности жизнью ни у мальчиков, ни у де-
вочек. В группе с уровнем нормальной суверенности маль-
чики более благополучны девочек (U=1254.5, p≤0,01), менее 
чувствительны и напряжены (U=1207.5, p≤0,01), менее пе-
реживают по поводу своей физической формы (U=1038.5, 
p≤0,01). Различия в способах приватизации и персонали-
зации в окружающем пространстве позволяют объяснять 
различия в эмоциональном благополучии девочек и маль-
чиков. Девочки более тревожны и эмоционально созависи-
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мы, проявляя свою индивидуальность, расставляя собствен-
ные маркеры на территории, они думают о свободе других. 
Мальчики же в большинстве своем более рациональны и 
нацелены на эффективное вторжение вовне, с целью при-
своения пространства, эмоциям, как правило, нет места.

Мальчики оказались более благополучны в удовлетво-
ренности жизнью, они менее переживают разочарование в 
жизни, досаду, обиду, ощущение несправедливости из-за 
расхождения желаемого с действительным, когда прилагае-
мые усилия не достигают цели, также они реже испытывают 
ощущение отсутствия результатов, невозможность реализа-
ции планов, отсутствие перспектив, им менее свойственны 
пассивность, апатия, ощущение разбитости и отсутствия 
желаний. 

Можно заключить, что уровень нормальной суверенно-
сти более благоприятно переживается мальчиками, девочки 
с таким уровнем суверенности ощущают меньшую удовлет-
воренность жизнью. 

Адаптированы лучше мальчики, нежели девочки. Они 
более принимают себя, принимают других, стабильны в 
эмоциях, менее чувствительны и напряжены, менее пере-
живают по поводу своей физической формы. Группу с нор-
мальной суверенностью отличают частные проблемы с пси-
хологической симптоматикой, зона дискомфорта проходит 
в области деятельностных характеристик, фиксируется не-
довольство своей деятельностью, возможно, поиск себя, об-
щая напряженность и чувствительность к происходящему. 

В структуре динамических отношений замечен кон-
фликт ценностей самовозвышения и самотрансцендентно-
сти, в это же время наблюдается тенденция к самоизмене-
нию. Для подростков с уровнем нормальной суверенности 
на уровне убеждений были определены значимые типы 
ценностей – гедонизм, доброта и самостоятельность, а так-
же отвергаемые – традиции, власть и универсализм. Выде-
ляя отвергаемые типы ценностей, мы замечаем проявление 
независимости от группы, своенравность в собственных 
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уставах, нормах поведения. Подростки с нормальной су-
веренностью не терпят власти над собой и чрезмерного 
внешнего контроля. Считают, что люди не равны, видят 
индивидуальность в каждом и не хотят, чтобы их сравни-
вали с кем-либо. 

Можно заметить, что подростков из этой группы отли-
чают явные проявления возрастного кризиса: демонстрация 
своих убеждений, презентация себя. В то время как травми-
рованные и депривированные подростки по причине нару-
шения границ и давления извне стараются не выделять себя 
из толпы. В поведении подростки с нормальной суверенно-
стью выделяют стимуляцию как проявление чего-то ново-
го в их жизни, появление ярких эмоций, стимулирующих к 
активности. Безопасность становится менее значимой, что 
обосновывается благополучием личности, умением держать 
личностное пространство под контролем. Динамическая 
структура ценностей характеризуется непротиворечивыми 
отношениями, связанными с желанием аффективно-прият-
ного возбуждения, стремлением к позитивному пережива-
нию.

Рекомендации по организации психологической работы.
Понимая особенности этой группы, заключающиеся в 

недостаточной удовлетворенности жизнью и невысоком 
уровне адаптации, следует уделить этому особое внимание. 
Подростки нацелены на получение удовольствия от жизни, 
они хорошо регулируют свои границы, но несколько по-
требительское отношение к миру затрудняет их приспосо-
бление к новым условиям. Необходимо расширить их пред-
ставление о жизни и отношении к ней, уточнить свои права 
и обязанности, рассмотреть потребности и ожидания.

Работая с компонентами суверенности физического тела, 
территории, мира вещей, социальных связей, удастся скор-
ректировать поведение подростков и их внутренние моти-
вы. Можно использовать песочную терапию, арт-терапию 
при работе с проблемами, в постановке целей на будущее 
подойдет ведение дневника, долговременное планирование.
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Рекомендации по созданию дизайна психологического 
пространства школы.

Важно пространством школы не оказать давления на 
сформированную суверенность. Подростки с нормальной 
суверенностью достаточно хорошо проявляют самоуправ-
ление, и в школе это следует подкреплять. Важно не оказы-
вать физического насилия в виде излишних прикосновений, 
запахов, позволять маркировать территорию своими под-
делками, вещами, принесенными из дома, а самое главное – 
давать возможность налаживать социальные связи. Для 
этого стоит организовывать клубы общения по интересам, 
лаунж-зоны, соответствующую обстановку в библиотеке и 
местах общего пользования. Важно создавать возможно-
сти для общения на уроке, на перемене, обсуждения общих 
идей. Больше стоит планировать выходы класса в новые ме-
ста, приглашать новых людей. Для самопринятия будет хо-
рошо проведение танцевально-двигательных мероприятий, 
кинотренинга.

Психологический портрет подростков с уровнем сверх-
суверенности.

Численность данной группы составляет 15,8 % от общей 
выборки испытуемых. Проявление данного уровня суве-
ренности связано с высоким давлением на подростков и их 
ответным протестом. Они не дают подчинить себя обстоя-
тельствам и другому человеку. Собственно поэтому очень 
не терпят власть во всех проявлениях ни мальчики, ни де-
вочки.

В группах сверхсуверенных мальчиков и девочек разли-
чий по шкалам психологической суверенности не выявле-
но. Следует отметить, что в этой группе наблюдаются че-
тыре случая, близких к квазисуверенности (у трех девочек 
и мальчика).

Заметим, что в обеих группах показатель суверенности 
физического тела фиксируется на уровне нормальной су-
веренности, это говорит о том, что даже сверхсуверенные 
подростки адекватно контролируют свое соматическое бла-
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гополучие. Общий показатель сверхсуверенности склады-
вается из других шкал. 

Мальчики и девочки в этой группе оберегают свои вещи, 
не доверяют их другим, боятся за их утрату или потерю. Как 
указывает Нартова-Бочавер, одна из функций вещей – это 
маркер личной территории, по которому подростки отсле-
живают свое пространство. Другая функция вещей – сред-
ство самопрезентации, коммуникативное послание, сред-
ство поддержания личной и социальной идентичности, то 
есть за счет вещей сверхсуверенные подростки демонстри-
руют себя, лишиться вещей означает лишиться возможно-
сти соответствовать какой-то роли, статусу в обществе, в 
группе. Еще одна функция вещей – орудие деятельности, 
можно предположить, что для сверхсуверенных подростков 
возможность деятельности напрямую связана с этапом пер-
сонализации в ходе формирования суверенности.

Высокие показатели суверенности привычек могут 
означать отсутствие уважения к привычкам подростков 
со стороны других. В этом возрасте появляется желание 
независимости, самостоятельности, а если подростки ви-
дят, что другие неуважительно к ним относятся, прояв-
ляется сверхсуверенность, подростки становятся избы-
точно агрессивными и нередко покидают родительский 
дом, как только могут себе это позволить (Скорова, 2013). 
Если интерпретировать полученные результаты, соотно-
ся с функцией суверенности привычек – предсказуемость 
(снижение уровня неопределенности среды), можно пред-
положить, что подросток испытывает чувство гордости и 
самодостаточности, если сам контролирует свою жизнь и 
все ситуации, в которые он попадает. Однако если роди-
тели начинают за него решать эти ситуации, то мир ста-
новится не интересен, то есть «живость, импульсивность» 
мира пропадает. Вероятно, подростки рассматриваемой 
группы лишены способности самим определять предсказу-
емость своей жизни, что способствует активному отстаи- 
ванию суверенности привычек.



86

По суверенности социальных связей у мальчиков пока-
затель на уровне сверхсуверенности, а у девочек – на гра-
ни нормы. Это говорит о том, что юноши в установлении 
психологической интимности более независимы от других 
людей, способны отстаивать, оспаривать свой выбор друга, 
однако не всегда способны принимать личную ответствен-
ность за отношения с людьми. В этом смысле девушки 
более гибки, способны прислушаться к другим при опре-
делении круга общения, возможно, они понимают, какую 
ответственность несут за отношения с другими. 

Высокая суверенность ценностей в этой группе логич-
но подтверждает высокий уровень суверенности по другим 
шкалам. 

Среди сверхсуверенных подростков почти половина от-
мечает средний уровень удовлетворенности жизнью, девоч-
ки в два раза чаще указывают на уровень «выше среднего» 
(21,4 %). Жизненная включенность, переживаемая как ощу-
щение насыщенности и полноты жизни, активность, же-
лание что-то делать, выраженность таких позитивных со-
стояний, как радость, удовольствие, отмечается на уровне 
выше среднего почти у четвертой части группы (23,3 %), но 
девочки в целом оценивают уровень своей включенности 
ниже, чем мальчики. В этой группе подростки связывают 
низкий уровень удовлетворенности с усталостью от жизни 
(46,6 %), в меньшей степени обеспокоены будущим или пе-
реживают разочарование в жизни. Можно предположить, 
что сверхсуверенных подростков, независимо от пола, их 
плотные границы от постороннего мира делают немного 
счастливее. 

Таким образом, можно говорить о том, что сверхсуве-
ренность способствует переживанию удовлетворенности 
жизнью, что может быть связано с реакцией эмансипации 
подростков. 

Результаты изучения психологической суверенности у 
мальчиков подтвердили, что она базируется на сверхсуве-
ренности привычек, социальных связей и ценностей, а у 
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девочек – на сверхсуверенности привычек и вещей. Таким 
образом, можно предположить, что залогом благополучия 
в удовлетворенности жизнью для подростков являются са-
мостоятельность, суверенность, автономность, подвласт-
ность самому себе в привычках, для девочек очень значи-
мы личные вещи, а для мальчиков – полная управляемость 
своим социальным окружением и суверенность ценностей. 
Возможно, признание этих компонентов суверенности лич-
ности окружающими будет способствовать оптимальной 
внутренней адаптированности подростка, его удовлетво-
ренности жизнью.

Опасность событий, которые будут в жизни восприни-
маться адекватно, тревожность, контролируются и управ-
ляемы. У мальчиков в большей степени присутствуют 
астенические состояния, это сопровождается усталостью, 
истощением, но на общий уровень удовлетворенности жиз-
нью особого влияния не оказывает, вероятно, мальчики мо-
гут справляться со своей физической усталостью. Девочки 
менее разочарованы жизнью, не испытывают особой обиды 
и досады. Мальчики благополучнее по фактору «жизненная 
включенность», они более чувствуют вкус жизни, радость, 
желание что-то делать. 

Сверхсуверенность является фактором успешности в 
адаптивности, так как самый высокий показатель у этой 
группы. Дезадаптивность достоверно ниже у сверхсуверен-
ных подростков, чем у подростков с нормальной суверенно-
стью (U=128, p≤0,05) и депривированностью (U=16, p≤0,05). 
Это говорит о большей зрелости сверхсуверенных подрост-
ков и меньшей дисгармонии в принятии решений. Также 
сверхсуверенные подростки имеют показатели достоверно 
ниже, чем депривированные и с уровнем нормы по шкале 
«Неприятие себя» (U=15, p≤0,05 и U=143,5, p≤0,05 соответ-
ственно), что указывает на меньшую степень недовольства 
собой. Это говорит о большей зрелости сверхсуверенных 
подростков и меньшей дисгармонии в принятии решений. 
Также они более остальных довольны собой. 
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Заметим, что в группе сверхсуверенных девочек по всем 
показателям адаптированности наивысший результат в об-
щей выборке девочек и практически наивысший результат 
в общей выборке мальчиков, за исключением показателя 
принятия других у сверхсуверенных мальчиков (мальчи-
ки – 63,3 %, девочки – 59 %). Наивысший результат у сверх-
суверенных девочек по шкалам «Интернальность» (73,5 %) 
и «Самовосприятие» (72,5 %) как в выборке сверхсуве-
ренных девочек и мальчиков, так и на всей выборке, если 
определять превосходство по показателям адаптации. Так-
же хотелось бы отметить некую особенность, характерную 
для группы сверхсуверенных девушек: они отрицают свои 
недостатки, возможно, отсутствует самокритика, они не до-
пускают внешний контроль к себе, будут его игнорировать. 

В группе сверхсуверенных мальчиков самые высокие по-
казатели по шкале «Принятие других» (63,3 %), «Самовос-
приятие» (61,2 %), на выборке сверхсуверенных мальчиков 
и на всей выборке мальчиков.

Таким образом, описана картина самых лучших групп 
по адаптации и высоких баллов по шкалам, то есть груп-
пы сверхсуверенных мальчиков и девочек. Уровень сверх-
суверенности определяется для мальчиков – сверхсуве-
ренность привычек, социальных связей и ценностей, а для 
девочек – сверхсуверенностью привычек и вещей. Таким 
образом, можно предположить, основываясь на исследова-
нии К.Ю. Крищенко, И.А. Мозговой, что фактором успеш-
ной адаптации для подростков является некая закрытость 
указанных сфер от других (К.Ю. Крищенко, И.А. Мозговая, 
2016).

Проблемы психосоматического плана на первом месте 
замечены у сверхсуверенных подростков. Возможно, их 
четко очерченное психологическое пространство не позво-
ляет выражать свои накопленные эмоции вовне, как поло-
жительные, так и отрицательные. От внутреннего напря-
жения, переизбытка негативных переживаний возникают 
проблемы на физическом уровне. Также зоной дискомфорта 
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является удовлетворенность деятельностью. Отличитель-
ным признаком этой группы является значимость социаль-
ного окружения. Подростков волнуют вопросы совместного 
решения проблем, отношений с семьей и друзьями, так как 
слишком плотные границы психологического пространства 
не способствуют расширению круга общения. Установлено, 
что слишком плотные границы психологического простран-
ства и для мальчиков, и для девочек в некоторых характери-
стиках, например, социально-психологическая адаптация, 
оказывают положительное влияние, а в некоторых – отри-
цательное, как, например, в проявлении эмоций. Люди с 
таким уровнем суверенности стараются в большей степени 
сохранять свои переживания в тайне от других. Большее 
спокойствие мальчиков можно объяснить рациональностью 
мышления и самостоятельностью, предоставленной роди-
тельской семьей, в то время как девочек родители обере-
гают больше, стараются контролировать. Умение девочек 
находиться с самой собой, стремление «беречь очаг» объ-
ясняет меньшее переживание по поводу одиночества, чем у 
мальчиков.

