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     зучение проблемы межличностных от-

ношений является актуальным в настоящее 

время. Становление межличностных отно-

шений связано с восприятием окружающего 

мира, осознанием норм и ценностей обще-

ства. На протяжении всей жизни человек 

нуждается в принятии его другими, в пози-

тивной оценке и отношении к себе. 

А. А. Бодалев рассматривает межлично-

стное общение как взаимодействие людей 

друг с другом, в процессе которого они 

взаимно познают себя, вступают в различные 

взаимоотношения, где между ними устанав-

ливается взаимообращение, а именно – пове-

дение, которое выбирают участники взаимо-

действия. Автор подчеркивает, что сущность 
межличностного общения заключается имен-

но во взаимодействии человека с человеком, 

что и отличает данный вид общения от ка-

ких-либо других [3]. 

Межличностные отношения мы понимаем 

как взаимосвязи между отдельными людьми, 

которые определяются совместной деятель-

ностью, ценностными ориентациями и сопро-

вождаются переживаниями эмоций. 

Подростковый возраст является важным 

для формирования социальных установок, 

мировоззрения, характера, понимания себя и 

окружающих. Это формируется в процессе 

общения и взаимодействия с другими людь-

ми. Общение для подростков становится ве-

дущей деятельностью, определяется круг об-

щения, важный для развития самосознания [9]. 

В подростковом возрасте возникают не 

только поведенческие проблемы, но и слож-
ности при взаимодействии с окружающими, 

требующие не поверхностного описания, а 

углубленного системного понимания причин 
отклоняющегося поведения и возможности 

его коррекции [6]. Возникновению внутри-

личностных и межличностных проблем при 
взаимодействии подростков способствуют 

интенсивные процессы созревания организма 

и возрастание уровня социально-психологи-
ческих требований, предъявляемых к под-

росткам [1]. 

Основой формирования межличностных 
отношений подростков со сверстниками яв-
ляется отношение к взрослым, сверстникам и 

самим себе. Важное значение для формиро-
вания общения и межличностных отношений 
имеет социальная среда, в которой находится 
подросток. Так, проведенное нами исследо-

вание показало, что при взаимодействии де-
линквентных подростков возникает отрица-
тельная социализация, при этом общение ос-

новывается на негативных установках, про-
исходит формирование негативных черт ха-
рактера. Было выявлено, что у большинства 
делинквентных подростков низкий уровень 

сформированности межличностных отноше-
ний, и это требует необходимости формиро-
вания эффективной внутриличностной систе-
мы взаимодействия со сверстниками [7]. 

Подростки, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, оказываются особо уязви-

мыми в вопросах решения возрастных задач 

развития, выработки новых стратегий пове-
дения и деятельности, способов согласования 

своих отношений с собой, другими людьми, 

миром в целом. Социально-реабилитацион-
ный центр (СРЦ) для несовершеннолетних – 

специально организованное государственное 

учреждение, созданное для обеспечения про-

филактики безнадзорности, беспризорности, 
которое обеспечивает воспитанникам, ока-

завшимся в кризисной ситуации, временное 

проживание, социальную помощь и реабили-
тацию. В социальный реабилитационный центр 

попадают дети, не достигшие совершенно-

летнего возраста, которые согласно различ-
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ным обстоятельствам остались без попечения 

родителей / законных представителей; сиро-
ты; своевольно покинувшие жилье; не имею-

щие места жительства и средств для обес-

печения собственной жизнедеятельности; 
нуждающиеся в круглосуточном пребывании 

в подобного рода учреждении [5]. 

Т. Г. Бобченко и А. Ю. Струкова счи-
тают, что общение воспитанников социаль-
но-реабилитационных центров является проб-

лемным. Эти подростки не готовы к само-
стоятельной жизни в связи с отсутствием 
необходимого опыта. Подростки не имеют 
необходимого опыта семейной жизни и прак-

тически лишены поддержки, полученной в 
семье, все это рушит эмоциональные связи с 
социальной средой и вообще с миром окру-
жающих. У воспитанников социально-реаби-

литационного центра не сформированы со-
циальные навыки, неправильные представле-
ния о социальных ролях, о представителях 

противоположного пола и т. д. Авторы от-
мечают наличие низкой самооценки под-
ростков, их неуверенность, повышенную тре-
вожность, неспособность к сопереживанию и 

привязанности [2]. 
Ж. А. Захарова описывает портрет вос-

питанника центра следующим образом: «Это 
ребенок (подросток) из неблагополучной или 

малообеспеченной семьи, где один или оба 

родителя злоупотребляют алкоголем, психо-
тропными веществами. Как правило, он не 

посещает образовательное учреждение (дет-

ский сад, школу) либо делает это нерегуляр-
но; имеет опыт употребления табака и ал-

коголя. Результатом жизнедеятельности ре-

бенка в условиях социального неблагопо-
лучия, трудной жизненной ситуации стано-

вится социальная дезадаптация» [8, с. 92]. 