Описывая сверхсуверенных подростков, отметим значимые 
типы ценностей на уровне убеждений – самостоятельность, 
гедонизм и доброта, отвергаемые – власть, стимуляция и уни-
версализм. Мотивационные цели – самостоятельность мыш-
ления и выбор способа действий, в творческой и исследова-
тельской активности, получение чувственного удовольствия и 
сохранение благополучия людей, с которыми находятся в кон-
такте, обусловлены состоянием плотных границ. Подростки 
достаточно уединены, что дает им возможность проявлять са-
мостоятельность, они свободны внутри своего мира, следова-
тельно, могут радоваться жизни. Проявляют благосклонность 
к людям, но при этом независимы от них. Сверхсуверенные 
подростки категорически отвергают внешнее управление со-
бой за счет своей автономности. В некоторой степени боятся 
новизны и ценят индивидуальные особенности. В динамиче-
ской структуре ценностей замечен конфликт ценностей само-
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трансцендентности и самовозвышения, стремление к измене-
ниям. Фиксируются в большей степени ценности индивида, 
чем группы. На уровне конкретных действий для подростков 
значимы достижение, гедонизм и стимуляция, в то же время 
неважны традиции, власть, конформность. Заметно рассогла-
сование ценностей на двух уровнях. 

Рекомендации по организации психологической работы.
Понимая особенности этих подростков, психологу важно 

постепенно, вызывая доверие, проникать в их психологическое 
пространство, спокойно реагировать на протесты подростков. 
Можно помочь определить способы отстаивания привычек, 
социальных связей, ценностей и вещей, для того, чтобы попы-
таться их оптимизировать с помощью репетиции поведения. 

Девочек из этой группы стоит чаще включать в активные 
виды деятельности, чтобы они почувствовали себя значимы-
ми для других. Так как они беспокоятся о своей деятельно-
сти, актуальными будут психологические клубы и встречи, 
направленные на обсуждение хобби, учебной деятельности, 
межличностного общения. Мальчики испытывают тревогу 
за свое здоровье, поэтому важно освоить медитативные, 
релаксационные, активизирующие техники, позволяющие 
регулировать свое состояние. Психолог может осуществить 
работу, связанную с формированием представлений о себе и 
своем теле, использовать телесные техники.

Сверхсуверенные подростки достаточно креативны, но 
их идеи распространяются в очень тесных кругах, поэтому 
возможно проведение тренингов раскрепощения, самопре-
зентации.

Рекомендации по дизайну психологического простран-
ства школы.

Для сверхсуверенных подростков важно поддерживать 
свой временной режим, круг социального взаимодействия, 
личные вещи и ценности. В школе можно отталкиваться при 
составлении расписания от запросов подростков, можно да-
вать им право выбора на посещение элективных курсов или 
других дополнительных занятий. Учителя по возможности 
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должны ценить время подростков, не ограничивая их боль-
шим количеством дополнительных заданий, лишними кон-
сультациями и проведением времени в школе.

Для них также можно организовать лаунж-зоны, места для 
комфортного чтения и занятий в библиотеке или компьютер-
ном зале. Также определить место и пространство для реа-
лизации креативности этих подростков, где бы они могли 
сотворить что-то творческое и опредметить пространство, 
возможно создание мастерской. В этом направлении будет ак-
туальна организация театрально-психологической гостиной.

Общие рекомендации для всех групп подростков.
Во-первых, необходимо транслировать информацию об 

особенностях проявления суверенности для педагогов, ро-
дителей и самих подростков в форме круглого стола, пре-
зентаций, лекций и практических занятий.

Во-вторых, приложить усилия по изменению школьного 
дизайна. Следует определить свободу в выборе парт для за-
нятий, собственного места в классе, собственного щкафчика 
в раздевалке, свободной зоны для общения. Также необходи-
мо фильтровать поток информации, транслируемой в школе, 
по общим телевизорам в фойе, на уроках и переменах учите-
лями. 

В-третьих, мы предполагаем, что такая форма группового 
консультирования, как театрально-психологическая гостиная, 
проверенная и обоснованная нами на выборке подростков при 
формировании субъективного благополучия, будет актуальна 
в организации психологического сопровождения подростков.

2.6. Особенности переживания времени подростками  
в информационном пространстве (Т.Г. Авдеева)
Вопрос времени, один из самых древних и интересных 

вопросов, не утратил своей актуальности и сегодня. Он 
по-прежнему привлекает внимание не только философов, 
но и специалистов самых различных областей гуманитар-
ного и естественнонаучного знания.
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Исследование времени является все более актуальным в 
современной психологии. Это связано с тем, что психологи-
ческое время выполняет существенную функцию в регуля-
ции сознания и поведения, выступает важной детерминантой 
самоосуществления человека. Возрастание темпов жизни, 
ускорение общественных преобразований актуализируют 
необходимость нового научного понимания того, как чело-
век осмысливает и воспринимает время собственной жизни, 
и как результаты этого переживания влияют на жизненный 
выбор, организацию и осуществление деятельности. Именно 
поэтому изучение проблемы времени привлекает внимание 
как отечественных, так и зарубежных авторов.

Особый интерес в исследовании проблемы времени жиз-
ни представляет подростковый возраст, когда начинается 
сознательное формирование отношения к будущему. Пере-
живание времени связано с личностным и профессиональ-
ным самоопределением, формированием жизненных пла-
нов; в процессе обучения оно служит значимым фактором 
отношения к учебе, влияет на постановку целей и мотива-
цию учения.

Объектом нашего исследования выступает переживание 
времени. Проблему переживания времени рассматривали 
многие известные психологи. К.А. Абульханова-Славская 
выдела четыре основных аспекта рассмотрения пережива-
ния времени: отражение объективного времени, временные 
характеристики, способность психики к регуляции време-
ни движений, личностная организация времени жизни и 
деятельности. К. Левин установил взаимосвязь между про-
шлым, настоящим и будущим; он подчеркивал, что когда 
человек воспринимает, переживает свое теперешнее поло-
жение, то оно неминуемо связано с его ожиданиями, жела-
ниями, представлениями о будущем и прошлом. 

В эмпирическом исследовании принимали участие обу- 
чающиеся образовательных учреждений г. Красноярска. 
Выборка составила 132 обучающихся 8–10 классов в воз-
расте 14–16 лет: 85 девушек и 47 юношей.
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Для исследования личностных вариаций в профилях 
временной перспективы и специфических темпоральных 
склонностей (предубеждений) был выбран «Опросник вре-
менной перспективы Зимбардо (ZPTI)». Для определения 
когнитивных и эмоциональных компонентов в субъектив-
ном восприятии личностью своего психологического вре-
мени – методика семантического дифференциала времени». 
Для исследования временной перспективы личности был 
выбран «Графический тест Коттла (Тест кругов Коттла)».

По результатам диагностики временной перспективы 
Зимбардо у обучающихся преобладает «Позитивное Про-
шлое» (30 %), «Будущее» составляет (16 %), «Гедонисти-
ческое Настоящее» (29 %), «Негативное Прошлое» (14 %) 
и «Фаталистическое Настоящее» (11 %). Данные свиде-
тельствуют о том, что большинство старших подростков 
ориентированы на теплые, положительные воспоминания 
прошлого времени и на свое будущее время – стремление 
к поставленным целям, ожидание вознаграждения за это в 
будущем. 

По данным, полученным в результате диагностики се-
мантического дифференциала настоящего времени, мы мо-
жем констатировать следующее: показатель «Эмоциональ-
ная окраска времени» выявлен у 32 %, «Величина времени» 
у 17 %, «Ощущаемость времени» у 24 %, наименьшие по-
казатели имеют «Активность времени» 15 % и «Структура 
времени» 12 %. Респонденты выражают удовлетворенность 
своим оцениваемым временем, при этом настоящее время 
кажется им ярким, позитивным, радостным. Фактор «Ве-
личины времени» показывает мотивационный потенциал 
и внутреннее эмоциональное состояние обучающихся, ин-
туитивное представление, где время воспринимается дли-
тельным, большим, объемным, широким, глубоким; фактор 
«Ощущаемости времени» показывает, насколько близко, 
реально и открыто психологическое время обучающегося. 
Низкий показатель «активности времени» говорит о том, 
что настоящее время воспринимается подростками как пас-
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сивное, постоянное, связанное с непонятностью, неритмич-
ностью и необратимостью психологического времени. Ис-
ходя из полученных данных диагностики семантического 
дифференциала будущего времени можно сказать, что наи-
более выражены показатели «Величина времени» (34 %) и 
«Эмоциональная окраска» времени (31 %). Менее выраже-
ны показатели «Ощущаемость времени» (19 %) и «Структу-
ра времени» (16 %). Обучающимся свойственно интуитив-
ное представление о времени, его глубине, длительности, 
также удовлетворенность оцениваемым временем: время 
кажется ярким и положительным. 

Результаты по методике «Тест кругов Коттла» показыва-
ют, что у большинства обучающихся прошлое, настоящее и 
будущее делимо и неполноценно, в рисунках были связаны 
лишь два круга из трех. У 29 % обучающихся все три круга 
пересекаются. Можно выделить группу подростков (19 %), 
у которых на рисунке все три круга нарисованы раздельно: 
подростки видят несущественным свое прошлое и далеким 
свое будущее. Только у 9 % подростков прошлое, настоя-
щее и будущее едины, неделимы и полноценны.

Наибольший процент имеет «приоритет будущему» 
(47 %). Средний показатель имеют варианты «приоритет 
настоящему» (21 %), «равнозначны» (13 %) и «приоритет 
прошлому и будущему» (13 %). Самый низкий показатель 
имеют «приоритет прошлому и настоящему» (3 %) и «прио- 
ритет настоящему и будущему» (3 %). Подростки ориенти-
рованы на будущее время, в своих рисунках они отразили 
будущее самым большим по размеру кругом. «Приоритет 
настоящему» показывает, что часть подростков ориен-
тированы на настоящее время, другие нарисовали круги 
одинаковых размеров, что говорит о равнозначности про-
шлого, настоящего и будущего, а «приоритет прошлому и 
будущему» говорит о том, что подростки нарисовали кру-
ги прошлого и будущего больше, чем круг настоящего, что 
означает, настоящее время для них незначительно, серо и 
неинтересно. Показатель «приоритета прошлому и настоя-
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щему» (3 %) показывает, что наименьшее число подростков 
ориентированы на прошлое и настоящее, они не имеют це-
лей и стремлений в будущем, а «приоритет настоящему и 
будущему» (3 %), показывает, что подростки не считаются 
со своим прошлым, считая его скучным, несущественным и 
неинтересным.

Таким образом, подростки, с одной стороны, имеют по-
зитивное мнение о своем прошлом, ориентированы на при-
ятные воспоминания, с другой, настроены на будущее, что 
означает постановку целей и ожидание вознаграждения в 
будущем. Также рискованно относятся ко времени и жизни, 
живут в свое удовольствие, они не беспокоятся о будущем и 
своем настоящем. Большинство ориентированы на прошлое 
время, но с будущим связаны большие надежды и цели. 

Старшие подростки в большинстве случаев удовлетворе-
ны своим настоящим временем, для них оно кажется позитив-
ным и радостным, обладают мотивационным потенциалом, 
удовлетворительны внутренним эмоциональным состояни-
ем, что касается настоящего времени. Психологическое вре-
мя «настоящего времени» для подростков кажется близким, 
реальным и открытым. Прошлое, настоящее и будущее для 
подростков делимы, в большинстве случаев взаимосвязаны 
только два аспекта из трех: либо прошлое кажется совсем не-
значительным, либо будущее слишком далеким.

Профилактическая работа должна быть направлена на 
определение жизненных планов у старших подростков, 
прояснения временной перспективы будущего для продви-
жения в плане своего личностного развития, самоопределе-
ния, в обретении собственной идентичности. 

Педагогам-психологам образовательных организаций 
важно оказывать помощь старшим подросткам в осознании 
значимости определения собственных жизненных целей; 
развивать способность формулировать собственные цели и 
желания, получать опыт оценивания собственных возмож-
ностей в достижении конкретных жизненных целей и раз-
вивать навык планирования собственного времени.
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2.7. Буллинг в образовательной среде как фактор 
нарушения психологического здоровья подростков 
(Н.А. Мосина)
В настоящее время проблема детской жестокости в об-

разовательной среде является актуальной. Предпосылкой 
любого проявления насилия является отсутствие уважения 
к личности. Практически в каждом классе есть ученики, ко-
торые становятся объектами насмешек и открытых издева-
тельств. Школьная травля не является чем-то уходящим – 
приходящим: боль и унижения часто продолжаются по 
несколько лет, а то и до окончания школы. Самое главное, 
что в группе риска может оказаться практически любой.

О травле в образовательных, казенных, закрытых и иных 
детских учреждениях, по мнению И.С. Бердышева, было 
известно давно в разных странах, включая Россию. Доста-
точно, к примеру, вспомнить «Очерки бурсы» Помяловско-
го или автобиографию князя Кропоткина, родоначальника 
российского анархизма. Описание жестоких нравов, царив-
ших во времена обучения Кропоткина в Пажеском корпу-
се, прямо напоминают современную дедовщину в нашей 
армии. Кстати, народная школа для крестьянских детей в 
Ясной Поляне, организованная Львом Толстым, основыва-
лась на духе ненасилия. Тем не менее реальное изучение 
буллинга началось лишь в конце XX в. Первыми исследова-
телями буллинга явилась группа норвежских специалистов: 
Дан Олвеус, Пикас и Роланд. Затем статьи и исследования 
по данной теме появились в Швеции, Финляндии и Дании. 
В  России реальное осознание этой проблемы пришло зна-
чительно позже, после распада СССР. В Советском Союзе 
эта проблема, хорошо известная, отраженная в художе-
ственной литературе и кинематографе – вспомним хотя бы 
знаменитые фильмы «Пацаны» Динары Асановой и «Чуче-
ло» Ролана Быкова, – официально не существовала [2].

Необходимо исследовать сам феномен детской жестоко-
сти в образовательной среде, его истоки, формы и причины, 
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поскольку это явление способно разрушать безопасность об-
разовательной среды и негативным образом сказываться на 
построении межличностных отношений между субъектами 
образовательного процесса и развитии личности обучающе-
гося (И.А. Баева, В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков и др.) [1].

В современной психологической литературе проявле-
ния детской и подростковой жестокости охарактеризовали 
термином «буллинг». Нельзя сказать, что буллинг – что то 
новое, неизвестное ранее. Под этим термином понимают 
школьную травлю или школьное насилие, как физическое, 
так и психологическое, моральное. Проблема проявления 
буллинга в классном коллективе серьезно тревожит педаго-
гов разных стран мира.

Для исследования уровня и форм проявления буллинга 
школьниками нами были использованы следующие методи-
ки: опросник «Ситуация буллинга в школе», методика не-
законченных предложений для подростков Сакса–Сиднея, 
социометрическая методика (Дж. Морено). Эксперимент 
проводился на базе МБОУ СШ № 5 г. Красноярска. Прини-
мали участие 50 детей восьмых классов. 

Анализ результатов опросника показал, что проблема на-
силия в школе существует, так ответили 34 человека (68 %). 
При этом большинство реципиентов считают, что инициа-
торами насилия в школе в большей степени являются стар-
шие ученики (40 %), либо ровесники (35 %). Чаще всего 
насилие происходит во время перемены или после уроков.

74 % реципиентов указало, что чувство безопасности 
в школе зависит от обстоятельств, таких как агрессивная 
школьная среда, несоответствие подростковой активности 
в школе ожиданиям родителей и учителей, высокая интел-
лектуальная активность школьника и отрицательное отно-
шение его к школе или наоборот, низкая интеллектуальная 
активность подростка и его отрицательное отношение к 
школе. Все перечисленные обстоятельства являются след-
ствием неумения взаимодействовать со сверстниками и от-
сутствие опыта жизни в коллективе. 
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Таким образом, с помощью опросника мы подтвердили, 
что буллинг существует в школьной среде и ситуация до-
статочно тревожная. 

Анализ методики незаконченных предложений для под-
ростков Сакса–Сиднея позволил выделить личностные осо-
бенности подростков, входящих в группу риска, ощущаю-
щих себя потенциальными жертвами:

1. 24 % реципиентов, попавших в группу риска, испыты-
вают эмоциональный конфликт в отношении товарищей и 
одноклассников. Они не доверчивы к окружающим, одино-
ки, ждут одобрения от окружающих. 

2. 20 % подростков испытывают страх самоутвержде-
ния, одиночество, страх непонимания со стороны друзей, 
неуверенность в себе, тревогу в школе и в классе. Эти под-
ростки транслируют своим поведением, через бравирoва-
ние, развязность, нарушение дисциплины исключительно 
с целью показать свою независимость. У таких детей чаще 
прослеживается низкая самооценка. В случае неудач они 
замыкаются в себе. При этом чувствуют грусть, печаль, 
обиду. 

Для определения статуса в коллективе учащихся, входя-
щих в группу риска, мы провели социометрическую методи-
ку (Дж. Морено), по результатам которой можно говорить о 
большей выраженности статуса «пренебрегаемые», то есть 
тех, кто получил наибольшее число отрицательных выбо-
ров. И слабой выраженности статуса «изолированные», то 
есть тех, кто получил только отрицательные выборы.

Подростки группы риска достаточно застенчивы, робки, 
немного замкнуты в себе, не активны, чаще с плохой успе-
ваемостью в обучении. Также они не всегда следуют обще-
принятым правилам. Важно сказать, что между учащимися 
группы риска и остальными учащимися часто вспыхивают 
конфликты, что приводит к дополнительной напряженной 
обстановке в коллективе. С «отверженными» общение све-
дено к минимуму. Между собой «отверженные» тоже обща-
ются только на формальном уровне. Они не могут влиться 
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в коллектив, их не уважают, ни во что не ставят. Часто их 
даже не замечают, они неинтересны. Рядом с ними неприят-
но находиться, они раздражают. Такие подростки все время 
одни, не стремятся себя показать. 

Таким образом, результаты исследования говорят о на-
пряженном социально-психологическом климате в коллек-
тиве подростков, имеющих группу риска: 

– класс в целом нельзя назвать сплоченным, а климат 
«здоровым». Класс разделен на микрогруппы. Микрогруп-
па представляет собой компанию друзей, имеющих общие 
интересы;

– принадлежность к группе риска начинает проявлять 
в дошкольном детстве, в детском саду. При поступлении в 
начальную школу и при переходе в среднюю школу труд-
ности, связанные с процессом обучения, накладывают не-
гативный отпечаток на личность подростка, на отношения с 
одноклассниками и учителем, что еще усугубляется и под-
ростковым кризисом;

– школьное насилие оказывает  на личность подрост-
ка прямое и косвенное влияние. Во-первых, длительные 
школьные издевки сказываются  на собственном Я ребенка. 
Падает самооценка, он чувствует себя затравленным. Такой 
ребенок в дальнейшем пытается избегать отношений с дру-
гими людьми. Часто бывает и наоборот – другие дети из-
бегают дружбы с жертвами насилия, поскольку боятся, что 
сами станут жертвами, следуя старой учительской логике: 
«...Каков твой друг – таков и ты». В результате этого форми-
рование дружеских отношений может стать проблемой для 
жертвы, а отверженность в школе нередко экстраполируется 
и на другие сферы социальных отношений. Такой ребенок и 
в дальнейшем может жить по «программе неудачника».

Во-вторых, попадание в  роль жертвы является причи-
ной низкого статуса в группе, проблем в учебе и поведении. 
У таких детей высок риск развития нервно-психических и 
поведенческих расстройств. Для жертв школьного насилия 
чаще характерны невротические расстройства, депрессия, 



100

нарушения сна и аппетита, в худшем случае возможно фор-
мирование посттравматического синдрома.

В-третьих, у подростков школьное насилие вызывает 
нарушения в развитии идентичности. Длительный стресс 
порождает чувство безнадежности и безысходности, что, в 
свою очередь, является благоприятной почвой для возник-
новения мыслей о суициде.

Все вышесказанное обусловливает необходимость орга-
низации психолого-педагогической среды, направленной на 
работу с подростками, попавшими в группу риска. 

Исходя из результатов констатирующего эксперимента, 
была выделена группа детей, нуждающихся в личностной 
коррекции и выработке новых способов взаимодействия с 
одноклассниками, учителями и родителями. 

Оптимальной формой работы, на наш взгляд, с подростка-
ми являются групповые занятия. Такая форма работы позво-
ляет создать благоприятную атмосферу для формирования 
представлений о себе, развития умения понимать и контро-
лировать свое эмоциональное состояние, развитие способно-
стей к эффективной коммуникации, позитивного настроя и 
активного вовлечения в работу каждого из участников.

Нами предложена программа групповых занятий на ос-
нове социальнo-психологическoго тренинга, апробирован-
ная в процессе исследования. 

Психолого-педагогическая коррекционная работа долж-
на в итоге быть направлена не на избавление от агрессив-
ности, а на устранение причин, ведущих к ее проявлению, 
расширение активного используемого инструментария в по-
ведении ребенка. 

На первом этапе составления программы мы определили 
ее цель и задачи.

Цель тренинга: психологическая коррекция агрессивных 
тенденций в поведении подростков путем обучения навы-
кам адаптивного поведения.

Задачи тренинга:
– обучение агрессивных детей способам выражения 

гнева в социально приемлемой форме;
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– обучение детей приемам самoрегуляции и умениям 
владеть собой, отработка навыков общения в возможных 
кoнфликтных ситуациях;

– формирование таких личностных качеств подростков, 
как эмпатия и доверие к людям (эффективным способом ре-
ализации этого направления является метод индукции несо-
вместимых реакций, к которому относятся юмор и смех, а 
также ориентация на состояние других людей).

Создание положительного эмоционального фона в раз-
личных видах деятельности учащихся, снятие эмoциональ-
ного напряжения во взаимoдействии между собой.

Данная программа должна основываться на следующих 
психолого-педагогических принципах:

– системность коррекционных, профилактических и 
развивающих задач;

– единство коррекции и диагностики;
– приоритетность коррекции каузального типа;
– учет возрастно-психологических и индивидуальных 

особенностей клиента;
– комплексность методов психологического воздей-

ствия;
– активное привлечение ближайшего социального окру-

жения к участию в коррекционной программе.
Три направления программы
1. Работа с родителями, которая включает 10 встреч, где 

просматриваются эпизоды фильмов («Чучело», «Все умрут, 
а я останусь», «Класс», «Куколка», «Повелитель мух») и 
затем происходит обсуждение их. Также беседы и лекции, 
посвященные насилию в семье, в школе. 

2. Работа с учителями предусматривает 10 встреч. Про-
водятся педагогические советы, лекции, на которых обсуж-
даются причины буллинга, его возможности преодоления, 
возрастные особенности подростков и т.д.

3. Работа с подростками. Цикл состоит из 12 занятий по 
40 минут каждое, количество встреч в неделю с интервалом 
в 2–3 дня.
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Блок Название Занятие Применяемые техники

1 2 3 4

1 Развитие 
умения 
понимать и 
контроли-
ровать свое 
эмоциональ-
ное состоя-
ние

1. Знакомство с 
миром эмоций

Введение правил группы.
Упражнения «Расскажи об эмоциях», 
«Сказка», «Назови эмоцию», «Стра-
на настроения» (общий рисунок), 
релаксация «Летний дождь», упраж-
нения «Пара противоположностей», 
«Избавление от плохих эмоций», 
«Маски», релаксация, «Дирижер»

2. Мои эмоции

2 Создание 
положи-
тельного 
эмоцио- 
нального 
фона

3. Повышение 
самооценки, 
уверенности

Упражнения «Автопортрет», «Ком-
плимент», «Ладошка», «Мне сегод-
ня», релаксация, упражнения «Груп-
повое животное», «Мне сегодня», 
релаксация. 

4. Снижение 
уровня тревож-
ности
5. Снижение  
страха соци-
альных контак-
тов

Упражнения «Все у кого», «Путани-
ца», «Слепец и поводырь», «Панто-
мима», релаксация, упражнения «До-
ждик», «Лучики солнышка», «Эмо-
ции», игра «Это я. Узнай меня!», 
релаксация «Пообщаться руками»,
организация конкурса рисунков на 
тему «Простим друг друга»

6. Эмоцио-
нальное благо-
получие

3 Обучение 
приемле-
мым спо-
собам ис-
пользования 
гнева

7. Выражаем 
гнев правильно

Беседа-лекция на тему «Эффектив-
ные методы и способы выражения 
гнева», упражнения «Крепость», 
«Выражение чувств», «Мешочек 
с криком», «Рвакля», релаксация, 
упражнения «Коробочка с предло-
жениями», «Галерея негативных 
портретов», «Рисование гнева», ввод 
правил борьбы с гневом, релаксация, 
дыхательная техника

8. Я владею 
собой

9. Как раз-
решить кон-
фликт?

Упражнения «Поссорились», «На-
хал», ролевая игра «Непредвиденные 
ситуации», просмотр фильма, кон-
структивное поведение в конфликт-
ных ситуациях», релаксация
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1 2 3 4
4 Развитие 

коммуни-
кативных 
навыков

10. Эффектив-
ная коммуни-
кация

Упражнение «Хочу сказать при-
ятное другому человеку», виде-
офильм «Правила эффективного 
общения», упражнение «Блиц-о-
прос», «Испорченный телефон», 
релаксация «Росток»

11. Уверенное 
поведение

Упражнения «Стираем белье»,  
«Я сильный – Я слабый», «По-
диум», «Молодец!», релаксация 
«Горы»

12. Я и другие.
Завершение 
занятий

Упражнения «Походки», «Растопи 
круг», «Танец с листком», «Я тебя 
помню…»,  «Волшебная подушка», 
релаксация «Подъем на гору»

Таким образом, в процессе коррекции агрессивного по-
ведения учащегося целесообразно освоение модели измене-
ния поведения, позволяющей:

– развить осознание и принятие ребенком себя, своих по-
требностей, эмоциональных состояний;

– принять эмоции и потребности других людей в сочетании 
с развитием навыков выражения негативных эмоций и удов-
летворения потребностей в социально приемлемых формах.

2.8. Особенности социального интеллекта подростков, 
вовлеченных в социальные сети (А.А. Дьячук, 
В.Д. Окладникова)
Социальные сети становятся частью жизненного про-

странства все большего количества пользователей. По дан-
ным отчета группы Mail.ru, за 2015 г. ежемесячная аудито-
рия социальной сети ВКонтакте составляет 87 млн. человек. 
По результатам исследования холдинга «Ромиор», количе-
ство пользователей социальными сетями увеличилось с 80 
в конце 2012 года до 91 % в апреле 2015 г., а в «молодежной 
аудитории» этот показатель составил 98 %. 

Окончание табл.
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Особенности виртуальной среды приводят к изменению 
социального развития подростков, трансформации комму-
никативных процессов, увеличению управляемой само-
презентации, изменению социоролевого опыта (Белинская, 
2014), взаимодействия, в том числе и межпоколенческого 
(Солдатова, Рассказова, 2016). В связи с чем изменяются и 
способности восприятия другого, социальных явлений, про-
гнозирования межличностных ситуаций, формы и средства 
коммуникации и интеракции, которые являются составля-
ющими социального интеллекта (Чеснокова, Субботский, 
2010). 