По мнению Б. С. Воронина, у подростков – 
воспитанников социально-реабилитацион-

ного центра – есть все предпосылки форми-

рования девиантного поведения. У подрост-
ков низкие социально-адаптивные способно-

сти, высокий уровень конфликтности, недос-

таточная подготовленность ко вступлению во 

взрослую жизнь, что способствует возникно-
вению новых социальных проблем. У подрост-

ков социально-реабилитационного центра 

отсутствуют навыки позитивного общения, 
часто неадекватное оценивание себя, эмо-

циональная лабильность, замкнутость [4].  
Все это определяет необходимость орга-

низации психолого-педагогического сопро-

вождения подростков, в том числе подрост-

ков, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации. Психолого-педагогическое сопрово-

ждение – особый тип оказания поддерж-

ки / помощи ребенку, который даст ему воз-
можность благополучно развиваться в усло-

виях образовательной среды. Психолого-

педагогическая программа гармонизации меж-
личностных отношений направлена на фор-

мирование у подростков навыков и умений 

конструктивного общения, безопасного для 
себя и других, расфокусирования и освобож-

дения от приобретенных негативных, разру-

шительных переживаний (М. Р. Битянова, 

Э. М. Александровская и др.). 
Целью исследования явилось изучение 

особенностей межличностных отношений 

подростков со сверстниками и проектирова-
ние психолого-педагогической программы, 
направленной на гармонизацию межлично-

стных отношений со сверстниками подрост-
ков, находящихся в трудной жизненной си-
туации. Мы предположили, что существуют 
различия показателей межличностных отно-

шений со сверстниками у подростков – вос-
питанников социально-реабилитационного 
центра и у подростков контрольной группы, а 

также существуют особенности взаимосвязи 
показателей межличностных отношений со 
сверстниками у подростков – воспитанников 
социально-реабилитационного центра и под-

ростков контрольной группы. 
В нашем исследовании принимали учас-

тие 65 подростков в возрасте 11-15 лет, из 
них – 30 воспитанников социально-реабили-

тационного центра и 35 подростков контроль-

ной группы, обучающихся общеобразователь-
ной школы. 

База исследования: ГБУСОН РО «Со-

циально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних г. Ростова-на-Дону», МБОУ 

«Школа 18» г. Ростов-на-Дону.  
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Исследование проводилось в несколько 
этапов. 

На первом этапе проведено эмпириче-
ское исследование компонентов межлично-
стных отношений подростков со сверстни-
ками с использованием пакета методик. Под-
бор методик для исследования осуществ-
лялся в соответствии с представлениями 
В. Н. Мясищева о трех аспектах отношений – 
познавательного, волевого и эмоционально-
го. Выделенные автором компоненты каждо-
го отношения соответствуют трем сферам 
психического: эмоциональной, когнитивной, 
мотивационно-поведенческой [10]. 

1. Эмоциональный компонент отноше-
ний (какие чувства и эмоции связаны с от-
ношением к объекту). «Эмоции тесно связа-
ны с важнейшим моментом в основной ха-
рактеристике отношения человека, с его из-
бирательностью, положительной или отрица-
тельной, и его активностью» [10, с. 155]. Для 
изучения данного компонента была исполь-
зована методика «Профиль чувств в отноше-
ниях» Л. В. Куликова. 

2. Когнитивный компонент отношений 
(какие знания связаны с отношением к объек-
ту). В. Н. Мясищев акцентировал внимание 
на то, что «…понимание, интеллектуальный 
процесс переделывает всего человека. Пере-
стройка их неизбежно влечет за собой пере-
стройку всей системы отношений личности в 
целом» [10, с. 134]. Для изучения этого ком-
понента была использована методика «Со-
циальный интеллект» Гилфорда. 