В подростковом возрасте складываются субъективные 
и объективные предпосылки для активного развития со-
циального интеллекта (Панова, 2011), развивается умение 
предвосхищать поступки людей на основе анализа реаль-
ных ситуаций общения, вербального содержания, не всегда 
учитывая сопровождающие их невербальные реакции, что 
может приводить к напряженности в ситуации взаимодей-
ствия при неожиданном, нетипичном поведении других 
людей (Доржиева, 2016). Социальные сети с возможностью 
ролевого экспериментирования, предъявления разных форм 
самопрезентации могут выступать ресурсом развития соци-
ального интеллекта подростков, понимания разных моделей 
поведения. 

Изучение социального интеллекта началось с работ 
Э.Л. Торндайка, который видел в социальном интеллекте 
способность к пониманию людей, способность поступать 
мудро в межличностном общении. Многие ученые (Г. Ол-
порт, Г. Айзенк, Ф. Вернон, Р. Стренберг, Ю.Н. Емельянов, 
Д.В. Ушаков, Д.В. Люсин и др.) связывали социальный ин-
теллект со способностью выстраивать взаимодействие с 
другими, понимание особенностей их поведения, умения 
понять и проникнуться настроением других людей, их лич-
ностными особенностями. Расхождение в понимании соци-
ального интеллекта состоит в отнесении его к определенной 
группе явлений: как отдельный вид интеллекта, компонент 
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в структуре общего интеллекта, как способности, как зна-
ния и навыки, приобретаемые в течение жизни, либо как 
личностное свойство. 

Социальный интеллект определяется как способность 
ориентироваться на существенные характеристики комму-
никативной ситуации, не доступные непосредственному 
наблюдению (мысли, чувства и намерения партнеров по об-
щению, социальные позиции в системе отношений), и уме-
ние на основе этой ориентировки прогнозировать взаимо-
зависимые действия себя и партнера, намечать возможные 
способы опосредствованного достижения своих или общих 
целей в проблемных условиях, когда прямые способы до-
стижения этих целей невозможны (О.Б. Чеснокова).

В подростковом возрасте складываются субъективные 
и объективные предпосылки для активного развития соци-
ального интеллекта (Панова, 2011), общение становится не 
только каналом обмена информацией, решением общих за-
дач, но и средством познания себя и других, отношений с 
другими. При этом роль общения со взрослыми и сверстни-
ками неодинакова. Если в общении со взрослыми подросток 
усваивает общественно значимые критерии оценок, цели и 
мотивы поведения, способы анализа окружающей действи-
тельности и способы действий, то общение с ровесниками 
является своеобразным испытанием себя в личностной сфе-
ре (Южанинова, 1988). 

Изучением специфики социального интеллекта в под-
ростковом возрасте занимались И.И. Юдина, В.В. Доржиев, 
Н.В. Панова, Е.В. Гребенникова, И.Л. Шелехов, Д.А. Не-
чаева, И.И. Лялина, результаты исследований которых по-
казали, что в подростковом возрасте развивается умение 
предвосхищать поступки людей на основе анализа реаль-
ных ситуаций общения, вербального содержания, не всегда 
учитывая сопровождающие их невербальные реакции, что 
может приводить к напряженности в ситуации взаимодей-
ствия при неожиданном, нетипичном поведении других лю-
дей, трудностям в анализе ситуаций межличностного вза-
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имодействия, понимании внутренних мотивов поведения 
людей.

Социальные сети с возможностью ролевого эксперимен-
тирования, предъявления разных форм самопрезентации 
могут выступать ресурсом развития социального интеллек-
та подростков, понимания разных моделей поведения. Об-
щение в информационной среде обладает рядом особенно-
стей, что оказывает влияние на коммуникативные процессы, 
межличностное восприятие, использование компьютерного 
языка для эмоционального наполнения текста, возможности 
самопрезентации, социоролевого экспериментирования за 
счет возможности создания разнообразных аккаунтов, ано-
нимности и пр. (О.Н. Арестова, Л.Н. Бабанин, А.Е. Войскун- 
ский, А.Е. Жичкина, Е.П. Белинская). 

Пребывание в социальных сетях становится продолжи-
тельным, порождает определенные эмоциональные пере-
живания, особенности поведения. В связи с чем рассматри-
ваются негативные стороны пребывания в интернет-среде, 
например, интернет-аддикция. Однако сходное внешне 
поведение может быть связано с иным психологическим 
состоянием – вовлеченности, которое с зависимостью не 
имеет непосредственной связи, т.к. отличается особенно-
стями внутренней мотивации и осуществлением поведения 
согласно принятым в обществе нормам (Ван, Войскунский, 
Митина, Карпухина, 2011). 

Термин «вовлеченность» был впервые представлен в 
рамках менеджмента В. Каном, К. Томсоном, Ж.-Ж. Ламбе-
ном, А. Астином, которые изучали вовлеченность сотрудни-
ков в работу как понимание и принятие сотрудниками цен-
ностей организации, внимательность, сосредоточенность на 
работе, позитивных переживаниях во время осуществления 
трудовых задач. 

Расширение представления о вовлеченности было сде-
лано М. Чиксентмихайи при изучении психологии счастья, 
переживания потока, возникающее при сосредоточенности 
на занятии, «растворении» в предмете, целостное ощуще-
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ние, которое испытывают люди, когда полностью отдаются 
своей деятельности (Чиксентмихайи, 2018). 

С. Мадди, рассматривая вовлеченность как компонент 
жизнестойкости, определял ее как то, что дает силу и мо-
тивирует к реализации, дает возможность чувствовать себя 
значимым и достаточно ценным, чтобы полностью вклю-
чаться в решение задач, несмотря на наличие стрессоген-
ных факторов и изменений, «убежденность в том, что про-
исходящее дает максимальный шанс найти нечто стоящее 
и интересное для личности» (Леонтьев, Рассказова, 2006). 

Вовлеченность может быть рассмотрена относительно 
любой активности, в том числе и активности в социальных 
сетях. Феномен вовлеченности в социальные сети исследо-
вался такими учеными, как Е.В. Тихомирова, А.А. Селютин, 
Н.С. Козлова, И.Р. Сушков, Е.Е. Черная. 

Н.С. Козлова и Е.Е. Черная, исследуя специфику вовле-
ченности подростков в социальные сети, выделили семь 
факторов, имеющих определенное отношение и степень 
вовлеченности в социальные сети на основе совокупности 
взаимосвязанных характеристик, относящихся к определен-
ному типу личности.

1. Самопрезентация в социальной сети в целях общения. 
Для подростков характерна высокая степень общительно-
сти, количество коммуникативных связей, что определяет и 
высокую вовлеченность в социальные сети.

2. Нахождение в социальной сети как атрибут имиджа 
подростка. Подростки данного типа пользуются социаль-
ной сетью ради присутствия данного явления в его образе, 
имеют небольшое количество друзей в социальной сети, 
причем друзья из реальной жизни в ней не присутствуют. 
Отсутствует ярко выраженная вовлеченность, активность 
внутри самой социальной сети.

3. Использование социальных сетей для удовлетворения 
потребности в общении. Социальные сети используются 
для цели поиска. 

4. Стремление к участию в общественной жизни. Данные 
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пользователи зарегистрировались в социальных сетях из-за 
собственного любопытства и ради развлечения, стремления 
принимать участие в общественной жизни. 

5. Самопрезентация как самоцель, которая реализуется 
путем включения в социальные. 

6. Самоутверждение за счет демонстрации количества 
«друзей» в социальной сети как компенсация отсутствия их 
в реальной жизни. Основная активность в социальной сети 
осуществляется такими пользователями днем, при отсут-
ствии возможности зайти в сеть испытывает печаль.

7. Наличие проблем с Я-концепцией личности. Подрост-
ки пользуются социальными сетями ради развлечения, в ос-
новном медиаматериалом (Козлова, Черная, 2015).

На основании разделения А.А. Селютиным коммуника-
тов на пассивных, основной целью которых является полу-
чение информации, и активных, выполняющих функции и 
создателя (автора) информации, Е.В. Тихомирова выделяет 
пассивную и активную вовлеченность пользователей соци-
альных сетей (Тихомирова, 2015).

К активно вовлеченным пользователям относят тех, кто 
зарегистрирован в трех и более интернет-сообществах, по-
сещают их более полутора лет от одного до нескольких раз 
в день, имеют не менее пятидесяти друзей (фолловеров), 
придающие большое значение собственному статусу в сети. 
Им нравится не только получать нужную информацию, но 
и активно обмениваться ею, предпочитают в виртуальных 
сообществах играть в приложения, просматривать фильмы 
и прослушивать музыку, что в состоянии стрессового на-
пряжения, возможно, помогает им отвлечься.

Для исследования вовлеченности подростков в социаль-
ные сети нами на основе критериев вовлеченности, выде-
ленных Е.В. Тихомировой, была разработана анкета «Я и 
социальные сети». 

Анкета состоит из двух частей. Первый блок вопросов 
посвящен специфике пользования социальными сетями. В 
него вошли вопросы об используемых и предпочитаемых 
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респондентами социальных сетях, количестве времени 
регистрации в социальных сетях, причинах регистрации 
в социальных сетях и целях их использования, частоте 
посещения и обновления информации на своей странице, 
частота превышения запланированного времени, прене-
брежения делами ради посещения социальных сетей, воз-
никающего недовольства окружающих от использования 
социальных сетей. Также в анкете имеются вопросы о ко-
личестве друзей в социальных сетях и кого обычно добав-
ляют в друзья, сообществ, в которые входит респондент, 
и о том, какая форма общения легче всего дается респон-
денту. 

Второй блок вопросов направлен на изучение поведения 
в социальных сетях. Вопросы были направлены на то, как 
подростки в затруднительных и потенциально опасных си-
туациях ведут себя. К таковым ситуациям были отнесены: 
общение с незнакомыми людьми, отношение к разглаше-
нию, открытию конфиденциальной информации в сетях, 
использование незнакомых информационных ресурсов. От-
дельно был выделен феномен троллинга как речевой про-
вокации с целью эскалации коммуникативного конфлик-
та, проявляющаяся в виде дискредитации предмета речи в 
контексте события, безаргументативной негативной оценки 
предмета речи в целом (Воронцова, 2016). Был проведен 
анализ эмоций, способов реагирования и поведение под-
ростков в ситуации троллинга.

С целью выявления особенностей социального интел-
лекта подростков, вовлеченных в социальные сети, было 
проведено эмпирическое исследование подростков (N=86) 
в возрасте от 13 до 15 лет. 

На первом этапе на основе результатов анкеты «Я и со-
циальные сети» была выделена группа вовлеченных в со-
циальные сети подростков. В результате было выделено 42 
вовлеченных в социальные сети пользователя и 44 невовле-
ченных подростков. В группе вовлеченных пользователей 
девочки составляют 64,2 % (n=27), в группе невовлеченных 
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распределение по полу примерно одинаково (52,3 % маль-
чиков и 47,7 % девочек). Данное соотношение может гово-
рить о том, что социальные сети являются более значимым 
пространством коммуникации для девочек, вовлеченных в 
социальные сети.

Потребность в общении является основным мотивом 
регистрации пользователей в социальных сетях у 28,6 % 
вовлеченных пользователей, 38,6 % у невовлеченных поль-
зователей. Данные результаты показывают, что для невов-
леченных пользователей общение является более часто 
встречающейся причиной регистрации в социальных сетях.

Следующим по количеству выборов выделяется интерес 
к социальным сетям (19,04 % и 20,5 % соответственно). Со-
четание потребности в общении и интерес к социальным 
сетям как причина регистрации представлен у 16,8 % вов-
леченных пользователей, у невовлеченных пользователей – 
2,2 %.

Вариант «Пользуются друзья» отмечен 2,4 % вовлечен-
ных пользователей и 9,1 % невовлеченных. Свои вариан-
ты причин регистрации в социальных сетях, сводящиеся 
к играм и музыке, представили 4,8 и 9,1 % вовлеченных и 
невовлеченных пользователей соответственно. 

Однако при определении причин регистрации в соци-
альных сетях пользователи преимущественно отмечают не-
сколько возможных вариантов.

Так, из-за потребности в общении и использования 
друзьями социальных сетей в сетях были зарегистрированы 
4,8 % вовлеченных и 2,2 % невовлеченных пользователей. 
11,9 % вовлеченных и 4,5 % невовлеченных пользователей 
выбрали варианты «для общения» и «найти друзей», 2,4 % 
вовлеченных и 4,5 % невовлеченных пользователей к об-
щению и поиску друзей добавили интерес к социальным 
сетям. Сочетание потребности в общении, моды на соци-
альные сети и интереса к сетям было представлено у 2,4 % 
вовлеченных и 2,2 % невовлеченных пользователей.

Основные мотивы, рассмотренные респондентами как 



111

основание посещения социальными сетями, представлены 
в табл. 1. 

Таблица 1
Мотивы посещения социальных сетей  

вовлеченных и невовлеченных пользователей

Мотив
Вовлеченные 
пользователи

Невовлеченные 
пользователи

n  % n  %
Поиск информации 1 2,4 4 9,1
Общение 9 21,4 15 34,1
Просмотр новостей 
(ленты) 8 19,04 9 20,5

Учеба 1 2,4 0 0
2 цели 14 33,3 9 20,5
3 цели 6 14,3 3 6,8
4 цели 1 2,4 2 4,5
Свой вариант (музыка) 2 4,8 2 4,5

На основании данных результатов можно выделить, что 
для невовлеченных пользователей мотив общение представ-
лен на 13 % чаще, чем у вовлеченных, что может свидетель-
ствовать о большей выраженности потребности в общении. 

Просмотр новостей (ленты), прослушивание музыки 
одинаково часто встречается в двух группах. Использова-
ние социальных сетей для учебы практически не встрети-
лось в ответах, что свидетельствует о том, что социальные 
сети отделяются от учебной деятельности, рассматривают-
ся как пространство личного, внеучебного взаимодействия.

В группе невовлеченных пользователей более часто 
представлены мотивы посещения, которые связаны с пас-
сивной позицией – использованием информации, контента, 
но не его созданием. Анализ контента, который публикуют 
пользователи в социальных сетях, показал, что вовлечен-
ные пользователи делятся фотографиями (28,6 %), фото-
графиями и цитатами (9,6 %), фото и видео (4,8 %), репо-
сты (9,6 %), музыка (2,4 %). Невовлеченные пользователи 
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выкладывают фотографии (18,2 %), музыку (15,9 %), репо-
сты (18,2 %), видеозаписи, музыку и репосты (4,5 %), цита-
ты (2,2 %), фотографии, цитаты и репосты (2,2 %). Таким 
образом, невовлеченные пользователи в меньшей степени 
создают свой контент, им присуще использование уже соз-
данного.

Анализ ответов о том, кого добавляют в социальных 
сетях в «друзья», показал, что вовлеченные пользовате-
ли – с кем интересно будет общаться – 16,7 %, друзей и 
родственников – 14,6 %, знакомых – (9,5 %), с кем есть об-
щие друзья – 9,5 %, всех желающих – 7,1 %. Невовлечен-
ные пользователи добавляют знакомых – 27,3 %, друзей и 
родственников – 20,5 %, с кем будет интересно общаться – 
15,9 %, всех желающих – 11,3 %, с кем общаются друзья – 
2,2 %. Сопоставление результатов позволяет выделить сле-
дующие тенденции: для невовлеченных более характерно 
наличие контактов, расширение социальных связей путем 
фиксации имеющихся знакомств (количество фолловеров у 
некоторых пользователей достигает 702), для вовлеченных 
более выражен содержательный аспект, наличие чего-то об-
щего, принадлежности к определенной группе.

Основными функциями социальной сети вовлеченные 
пользователи рассматривают коммуникативную (социаль-
ная сеть выступает средством для общения для 38,09 %), 
развлечение (21,4 %), коммуникативная и развлечение 
(19,04 %), самовыражение (7,1 %), коммуникативная и са-
мовыражение (4,8 %). Для невовлеченных пользователей: 
развлечение (36,3 %), коммуникативная (29,5 %), коммуни-
кативная и развлечение (11,9 %), самовыражение (2,2 %).

Рассмотрим особенности поведения в социальных сетях 
и безопасности. 

Открытость личных сообщений для всех в группе вов-
леченных пользователей у 38,09 %, у невовлеченных 50 %, 
только для друзей 61,9 % и 47,8 % пользователей соответ-
ственно, 2,2 % в группе невовлеченных сообщения закрыты 
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от всех. 
В ситуации получения сообщения от незнакомого чело-

века более выраженной эмоцией в обеих группах является 
любопытство (54,8 % у вовлеченных и 47,8 % невовлечен-
ных пользователей). Удивление отметили 14,3 % вовле-
ченные и 18,1 % невовлеченные пользователи, страх более 
выражен у вовлеченных (11,9 %) по сравнению с невовле-
ченными (18,2 %). При этом ответ «ничего» встретился в 
выборке невовлеченных пользователей намного чаще (18,2 
против 4,8 %), что может говорить о низкой значимости 
происходящего в социальных сетях в жизни респондентов.

Посещение незнакомых сайтов, ресурсов более характер-
но для невовлеченных пользователей (34,1 против 16,7 %). 
По ссылке друзей заходят на сайт 35,7 % в группе вовлечен-
ных и 34,1 % в группе невовлеченных пользователей. Боль-
шая доля пользователей, которые не посещают незнакомые 
сайты, в группе вовлеченных – 42,9 % (против 27,3 % в 
группе невовлеченных). 

Эти данные могут свидетельствовать о том, что невовле-
ченные пользователи в поисках развлекательного контента, 
новых социальных контактов, увеличения количества фол-
ловеров менее задумываются о безопасности в социальных 
сетях.

Согласно исследованиям Г.У. Солдатовой и Е.И. Расска-
зовой (Солдатова, Рассказова, 2016), частота столкновения 
подростков в Интернете с угрозами не зависит напрямую 
от социального опыта, направленности личности, родитель-
ского контроля и др. В связи с чем в анкету были включены 
вопросы, связанные с троллингом. 

Сталкивались с троллингом 42,9 % вовлеченных и 45,5 % 
невовлеченных пользователей. В большей степени сталки-
вались с грубостью (14,3 % вовлеченных и 11,4 % невовле-
ченных пользователей), плохими отзывами о публикуемом 
контенте (4,8 и 2,2 %), сочетание угроз и грубости в раз-
говорах отметили 2,4 % вовлеченных и 2,2 % невовлечен-
ных пользователей. 4,8 % вовлеченных в социальные сети 
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подростки отметили, что их обзывали и подвергали грубым 
шуткам. 6,8 % невовлеченных пользователей указали на то, 
что над ними грубо шутили.

Источники троллинга исходит по опыту взаимодействия 
в сети, более чаще от знакомых (45,2 % вовлеченных и 
45,4 % невовлеченных отметили данный вариант), от не-
знакомых чаще сталкиваются невовлеченные пользователи 
(29,5 %), от малознакомых – вовлеченные (26,1 %).

Пользователи, оказавшиеся в ситуации троллинга, следу-
ющим образом оценивают свои эмоции от произошедшего. 
Обиду отмечают 11,9 % вовлеченных и 4,5 % невовлечен-
ных пользователей, разочарование (11,9 и 4,5 % соответ-
ственно), удивление появляется у 4,8 и 9,1 %, страх – 4,5 и 
10 %, 4,5 % вовлеченных пользователей описывают сочета-
ние удивления и гнева. Ответ «Не обращаю внимание» от-
метили 61,9 % вовлеченных и 45,4 % невовлеченных поль-
зователей.

В ситуации троллинга вовлеченные пользователи отме-
чали, что рассказывают родителям, друзьям, треть отмети-
ла, что никому не рассказывают. Невовлеченные пользова-
тели рассказывают друзьям, либо никому не рассказывают. 
Лишь 4,4 % невовлеченных пользователей рассказывают 
родителям. 

На основании полученных результатов представим пор-
трет двух групп подростков.

Для вовлеченных в социальные сети подростков значи-
мыми мотивами посещения социальных сетей являются 
общение и просмотр ленты, на своей странице пользова-
тели предпочитают публиковать фотографии, а также за-
писи сообществ, что, возможно, определяет большое ко-
личество групп, в которые включен пользователь (среднее 
количество 208). В друзья предпочитают добавлять друзей, 
родственников и людей, с которыми, возможно, будет ин-
тересно общаться, что может свидетельствовать о значимо-
сти расширения социальных контактов, важности поиска 
друзей, интересных собеседников (количество друзей со-
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ставляет в среднем 140). Отмечают отсутствие выражен-
ных трудностей в общении, как в непосредственном, так 
и виртуальном. В ситуации речевой провокации с целью 
эскалации коммуникативного конфликта в социальной сети 
(троллинга) испытывают обиду и разочарование в человеке, 
стараются не обращать внимание на произошедшее, обра-
щаются за поддержкой к друзьям и родственникам.

Невовлеченные в социальные сети посещают сети для 
развлечения, общения, просмотра новостей и поиска ин-
формации (среднее количество сообществ 121). На своей 
странице пользователи предпочитают публиковать фото-
графии, музыку и записи сообществ. В друзья добавляют 
знакомых, друзей, родственников, людей, с которыми будет 
интересно общаться, в меньшей мере – всех желающих (ко-
личество фолловеров от 1 до 702). Отмечают, что при непо-
средственном общении проще общаться, чем в виртуальной 
среде. В ситуации троллинга испытывают удивление, гнев 
и страх, при этом стараются не обращать внимание на про-
изошедшее, склонны обращаться за поддержкой к друзьям, 
реже – к родственникам.

На следующем этапе осуществлялось изучение социаль-
ного интеллекта с помощью теста «Социальный интеллект» 
Дж. Гилфорда, модифицированного опросника социально-
го интеллекта Тромсо для подростков (Наследов, Семенов, 
2015). 

В целом в обеих группах преобладает средний уровень 
развития социального интеллекта. При этом распределе-
ние уровней компонентов интеллекта позволяет увидеть, 
что способность предвидеть последствия поведения в 
определенной ситуации представлено на низком уровне 
как у вовлеченных пользователей (61,9 %), так и у невов-
леченных (56,8 %), что говорит о ситуативности поведе-
ния, сложности выделения причинно-следственных свя-
зей между своими поступками и реакцией окружающих. 
Способность к чтению невербальных сигналов, выделе-
нию существенных признаков в невербальных реакциях 
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представлена на низком и среднем уровнях (40,4 и 45,2 % 
соответственно вовлеченных и 43,1 и 52,2 % невовлечен-
ных пользователей), что согласуется с результатами ис-
следования В.В. Доржиевой (Доржиева, 2016) и можно 
рассматривать как возрастные особенности социального 
интеллекта. 

В обеих группах преобладает низкий уровень понимания 
сложных ситуаций взаимодействия, реконструкции моти-
вов поведения других людей, изменения смысла ситуации 
при включении новых участников в коммуникацию (64,2 % 
вовлеченных пользователей и 72,2 % невовлеченных), вы-
сокий уровень не представлен ни в одной из групп. При 
этом на высоком уровне представлена способность понима-
ния речи в социальном контексте (38,09 % вовлеченных и 
22,7 % невовлеченных пользователей). 

Результаты по методике Тромсо показали, что социаль-
ное осознание – воспириимчивость к вербальным и невер-
бальным проявлениям других людей, «социальная чувстви-
тельность» к их внутреннему миру, оценка своих трудностей 
во взаимоотношениях – представлена на среднем уровне 
(42,8 % вовлеченных и 54,5 % невовлеченных). Социаль-
ные навыки – способность вступать в новые социальные 
ситуации, умение решать социальные задачи, что приводит 
к лучшей социальной адаптации – также представлены пре-
имущественно на среднем уровне (52,3 % вовлеченных и 
59,09 % невовлеченных пользователей). Высокий уровень 
по данным шкалам представлен незначительно, но большая 
доля пользователей с высоким уровнем социальной осоз-
нанности и социальных навыков среди вовлеченных в со-
циальные сети подростков. 

Для выделения различий в уровне компонентов соци-
ального интеллекта, измеренных с помощью методик Гил-
форда и Тромсо, был проведен сравнительный анализ с 
помощью критерия Стьюдента. Результаты представлены 
в табл. 2.
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Таблица 2
Оценка достоверности различий показателей социального 
интеллекта вовлеченных и невовлеченных пользователей

Шкала

Среднегрупповые 
значения

t Стьюдента р уровень 
значимости

Во
вл

еч
ен

-
ны

е п
ол

ь-
зо

ва
те

ли
Н

ев
ов

ле
-

че
нн

ые
 

по
ль

зо
ва

-
те

ли

Тр
ом

со

Социальная 
осознанность 24,48 25,70 -0,78 0,22

Социальные 
навыки 37,60 36,91 0,41 0,34

Ги
лф

ор
д

Способность 
прогнозировать 
события (субтест 1)

6,90 7,30 -0,70 0,24

Чтение 
невербальных 
сигналов 
(субтест 2)

5,93 6,02 -0,17 0,43

Понимание речи в 
контексте ситуации 
(субтест 3)

7,50 6,43 1,94 0,03*

Понимание 
мотивов поведения 
(субтест 4)

4,88 4,25 1,62 0,053

Примечание: * различия значимы на уровне p<0,05.

Как видно из таблицы, выявлены значимые различия 
по субтесту «Вербальная экспрессия» опросника Гилфор-
да (t=1,94, р=0,03). У вовлеченных пользователей значения 
выше, что характеризует более сформированную способ-
ность понимать содержание сообщения в контексте ситу-
ации, социального взаимодействия в силу наличия ком-
муникативного опыта, применения новых значений для 
выражения состояния, эмоций, отношения. Тенденция к 
достоверным различиям (t=1,62, р=0,053) выделена по спо-
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собности к пониманию мотивов поведения (субтест 4 мето-
дики Гилфорда), у вовлеченных в социальные сети данная 
способность выше. 

Для выявления структурных характеристик социального 
интеллекта был проведен корреляционный анализ с помо-
щью коэффициента корреляции Пирсона r отдельно для ка-
ждой группы пользователей социальных сетей. 

Рассмотрим полученные корреляционные связи для груп-
пы вовлеченных пользователей (результаты представлены в 
табл. 3)

Таблица 3
Коэффициенты корреляции между показателями 

социального интеллекта вовлеченных пользователей

 

Соци-
альные 
навыки

1 
субтест

2 
субтест

3 
субтест

4 
субтест

Социальная осоз-
нанность -0,168 -0,103 -0,069 -0,027 -0,014

Социальные на-
выки 0,181 -0,232 0,028 0,147

1 субтест 0,219 0,464* 0,181
2 субтест 0,057 0,460*
3 субтест 0,118
4 субтест

Примечание: * взаимосвязь значима на уровне p<0,05.

У вовлеченных в социальные сети пользователей-под-
ростков были выделены положительные взаимосвязи меж-
ду распознаванием речи в контексте ситуации и способно-
стью прогнозировать развитие событий (r=0,464, p<0,05), 
способностью к определению невербальных сигналов и 
умением понимать мотивы поведения людей (r=0,460, 
p<0,05). Предвосхищение развития событий в социальном 
взаимодействии, поведения других соотносится с умени-
ем понимать значение сообщения, выделять его различ-
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ные смысловые оттенки в разных ситуациях, при этом 
интерпретировать мотивы, намерения участников комму-
никации по невербальным сигналам, т.е. умение распоз-
навать вербальную и невербальную информацию, позво-
ляет понимать особенности социального взаимодействия, 
реконструировать причины определенного поведения, 
предсказывать возможные действия. В связи с тем что в 
социальных сетях невербальная информация, сопровожда-
ющая сообщение, представлена в виде знаков, символиче-
ских обозначений, графического языка, статичных изобра-
жений и т.п., что затрудняет формирование компонентов 
социального интеллекта, связанных с невербальными 
аспектами поведения, дефицит невербальной информации 
затрудняет построение целостной картины ситуации взаи-
модействия. Однако коммуникативный опыт, получаемый 
в социальных сетях, помогает правильно понимать то, что 
люди говорят друг другу, расширить репертуар ролевого 
поведения.