3. Мотивационно-поведенческий компо-
нент (какие мотивы связаны с отношением к 
объекту). «Действия и отношения представ-
ляют потенциальную характеристику челове-
ка, реально раскрывающегося и в целостном 
поведении или деятельности, и в отдельных 
реакциях или действиях» [10, с. 115]. Для 
изучения данного компонента была исполь-
зована методика «Диагностика межлично-
стных отношений» Т. Лири.  

На втором этапе полученные на основе 
проведения методик данные использовались 
для дальнейшей статистической обработки с 
использованием критерия Манна-Уитни и 

критерия Спирмена.  

На третьем этапе был разработан проект 

программы психолого-педагогического соп-
ровождения межличностных отношений под-

ростков со сверстниками. 

Результаты проведенного исследования: 
I. Изучение показателей чувственного 

тона отношения со сверстниками подростков – 

воспитанников СРЦ и подростков контроль-
ной группы отражены на рисунке 1.  

В силу особенностей развития, воспи-
тания, обстоятельств на рисунке 1 видны не-

значительные различия показателей групп 
подростков. У подростков контрольной груп-
пы показатели гедонистических и сближаю-
щих чувств несколько выше, чем у подрост-

ков – воспитанников социально-реабилита-
ционного центра. Это говорит о том, что 
школьники чаще являются участниками по-

зитивного взаимодействия, во время кото-
рого получают удовольствие и радость. Кро-
ме того, что у воспитанников социально-реа-
билитационного центра показатели астени-

ческих, меланхолических и удаляющих чувств 
значительно выше, чем у подростков кон-
трольной группы. Возможно, это можно объяс-

нить тем, что воспитанники столкнулись с 
изменением привычного круга взаимодей-
ствия, которое связано с проблемами адапта-
ции в новом месте. 

Однако значимые различия выявлены по 
шкале выраженности удаляющих чувств 

(p=0,039). У воспитанников социально-реаби-

литационного центра данный показатель зна-
чительно выше по сравнению с подростками – 

обучающимися общеобразовательной шко-

лы. Подростки – воспитанники социально-
реабилитационного центра с высокими пока-

зателями по данной шкале часто имеют внут-

реннюю позицию отчуждения от общества, 
им свойственны ощущение вины, обиды, не-

нависти, одиночества, они стремятся уда-

литься от партнера, увеличить дистанцию, 
эта позиция объясняется наличием внутрен-

ней обиды на всех из-за несправедливости. 

Многие для защиты своего Я изолируются, 
чтобы ограничить взаимодействия с социу-

мом и избежать возможных конфликтов с 

окружающими. Из-за неудовлетворенности 
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своим статусным положением в обществе 

они готовы отказаться от взаимодействия.  
II. Изучение показателей социального 

интеллекта подростков – воспитанников со-
циально-реабилитационного центра и под-
ростков контрольной группы отражены на ри-
сунке 2. 

Выявлены значимые различия по пока-
зателям субтеста № 1 (p=0,0001), выявляю-
щего способность предвидения последствий 
поведения персонажей в определенной си-
туации. У воспитанников СРЦ данный пока-
затель значительно ниже по сравнению с 
подростками – обучающимися общеобразо-
вательной школы. Подростки – обучающиеся 
общеобразовательной школы лучше пони-
мают взаимосвязь между поведением и его 

последствиями, т. к. обеспечены более каче-
ственными знаниями о правилах и нормах 
поведения, о нравственности и этике как при 
взаимодействии со взрослыми, так и со свер-
стниками. Воспитанники СРЦ чаще являются 
инициаторами конфликтных ситуаций, где 
причиной может быть самозащита или от-
стаивание своего мнения в грубой форме. 

Получены значимые различия по пока-
зателям субтеста № 2 (p=0,002), выявляю-

щего способность к логическому обобще-

нию, выделению общих существенных приз-
наков в различных невербальных реакциях. У 

подростков контрольной группы данный 

показатель значительно выше по сравнению 
с воспитанниками социально-реабилитацион-

ного центра. Школьники лучше владеют спо-

собностями понимания языка телодвижений, 
жестов, мимики, взглядов, что и объясняет 

данное различие в показателях. 

Получены значимые различия по пока-
зателям субтеста № 4 (p=0,0001), выявляю-

щего способность понимать логику развития 

ситуаций взаимодействия и значение поведе-
ния людей в этих ситуациях. У воспитан-

ников СРЦ данный показатель значительно 

ниже по сравнению с подростками – обучаю-
щимися общеобразовательной школы. У вос-

питанников СРЦ, вероятно, меньше базовых 

знаний об общественных нормах и нормах 
поведения, наблюдается деформация процес- 

са общения и т. д. Чтобы понимать, предуга-
дывать, ориентироваться в невербальных реак-
циях подросткам необходимы хорошие зна-
ния о правилах и нормах поведения, о нрав-
ственности и этике, которые у подростков 
контрольной группы значительно выше. 