Результаты полученных коэффициентов корреляции 
представлены в табл. 4. 

Таблица 4
Коэффициенты корреляции между показателями 

социального интеллекта невовлеченных пользователей

Социаль-
ные навыки 1 субтест 2 субтест 3 субтест 4 субтест

Социальная 
осознанность -0,193 -0,176 0,037 0,231 0,095

Социальные 
навыки -0,029 0,304 0,083 0,315

1 субтест 0,099 0,202 -0,138
2 субтест 0,095 0,353
3 субтест 0,217
4 субтест

Примечание: курсивом выделена связь, значимая на уровне p<0,10.
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В группе невовлеченных в социальные сети пользова-
телей выявлены связи между социальными навыками и 
умением оценивать поведение других по невербальным 
проявлениям (r=0,304, p<0,10), а также с распознаванием 
особенностей социального взаимодействия на основе по-
нимания намерений, мотивов поведения других (r=0,315, 
p<0,10), которая связана со способностью реконструировать 
на основе невербальных сигналов состояний других участ-
ников (r=0,353, p<0,10). В данной группе важную роль в 
развитии социального интеллекта играет социальный опыт, 
ориентация в специфике социального взаимодействия, 
понимание интенций и предвосхищение реакций других 
участников взаимодействия, т.е. учет целостной ситуации 
общения. Возможно, неполнота характеристик социально-
го взаимодействия в социальных сетях, либо сложность ре-
конструкции всей ситуации на основе определенных сигна-
лов приводит к меньшей вовлеченности подростков данной 
группы в социальные сети. 

Обобщив результаты, можно выделить следующую 
специфику социального интеллекта подростков, вовлечен-
ных в социальные сети: во-первых, вовлеченные в соци-
альные сети пользователи имеют более высокие способно-
сти к пониманию речи собеседника в контексте ситуации, 
к пониманию мотивов поведения другого человека по 
сравнению с невовлеченными пользователями. Во-вторых, 
большая выраженность вербальной экспрессии, которой 
отличаются вовлеченные пользователи, связана со спо-
собностью предвосхищать действия участников взаимо-
действия, а более выраженная способность вовлеченных 
пользователей понимать мотивы поведения других имеет 
связь с развитием способности распознавать невербаль-
ные сигналы поведения. 

Различия в социальном интеллекте связаны в большей 
степени не с количественным выражением способностей, 
а их качественными характеристиками. Преобладание 
вербальных сигналов в социальных сетях приводит к из-
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менению и психологических орудий, с помощью которых 
происходит организация психических функций. В связи 
с чем меняется и язык, активно используются символы 
«компьютерного языка» для выражения своего отноше-
ния, эмоций. Возможности экспериментирования позво-
ляют на основе опыта различать специфику поведения, их 
мотивы, что способствует распознаванию и экспрессив-
ных сигналов.

С учетом данных особенностей организации социаль-
ного интеллекта необходимо осуществлять развитие у 
вовлеченных пользователей понимания невербальных 
сигналов, способности прогнозировать поведение других 
людей, у невовлеченных пользователей – способность по-
нимать речь в контексте ситуации и способности пони-
мать мотивы поведения другого человека. В связи с чем 
возможно введение в процесс обучения социально актив-
ных форм обучения, например, круглый стол, деловая и 
ролевая игра, мозговой штурм, участие в конференциях, 
анализ кейсов, актуальных затруднительных случаев вы-
полнения заданий, коммуникаций, а также рефлексивные 
технологии и др. 

Во внеучебной работе (например, в условиях психоло-
гического клуба, либо классных часов) на основе фильмов, 
раскрывающих особенности жизни разных людей («Антон 
тут рядом», «Форрест Гамп», «Звездочки на земле» и др.), 
проводится обсуждение индивидуальных особенностей, 
выделение специфики поведения. [На примерах ситуаций 
фильмов можно также выделить использование вербальных 
и невербальных средств коммуникации, с помощью упраж-
нений.] 

При взаимодействии с подростками необходимо разли-
чать вовлеченное поведение и аддиктивное поведение, свя-
занное с использованием информационных ресурсов. Внеш-
не они сходны, однако, по мотивам поведения и принятию 
норм и следованию им они отличаются. Вовлеченность в 
социальные сети связана с использованием информацион-
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ного ресурса для поиска информации, построения связи с 
другими, самопрезентации и т.п. [Однако в случае сдвига 
переживания удовольствия в мотив возникает риск появ-
ления тенденции к зависимости. В связи с чем появляется 
необходимость психогигиены, связанной с развитием пози-
тивных установок использования социальных сетей, инфор-
мационной среды как ресурса развития личности, самообу-
чения, развития новых навыков, освоения знаний.] Одной 
из форм просвещения могли бы стать памятки, информаци-
онные плакаты, лекции о возможностях использования со-
циальных сетей, интернет-среды для самообразования.

Информационная среда стала неотъемлемой частью жиз-
ни подростка, в связи с чем ограничение и запреты могут 
быть неэффективным средством профилактики негативных 
последствий, так же как и контроль со стороны родителей. 
В связи с чем необходимо развивать навыки безопасного по-
ведения в социальных сетях через просветительскую рабо-
ту, особенно с невовлеченными пользователями, отработку 
навыков реагирования и взаимодействия в ситуациях, пред-
ставляющих угрозу психологическому здоровью и безопас-
ности личности. Содержание профилактической работы не-
обходимо связывать с развитием Я-концепции, позитивных 
межличностных отношений, умением работать в команде, 
самоорганизации и качеств для организации собственной 
деятельности. 

2.9. Исследование и развитие потенциальной 
одаренности в школьном возрасте (О.В. Барканова)
Проблема научно-психологического исследования потен-

циальной одаренности до сих пор остается открытой? ведь 
даже оформившаяся методология исследования актуальной 
одаренности, при огромном количестве противоречивых 
данных разных научных исследований, вызывает большое 
количество вопросов. Анализ научной литературы по про-
блеме методологии исследования одаренности позволяет 
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говорить о существовании двух основных подходов: психо-
метрического и непсихометрического. 

В рамках психометрического подхода используются стан-
дартизированные тесты, исследующие в основном показа-
тели интеллекта, креативности и мотивации (в том числе их 
взаимосвязь и значение в структуре общей одаренности). 
Эти три основных характеристики выделяются в структуре 
одаренности многими ведущими зарубежными и отечествен-
ными исследователями в данной области (Дж. Фельдхьюсен, 
Дж. Рензулли, К. Хеллер, Д.Б. Богоявленская, А.И. Савенков, 
А.М. Матюшкин, А.А. Лосева и др.). Сторонники непсихо-
метрического подхода довольно критично относятся к при-
менению стандартизированных тестов в исследовании ода-
ренности и предлагают иные методы. Таким образом, если 
в рассуждениях об основных факторах в структуре одарен-
ности ученые всего мира проявляют относительное единоду-
шие, то в вопросах о методах их исследования, специфике их 
взаимосвязи и «удельном весе» этих факторов в структуре 
одаренности их мнения расходятся. 

Исследования одаренности в рамках психометрического 
подхода являются более ранними, в то время как непсихоме-
трический подход оформился гораздо позже. В первых ис-
следованиях большое внимание всегда уделялось фактору 
способностей, интеллекта (Ф. Гальтон, В. Штерн, Дж. Гил-
форд и др.). При этом еще Ф. Гальтон рассматривал одарен-
ность как комплексное явление, включающее три фактора: 
высшее проявление ума (талант), характер (личностные и 
мотивационные черты, приверженность делу, обеспечива-
ющее реализацию таланта) и выносливость (энергетиче-
ский показатель, способность к усердной работе).

Дж. Гилфорд в своих исследованиях интеллекта, пона-
чалу выделивший в его структуре дивергентное мышле-
ние (названное креативностью), позже приходит к выводу 
о том, что, по сути, речь идет не об оригинальности, а о 
памяти, и вводит термин «дивергентная продуктивность». 
Дж. Гилфордом и П. Торренсом была разработана модель 
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креативности, созданы первые стандартизированные те-
сты креативности и выявлена положительная взаимосвязь 
интеллекта и креативности. Еще тогда учеными было уста-
новлено, что у лиц с высоким уровнем интеллекта могут 
встречаться и низкие показатели креативности, однако при 
низком уровне IQ никогда не обнаруживается высокая ди-
вергентная продуктивность. П. Торренс даже предложил те-
орию интеллектуального порога: при IQ < 115–120 баллов 
интеллект и креативность неразличимы и образуют единый 
фактор, при IQ > 120 творческие способности и интеллект 
становятся независимыми факторами. Корреляции между 
креативностью и интеллектом выше, если при тестировании 
в обоих случаях используется аналогичный материал (сло-
весный, числовой, пространственный и др.), и ниже, если 
материал тестов интеллекта и креативности разнороден.

В некоторых более поздних исследованиях отмечается 
зависимость интеллекта и креативности от стадии процесса 
решения задачи, возраста, ступени образования. Например, 
выявлено, что креативность и интеллект взаимосвязаны не 
только на уровне свойств личности, но и на уровне целост-
ного познавательного процесса. В исследовании Е.Л. Гри-
горенко на материале тестов Д. Векслера, Р. Амтхауэра и 
П. Торренса была выявлена взаимодополнительность этих 
способностей при решении познавательных задач: на ран-
них стадиях решения задачи у испытуемых актуализирует-
ся дивергентное мышление, а на поздних – конвергентное 
мышление.

В числе первых противников психометрического подхо-
да в оценке одаренности выступили М. Воллах и Н. Коган. 
Ученые полагали, что тесты креативности просто диагно-
стируют IQ (как обычные тесты интеллекта), и успешность 
выполнения данных тестов определяется скоростными 
качествами психики. По мнению М. Воллаха, Н. Когана, 
П. Вернона, Д. Харгривса, для проявления творчества нуж-
на непринужденная обстановка, свободный доступ к допол-
нительной информации по предмету задания, отсутствие 
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ограничений по времени и правильных ответов. Мотивация 
достижений, соревновательная мотивация и мотивация со-
циального одобрения затрудняют проявление творческих 
возможностей личности. М. Воллах и Н. Коган в своей рабо-
те изменили систему проведения тестов креативности, сняв 
все ограничения. В этих условиях значимая корреляция 
креативности и интеллекта отсутствовала. К аналогичным 
выводам позже пришел в своих исследованиях, проведен-
ных в Лаборатории психологии способностей Института 
психологии РАН на выборке студентов экономического 
колледжа, и А.Н. Воронин.

М. Воллах и Н. Коган также установили, что дети с раз-
ным сочетанием уровней интеллекта и креативности отли-
чаются в плане адаптации к внешним условиям и решения 
жизненных проблем. Дети, обладающие высоким уров-
нем интеллекта и креативности, адаптивны, инициативны, 
уверены в своих способностях, независимы в суждениях 
и действиях, имеют адекватную самооценку. Дети с высо-
ким уровнем интеллекта и низким уровнем креативности 
стремятся к школьным успехам, тяжело воспринимают не-
удачу, избегают риска, сдержанны, скрытны, имеют мало 
близких друзей. Дети с низким уровнем интеллекта и вы-
соким уровнем креативности часто становятся «изгоями»: 
они с трудом приспосабливаются к школьным требовани-
ям, имеют необычные хобби, тревожны, страдают от «ком-
плекса неполноценности». Учителя часто характеризуют их 
как невнимательных, поскольку они с неохотой выполня-
ют рутинные задания и не могут сосредоточиться. Дети с 
низким уровнем интеллекта и креативности внешне хорошо 
адаптируются, держатся в «середняках» и довольны своим 
положением, имеют адекватную самооценку, низкий уро-
вень их предметных способностей компенсируется разви-
тием социального интеллекта.

Е. Туник дает противоречивые данные о связи креатив-
ности и школьной успеваемости. В одной работе автор ука-
зывает на негативное влияние образования и «окультури-
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вания» на креативность: в младшей школе учителя более 
спонтанны и свободны, а в средней школе требования уже-
сточаются, и креативных детей воспринимают негативно 
как учителя, так и одноклассники. Предпочтение отдается 
детям с высоким уровнем IQ и низким уровнем креатив-
ности. В другой работе Е. Туник приводит данные об от-
сутствии значимой корреляции креативности и школьной 
успешности. 

Д.Б. Богоявленская в своих ранних работах скорее от-
рицает взаимосвязь основных характеристик одаренности 
и подвергает критике психометрический подход к ее выяв-
лению. Рассматривая одаренность как системное качество, 
автор подчеркивает сложность, динамичность и неодно-
значность этого феномена. На ее проявление или угасание в 
разные периоды жизни могут влиять и возрастной фактор, и 
условия реализации способностей и деятельности (доступ-
ность среды, ресурсов, обученность). Поведенческие ин-
струментальные и мотивационные признаки одаренности 
вариативны и часто противоречивы в своих проявлениях, 
поскольку во многом зависимы от предметного содержания 
деятельности и социального контекста. Различный вклад 
ведущих компонентов в структуру одаренности может да-
вать парадоксальную картину, когда порою успешность в 
овладении учебной деятельностью (успеваемость), ум (со-
образительность) и «творческость» не совпадают в своих 
проявлениях. Одаренность может состояться только в том 
случае, если резервы самых разных способностей человека 
позволят компенсировать недостающие или недостаточно 
выраженные компоненты, необходимые для успешной ре-
ализации деятельности.

Автор считает, что тесты интеллекта и креативности не 
валидны по отношению к особенностям поведения и каче-
ственного своеобразия психических ресурсов одаренного 
ребенка. В условиях использования традиционных психо-
метрических тестов многие признаки одаренности (спосо-
бы деятельности, выраженность индивидуальных стилей 
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деятельности и др.) игнорируются. Психометрические те-
сты нужно применять не для и не до принятия решения о 
мере одаренности ребенка, а после процедуры его иденти-
фикации как одаренного для описания индивидуального 
своеобразия его психической деятельности, организации 
необходимой ему индивидуализированной психолого-педа-
гогической помощи и отслеживания динамики конкретных 
показателей психического развития. Таким образом, психо-
метрические тесты могут использоваться в качестве одного 
из множества источников дополнительной информации в 
рамках программы идентификации одаренного ребенка, но 
ни в коем случае не в качестве единственного критерия для 
принятия решения о его одаренности.

В более поздних публикациях Д.Б. Богоявленская 
анализирует опыт зарубежных и отечественных ученых 
(Ф. Гальтона, В. Штерна, Дж. Гилфорда, В.Д. Шадрикова, 
Б.М. Теплова и др.) в исследовании структуры одаренно-
сти и отдает приоритет факторам креативности, мотива-
ции (приобщенности задаче) и личностных характеристик. 
Автор считает условным традиционное разделение ода-
ренности на академическую, интеллектуальную и творче-
скую, и фактически приравнивает термины «одаренность» 
и «творческая одаренность». В своей авторской методи-
ке диагностики креативности («Методика креативного 
поля») Д.Б. Богоявленская придерживается принципов, 
аналогичных тем, что были предложены в экспериментах 
М. Воллаха и Н. Когана (отсутствие любых ограничений и 
пределов уровней ответов). 

Таким образом, на сегодняшний день мы имеем два 
оформившихся подхода к исследованию одаренности: 

– психометрический, с четким набором конкретных стан-
дартизированных тестов, опросников и внятными критери-
ями оценки исследуемых переменных;

– непсихометрический, в котором предполагается, что 
сама сущность феномена одаренности не может предпола-
гать жестких рамок процедуры диагностики и однозначных 
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критериев оценки, поэтому в числе используемых мето-
дов – наблюдение, экспертные оценки, игры и т.п. 

Так какой же подход к выявлению одаренных детей (пси-
хометрический или непсихометрический) предпочтитель-
нее? Мы не были уверены в однозначном преимуществе 
того или иного подхода, поэтому с учетом большого объ-
ема выборки в нашем пилотажном исследовании по выяв-
лению потенциально одаренных подростков были исполь-
зованы по большей части стандартизированные методики и 
применена статистическая обработка полученных данных. 
Как уже отмечалось в наших публикациях по проблеме, для 
исследования потенциальной одаренности за основу взята 
классическая трехфакторная модель понимания одаренно-
сти [2; 4]. В нашем исследовании мы работали с основны-
ми факторами, выделенными в структуре одаренности ве-
дущими учеными в данной области: Дж. Фельдхьюсеном, 
Дж. Рензулли, К. Хеллером, Д.Б. Богоявленской, А.И. Са-
венковым, А.М. Матюшкиным, А.А. Лосевой и др. Это в 
первую очередь общие способности, творческие способно-
сти и мотивация (жажда знаний, надежда на успех, приоб-
щенность задаче). Соответственно, нами были исследованы 
такие психические конструкты, как интеллект, креатив-
ность и мотивация (мотивация достижения успеха и вну-
тренняя учебная мотивация). 

Для исследования выделенных показателей были исполь-
зованы методики: Прогрессивные матрицы Равена (Raven’s 
Progressive Matrices), Тестовая батарея Ф. Вильямса в моди-
фикации Е. Туник (тест дивергентного мышления, тест лич-
ностных творческих характеристик, опросник для родителей 
и учителей), Опросник «Мотивация успеха и боязнь неудачи» 
(МУН) А.А. Реана, Методика диагностики направленности 
учебной мотивации (по Т.Д. Дубовицкой), Шкала рейтинга 
поведенческих характеристик Дж. Рензулли. Для исследова-
ния взаимосвязи исследуемых показателей одаренности ис-
пользовался метод ранговой корреляции Ч. Спирмена (стати-
стическая программа Statgraphics Plus v.5.0).
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Проанализировав имеющиеся публикации по проблеме 
потенциальной одаренности, мы предположили, что к по-
тенциально одаренным можно для начала отнести тех испы-
туемых, у которых по результатам психодиагностического 
исследования выявлены следующие показатели:

– уровень интеллекта выше среднего (IQ ≥ 111), 
– уровень креативности выше среднего (по тесту Ф. Ви-

льямса УК ≥ 90), 
– мотивация достижения успеха (∑ ≥ 14) и внутренняя 

учебная мотивация (∑ ≥ 11) [2; 4].
Представим результаты проведенного исследования кор-

реляционной взаимосвязи ключевых показателей потен-
циальной одаренности (уровня IQ невербального, уровня 
креативности и мотивации достижения успеха). Исследова-
ние проводилось на выборке из 473 подростков и старше-
классников в возрасте 12–18 лет, учащихся сельских школ 
Красноярского края, городской гимназии г. Красноярска и 
специализированной школы для одаренных детей (Шко-
лы космонавтики г. Железногорска Красноярского края). 
Из полученного массива эмпирических данных в итоге 
было отобрано 265 валидных (пригодных для дальнейшей 
статистической обработки) пакетов протоколов. Выборка 
учащихся сельских школ составила 125 человек, выборка 
учащихся Школы космонавтики г. Железногорска – 140 че-
ловек. 

Для начала корреляционный анализ был проведен на 
выборке из 125 учащихся 12–16 лет сельских общеобра-
зовательных школ Красноярского края (Нижнеингашской, 
Тагарской и Кодинских СОШ). Полученные данные свиде-
тельствуют о наличии значимой корреляционной взаимосвя-
зи (P-value ≤ 0,05) между определенными характеристиками 
потенциальной одаренности. Во-первых, установлена высо-
ко значимая положительная взаимосвязь между показателя-
ми уровня невербального интеллекта по тесту Дж. Равена и 
уровня креативности по тесту Ф. Вильямса (r = 0,4867, при 
p = 0,0000). Во-вторых, выявлена значимая положительная 
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взаимосвязь между показателями уровня креативности по 
тесту Ф. Вильямса и уровня мотивации достижения успеха 
(r = 0,2090, при p = 0,0200). При этом значимой взаимос-
вязи между показателем уровня невербального интеллекта 
и мотивации достижения успеха не было обнаружено (r = 
0,1406, при p = 0,1174). Можно предположить, что высокий 
уровень интеллекта не свидетельствует о наличии мотива-
ции достижения успеха, однако высокий уровень креатив-
ности с большой долей вероятности подразумевает наличие 
и высокого уровня интеллекта, и выраженной мотивации 
достижения успеха.

Также была исследована взаимосвязь показателей уров-
ня невербального интеллекта и креативности на выборке из 
140 учащихся 16–18 лет специализированной школы для 
одаренных детей (Школы космонавтики г. Железногорска 
Красноярского края). Установлена значимая положитель-
ная взаимосвязь между показателями уровня невербального 
интеллекта по тесту Дж. Равена и уровня креативности по 
тесту Ф. Вильямса (r = 0,2625, при p = 0,0020). 

Примечательны характеристики данной выборки (рис. 
1, 2). По данным методик, среди испытуемых ничтожно 
мало количество старшеклассников с уровнем IQ ниже 
среднего (1 человек, 0,7 %), а три четверти (104 человека, 
74,3 %) обладают незаурядным интеллектом (IQ ≥ 111), то 
есть считаются «интеллектуальной элитой». При этом сре-
ди данных 104 старшеклассников насчитывается лишь 58 
испытуемых (55,8 %) с уровнем креативности выше сред-
него (УК ≥ 90). Остальные 44,2 % составляют испытуемые 
со средним и даже низким уровнем креативности. Зато ис-
пытуемых с уровнем креативности выше среднего (УК ≥ 
90) в выборке – 70 человек, а среди них испытуемых с IQ 
выше среднего (IQ ≥ 111) – 58 человек (83 %). Остальные 
испытуемые имеют средний уровень IQ (то есть в данной 
подгруппе нет людей с IQ ниже среднего). Таким образом, 
очевидно, что креативные люди чаще всего обладают не-
заурядным интеллектом, при этом лишь половина людей с 
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незаурядным интеллектом бывают креативными (что в оче-
редной раз подтверждает теорию П. Торренса и Дж. Гил-
форда). 

Рис. 1. Распределение испытуемых по выборке по уровню IQ (в %)

Рис. 2. Распределение испытуемых по выборке (в %):  
а) по уровню креативности среди лиц с IQ ≥ 111; б) по уровню 

IQ среди лиц с уровнем креативности выше среднего
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Мы также проанализировали результаты экспертных оце-
нок. По данным Е. Туник, показатели тестов креативности 
и экспертных оценок взаимосвязаны (в частности, выявле-
на значимая корреляция у вербальной части тестов креатив-
ности П. Торренса, Ф. Вильямса и методики Дж. Рензулли, 
чуть ниже – у образной батареи данных тестов). Е. Туник 
также приводит статистические данные о значимой поло-
жительной корреляции субтестов внутри тестовой батареи 
Ф. Вильямса. В нашем исследовании опыт использования 
опросника самооценки творческих характеристик личности 
показал существенное расхождение между результатами 
теста креативности и опросника, значимой корреляционной 
взаимосвязи между результатами субтестов не было выяв-
лено (r = 0,1273, при p = 0,1704, выборка учащихся сельских 
общеобразовательных школ Красноярского края). Корреля-
ционный анализ данных части выборки из Школы космо-
навтики (N = 60) показал, что шкалы методики Дж. Рензул-
ли тесно коррелируют между собой и с тестом Дж. Равена 
(довольно высокие показатели, при p ≤ 0,05), однако нет 
значимой взаимосвязи с тестом креативности Ф. Вильямса. 
Можно предположить, что в экспертных оценках учителей 
и родителей (по Шкале рейтинга поведенческих характе-
ристик Дж. Рензулли) прослеживается тенденция давать 
высокие оценки по всем шкалам (в том числе, по шкале 
креативности) детям с высоким уровнем интеллекта и ака-
демической успеваемостью. При этом результаты теста кре-
ативности Ф. Вильямса и шкалы креативности по Рензулли 
не коррелируют. 

Хочется отметить, что в ходе исследования встречались 
так называемые «особые случаи». Например, девочка-под-
росток 14 лет из сельской школы имела высокие показа-
тели креативности и IQ при крайне низких (самых низких 
по выборке) экспертных оценках учителей и родителей и 
ярко выраженной мотивации избегания неудач, а также 
внешней учебной мотивации по большинству учебных 
предметов (кроме одного). Какой вывод можно сделать об 



133

уровне ее потенциальной одаренности и условиях ее про-
явления? 

Нами выявлена статистически значимая взаимосвязь 
невербального теста креативности Ф. Вильямса и Про-
грессивных матриц Дж. Равена. Оригинальный тест Ф. 
Вильямса не имеет установленных показателей валидно-
сти и надежности, за что методика не раз подвергалась 
критике зарубежными учеными (например, такие данные 
приводит Center for Creative Learning, LLC). Адаптирован-
ная версия Е. Туник имеет установленные показатели ва-
лидности и надежности субтестов внутри самой тестовой 
батареи, а также показатели корреляции тестовых батарей 
Ф. Вильямса, П. Торренса и Шкалы рейтинга поведенче-
ских характеристик Дж. Рензулли. Данных о взаимосвязи 
теста Ф. Вильямса с тестами интеллекта или мотивации в 
публикациях не обнаружено. 

Результаты нашего исследования позволяют прийти к 
выводу о наличии прямой взаимосвязи уровня креативно-
сти с уровнем невербального интеллекта и мотивации до-
стижения успеха, а также о ключевой роли креативности в 
структуре одаренности.

Полученные результаты и выводы также позволяют пред-
положить целесообразность определенной последователь-
ности диагностических процедур для выявления одарен-
ных. В целом можно использовать два подхода к выявлению 
одаренности. С одной стороны, возможно использование 
комплексного подхода (тотального всеобъемлющего мо-
ниторинга), когда определяется перечень исследуемых ха-
рактеристик, сразу используются все необходимые мето-
ды и методики, и вывод о наличии одаренности делается 
на основании выраженности всех необходимых признаков 
(критериев оценки). Однако такой подход делает процедуру 
диагностики чрезвычайно трудоемкой. Нужно обработать 
тысячи протоколов, чтобы выявить сотню одаренных детей. 

С другой стороны, выявление одаренности можно на-
чать с диагностики какого-то одного (ключевого) признака 
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в структуре одаренности, и при его выраженности приме-
нять другие методики на уже более ограниченной выборке. 
Это экономит ресурсы и придает вектор поиску. Результаты 
нашего исследования позволяют предположить, что таким 
признаком является креативность. Статистические данные 
ряда (в том числе и нашего) исследований свидетельству-
ют о том, что подавляющее большинство людей с высоким 
уровнем креативности будут иметь высокие показатели ин-
теллекта и мотивации достижения успеха, а при высоком 
уровне интеллекта и академической успеваемости еще и 
высокие экспертные оценки уровня одаренности. 

На наш взгляд, целесообразно при этом все-таки исполь-
зовать стандартизированные тесты (Ф. Вильямса, П. Тор-
ренса и др.), иначе мы столкнемся с проблемой обработки 
и интерпретации результатов. Использование метода экс-
пертных оценок и малоформализованных процедур (на-
подобие методик, предложенных Д.Б. Богоявленской) на 
этапе выявления одаренности, безусловно, необходимо, 
но начинать с него, на наш взгляд, довольно рискованно. 
Например, используя анкеты и опросники для учителей и 
родителей (Шкалу рейтинга поведенческих характеристик 
Дж. Рензулли; Анкету для родителей «Определение уровня 
проявления способностей ребенка» А.Н. Сизанова; Мето-
дику экспертных оценок по определению одаренных детей 
А.А. Лосевой; Карту одаренности А.И. Савенкова и др.), мы 
можем получить весьма субъективные оценки от ближай-
шего окружения ребенка, мало соответствующие действи-
тельности. Это может лишь запутать и усложнить процеду-
ру диагностики. 

В связи с полученными результатами и выводами вызы-
вает большой интерес вопрос о содержании и направлени-
ях психолого-педагогической работы по развитию детской 
одаренности и обучению одаренных детей. При опоре на 
вывод нашего исследования о ведущей роли креативности 
в структуре потенциальной одаренности можно ли с уве-
ренностью утверждать, что если мы целенаправленно раз-



135

виваем креативность обучающихся (например, с помощью 
тренинговых методов, игровых технологий или психогим-
настики), то мы тем самым автоматически развиваем и их 
одаренность? Экспериментальные исследования по разви-
тию детской креативности довольно популярны, положи-
тельный опыт такой работы имеется и у нас. Эксперимен-
тальное исследование по развитию креативности младших 
школьников (101 учащегося 10–11 лет общеобразователь-
ной школы г. Красноярска, Барканова О.В., Лисютина А.А., 
2017–2018 гг.) с помощью нетрадиционных технологий об-
учения (использование на учебных и внеучебных занятиях 
сиквейнов, ТРИЗ, мандал, «Друдлов» и др., направленных 
на стимуляцию гибкости, оригинальности, продуктивности 
мышления) показало достаточно высокий уровень эффек-
тивности [6]. Однако возникает вопрос, нет ли при таком 
узком подходе риска полного отождествления понятий кре-
ативности и одаренности (сужения понятия одаренности и 
сведения одаренности к креативности)? 

По мнению многих ученых, качественное своеобразие 
и характер развития одаренности – это результат сложного 
взаимодействия наследственности (природных задатков) и 
социокультурных факторов, опосредованного деятельно-
стью субъекта (игровой, учебной, трудовой). При этом осо-
бое значение имеют собственная активность и психологиче-
ские механизмы саморазвития личности, лежащие в основе 
формирования и реализации индивидуального дарования 
(Д.Б. Богоявленская, И.И. Ильясов, Н.С. Лейтес, А.М. Ма-
тюшкин, А.А. Мелик-Пашаев, А.И. Савенков, Д.В. Ушаков, 
М.А. Холодная, В.С. Юркевич и др.).

Исходя из этого, основной психолого-педагогической за-
дачей, которая может быть реализована в образовательных 
средах, очевидно является как раз создание условий для 
выявления и развития потенциальной одаренности обуча-
ющихся (поскольку на наследственно обусловленные каче-
ства оказывать влияние представляется практически невоз-
можным, или, по крайней мере, весьма трудновыполнимым 
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и ресурсозатратным). Однако и здесь в научных исследова-
ниях наблюдаются расхождения теоретического и приклад-
ного характера. 

Для начала следует упомянуть, что в психологической на-
уке и педагогической практике существуют две противопо-
ложные точки зрения относительно количественного соотно-
шения одаренных и обычных детей. В соответствии с одной 
точкой зрения, одаренность – это крайне редкое явление (ода-
ренных детей всего 2–3 %). В соответствии с другой, возник-
шей в рамках гуманистической педагогики, одаренными явля-
ются практически все дети, необходимо лишь создать условия 
для проявления одаренности каждого ребенка. В связи с этим 
как раз и появилось понятие «потенциальная одаренность», 
под которой понимаются возможности ребенка в будущем 
достичь значительных успехов в том или ином виде деятель-
ности при создании соответствующих условий его развития. 
Потенциальная одаренность – это еще не сформировавшееся 
качество личности, в отличие актуальной одаренности; она 
присутствует в психике в виде определенных дезинтегриро-
ванных возможностей, определяющих неординарные резуль-
таты деятельности ребенка, и поэтому требует специфических 
средств выявления, актуализации и развития.

На практике, однако, соответствующие условия созда-
ются либо в специализированных образовательных учреж-
дениях и развивающих центрах (например, «Новая художе-
ственная школа им. А.Г. Поздеева», г. Красноярск и др.), 
либо в отдельных общеобразовательных школах (классах), 
где такая среда создается усилиями отдельных энтузиастов 
в лице педагогов и руководителей, и далеко не всегда на ре-
гулярной основе (время от времени реализуются отдельные 
экспериментальные пробы). 

В большинстве общеобразовательных школ сегодня при-
меняется экстенсивный путь выявления и сопровождения 
одаренности, в основном сводимой к двум ее видам: акаде-
мической и интеллектуальной. Для выявления одаренности 
используются методы, направленные на поиск учащихся, 
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которые достигли высоких результатов в предметном обу-
чении (проведение предметных олимпиад, различные вари-
анты конкурсов и просто выделение учащихся с высокой 
успеваемостью). В этом случае, как правило, предлагаются 
новые образовательные маршруты с преподаванием различ-
ных дисциплин на более высоком уровне. Однако, как от-
мечает Д.В. Ушаков, экстенсивный подход на уровне госу-
дарства эффективен, когда задачами общества и экономики 
востребован относительно небольшой процент одаренных 
людей. Этого было достаточно в середине XX в., достаточ-
но и сегодня для таких стран, как Китай или Индия, обла-
дающих огромными человеческими ресурсами. В странах 
с высокотехнологичными экономиками ресурсы высокого 
интеллекта практически исчерпаны, и они переходят от эк-
стенсивной системы к интенсивной, которая предполагает 
два условия: выявление одаренности не по достижениям, 
а по потенциалу, и работу с мотивационно-потребностной 
сферой одаренных учащихся и молодежи.

Также существует мнение, что в случаях потенциальной 
одаренности, не проявляющейся до определенного времени 
в успешной деятельности, особенно важно понимание лич-
ностных особенностей ребенка, его общих, специальных и 
творческих способностей. Таким образом, особую значи-
мость при проектировании системы выявления и развития 
потенциальной одаренности обучающихся имеет личност-
но ориентированный подход, в контексте которого выявле-
ние детей с потенциальной одаренностью – это длительный 
процесс, основанный на использовании многоуровневого 
комплекса психодиагностических и развивающих методов. 
Помимо факторов классической триады в структуре одарен-
ности (интеллекта, креативности и мотивации), предлагает-
ся исследовать и развивать такие психические конструкты, 
как специальные способности и достижения в конкретной 
области, коммуникативную компетентность, Я-концепцию 
(самоуважение, самооценку), социально-психологическую 
адаптацию и др. 
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Методика развития потенциальной одаренности лич-
ности в образовательной среде в значительной мере зави-
сит и от стратегии, лежащей в основе концепции содер-
жания образования. Одним из направлений качественной 
перестройки содержания образования считается концеп-
ция обогащения содержания образования (Дж. Рензулли, 
С.М. Рис – США; А.И. Савенков, Н.Б. Шумакова – Россия; 
К. Хеллер – Германия). Наибольшую популярность получи-
ла модель американских ученых Дж. Рензулли и С.М. Рис, 
названная авторами «Три вида обогащения учебных про-
грамм». Первый вид обогащения предполагает знакомство 
обучаемого с разными областями и предметами изучения 
с целью расширения круга его интересов и выбора опре-
деленной сферы деятельности, которую он хотел бы изу-
чать более глубоко. Второй вид предполагает ориентацию 
на специальное развитие мышления ребенка. С этой целью 
проводятся занятия по тренировке наблюдательности, спо-
собности оценивать, сравнивать, строить гипотезы, ана-
лизировать, синтезировать, классифицировать, выполнять 
другие мыслительные операции. Приобретаемые в резуль-
тате умения и навыки необходимы для решения широкого 
круга проблем и призваны служить основой для перехода 
к более сложным познавательным процессам. Третий вид 
обогащения – проведение самостоятельных исследований 
и решение творческих задач. Ребенок принимает участие в 
постановке проблемы, в выборе методов ее решения.

Более системный обзор направлений и форм работы с 
одаренными детьми в сфере образования (обязательного и 
дополнительного) представлен в «Рабочей концепции ода-
ренности» Д.Б. Богоявленской. Обучение одаренных детей 
должно строиться на принципах ускорения, углубления, 
обогащения и проблематизации учебного материала. Об-
учение одаренных детей в условиях общеобразовательной 
школы может осуществляться на основе принципов диф-
ференциации и индивидуализации (с помощью выделения 
групп учащихся в зависимости от вида их одаренности, 
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организации индивидуального учебного плана, обучения 
по индивидуальным программам по отдельным учебным 
предметам с использованием экстерната и привлечением 
тьюторов, организации факультативов, исследовательских 
секций и творческих или объединений, проектных методов 
и др.). Большую помощь в осуществлении дифференциа-
ции учебного процесса для одаренных детей в условиях 
массовых общеобразовательных школ может оказать при-
менение различных форм организации обучения, которые 
основаны на идее группировки учащихся в определенные 
моменты образовательного процесса (дифференциация и 
перегруппировка параллелей, выделение групп одарен-
ных учащихся из параллели, попеременное и обогащенное 
обучение и др.). В организации учреждений для дополни-
тельного обучения одаренных детей Д.Б. Богоявленская 
акцентирует важность факторов добровольности участия 
детей, бесплатной основы такого обучения, использования 
научно обоснованной программы обучения одаренных де-
тей, высокой квалификации педагогов и системы обратной 
связи для отслеживания эффективности работы таких уч-
реждений. При этом автор подчеркивает, что ключевым 
условием реализации такого обучения является внутрен-
няя мотивация детей, а не эксплуатация неординарных 
способностей учеников ради престижа учебного заведения 
или неосознанное стремление руководителя реализоваться 
через учеников, что часто идет во вред ребенку. В обоих 
случаях одаренный ребенок оказывается не целью, а сред-
ством для решения задач взрослых. 

Наконец, заслуживает внимания опыт применения ин-
формационно-деятельностного подхода в обучении потен-
циально одаренных детей. Развитие потенциальной одарен-
ности при таком подходе предполагает включение детей 
в различные виды исследовательской и творческой дея-
тельности, организацию их общения с одаренными взрос-
лыми, обогащение их индивидуальной жизненной среды, 
вовлечение в инновационные формы обучения и др. При-
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мером реализации такого подхода может служить апроба-
ция сетевого исследовательского сообщества, объединяю-
щего профессорско-преподавательский состав и студентов 
Красноярского государственного педагогического универ-
ситета им. В.П. Астафьева, учителей и учащихся среднего 
звена сельских школ (Н.П. Безрукова, А.А. Безруков и др., 
2017–2018 гг.). Основной проблемой (и мотивом создания 
такого сетевого сообщества) является территориальная от-
даленность сельских школ от научных и культурных цен-
тров (особенно актуально это для огромных территорий 
Сибири и Дальнего Востока). В работе упомянутого выше 
сетевого сообщества были реализованы принципы модели 
обогащения учебных программ Дж. Рензулли и С.М. Рис, 
использовались различные онлайн-технологии (телемосты, 
вебинары, видеолекции и др.), направленные на развитие 
исследовательской компетенции обучающихся в области 
филологии, химии и др. При этом в качестве основного 
критерия для отбора обучающихся в группы потенциально 
одаренных для работы в сетевом сообществе был взят лишь 
один показатель – уровень невербального интеллекта (IQ ≥ 
111 по тесту Дж. Равена), что, по мнению исследователей, 
позволяло предположить наличие интеллектуальной ода-
ренности (на которую и делался акцент). Опыт работы сете-
вого сообщества показал неоднозначные результаты, дале-
ко не все обучающиеся продемонстрировали достаточный 
уровень заинтересованности и продуктивности. 

На наш взгляд, такой подход в обучении и развитии по-
тенциальной одаренности несомненно имеет свои позитив-
ные стороны, несмотря на довольно узкую направленность: 
это позволяет обогащать информационную среду учащихся, 
делает доступными для детей из сельских школ разные виды 
исследовательской и проектной деятельности под руковод-
ством опытных ученых. С другой стороны, ставка только 
на интеллектуальный фактор (привычный и понятный для 
образовательных учреждений) контрпродуктивна, что дока-
зывают результаты наших исследований, представленные 



в первой части публикации. Далеко не все дети с высоким 
уровнем IQ отличаются высоким уровнем креативности и 
внутренней познавательной мотивации, что делает усилия 
педагогов по созданию особых условий для обучения на 
основе принципа обогащения учебного материала малоэф-
фективными. Возможно, следовало бы обратить внимание 
и на развитие факторов креативности и внутренней моти-
вации обучающихся, а также на раскрытие их личностного 
потенциала, причем именно в обратной последовательно-
сти: сначала развитие креативности и мотивации, а затем 
создание для таких детей особой образовательной среды. 
Осмелимся предположить, что такой подход покажет более 
высокую эффективность в обучении потенциально одарен-
ных школьников. 

Таким образом, в развитии и обучении потенциально 
одаренных детей показано применение комплексного под-
хода, охватывающего все основные компоненты структуры 
потенциальной одаренности. При этом работа по развитию 
креативности, внутренней познавательной мотивации, мо-
тивации достижения успеха и раскрытию личностного по-
тенциала обучающихся не менее важна (а часто даже пер-
вична), чем организация особой образовательной среды, 
отвечающей критериям проблемности, обогащения, углу-
бления, усложнения программ и т.п. Соответственно, ра-
бота педагогическая и методическая должна предваряться 
и сопровождаться комплексными психодиагностическими 
исследованиями и психологической развивающей работой 
с обучающимися.
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3. ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате многочисленных исследований по теме 
были получены объективные данные об особенностях раз-
вития личности и формирования новообразований ребен-
ка в информационном обществе, в пространстве гаджетов, 
потребления. Показано, что социальная ситуация ребенка 
в настоящее время другая. Имеются характерные отличи-
тельные особенности семей, связанные с центрацией ин-
тересов на ребенке, совместном времяпрепровождении в 
пространстве современного технологизированного, ориен-
тированного на потребление общества. 

Доказано, что информационное общество изменяет ха-
рактеристики мышления ребенка, что должно быть учтено 
при построении образовательных программ и создании но-
вых технологий обучения. 

Вовлеченность подростков в социальные сети оказывает 
определенное влияние на общение и на потребность в нем. 
Внедрение в процесс образования виртуальных сред и об-
щая тенденция в виртуализации общения может привести 
к неблагоприятным переживаниям одиночества и требует 
грамотного психолого-педагогического сопровождения. 

Исследование психологического пространства школы 
показало, что школьная среда определяется значительным 
числом обучающихся как недружелюбная, в диапазоне от 
прямого насилия (буллинга) до косвенного негативного 
влияния через общие средовые условия на суверенность 
личности. 

Все это ставит задачи «психологического реинжени-
ринга» образовательной среды, оказания квалифицирован-
ной помощи в интересах детей посредством гуманитарных 
практик. 
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