III. Изучение показателей типов межлич-

ностных отношений подростков – воспитан-
ников СРЦ и подростков контрольной груп-

пы отражены на рисунке 3. 

В силу особенностей развития, воспита-
ния, обстоятельств на диаграмме видны не-
значительные различия между подростками. 
У подростков контрольной группы показа-
тели авторитарного, агрессивного, подчи-
няемого, зависимого, дружелюбного типов 
межличностных отношений несколько выше, 
чем у подростков – воспитанников СРЦ. 
Практически одинаковый уровень имеют по-
дозрительный и альтруистический типы меж-
личностных отношений среди подростков 
контрольной группы и подростков – вос-
питанников СРЦ. Для подросткового воз-
раста свойственно проявление критичности к 
окружающим, замкнутости, в то же время под-
ростки могут быть достаточно ответственны, 
добры и деликатны. 

Однако значимые различия выявлены по 

типу межличностных отношений – эгоисти-
чный (p=0,038). У воспитанников СРЦ дан-

ный показатель значительно выше, чем у 

подростков контрольной группы. Воспитан-
ники СРЦ, чаще считают себя одинокими в 

социуме, поэтому привыкли рассчитывать 

только на свои силы. Из-за обстоятельств, в 
которых они вынуждены находиться, несут 

ответственность за себя сами, думая, в пер-

вую очередь, о своем благополучии. Они ста-
раются быть во всем первыми, хотят прив-

лечь как можно больше внимания к себе. 

Выявлены значимые различия по типу 
межличностных отношений – дружелюбный 

(p=0,025). У воспитанников СРЦ данный по-

казатель значительно ниже, по сравнению с 
подростками – обучающимися общеобразо-

вательной школы. Подросткам из СРЦ слож-

но доверять окружающим, в своей жизни 
жизнь они уже встречались с разными труд-
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ностями, даже с предательством – иногда и 

близких. И несмотря на желание обрести 

друзей, негативные воспоминания наносят 
ущерб в процессе взаимодействия. Несовер-

шеннолетним требуется больше времени, 

проверок для установления контакта. При 
нарушении общения у воспитанников наблю-

даются трудности эмпатии, эмоциональной 

отзывчивости, привязанности, повышенная 

тревожность, низкая самооценка. Подростки – 
обучающиеся общеобразовательной школы 

более открыты, чем воспитанники, соответ-

ственно, школьники проще и быстрее заводят 
новых друзей. 

 
 

Рис. 1. Показатели чувственного тона отношения подростков к окружающим 
 

 

 

Рис. 2. Показатели социального интеллекта подростков 
 

 

 

Рис. 3. Показатели типов межличностных отношений подростков  
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IV. Результаты проведенного исследова-

ния демонстрируют положительные и отри-
цательные корреляционные связи показате-

лей межличностных отношений воспитан-

ников социально-реабилитационного центра 
со сверстниками (рисунок 4): 

- выявлена значимая положительная кор-
реляционная связь показателей выраженно-

сти гедонистических чувств и зависимого 
типа межличностных отношений (r=0,456 при 
р=0,011). Чем выше показатель выраженно-
сти гедонистических чувств, тем выше уро-

вень зависимого типа межличностных отно-
шений. Очевидно, чем больше удовольствия, 
приятных чувств испытывает подросток при 

взаимодействии с партнером, тем более до-
верчивым, конформным он будет по отноше-
нию к этому партнеру. Подросток нацелен на 
то, что во время общения он получит удо-

вольствие, он ждет этого чувства, следова-
тельно, проявляет некоторую зависимость; 

- выявлена значимая положительная 

корреляционная связь показателей выражен-

ности астенических чувств и зависимого типа 
межличностных отношений (r=0,545 при 

р=0,002). Чем выше показатель астенических 

чувств, тем выше уровень зависимого типа 
межличностных отношений. Подростки, чув-

ствуя слабость, усталость от общения и не-

удовлетворенность собой, проявляют беспо-
мощность, у них часто отсутствует собствен-

ное мнение, так как чужое они считают пра-

вильнее и вернее; 

- выявлена значимая отрицательная кор-

реляционная связь показателей выраженно-
сти меланхолических чувств и зависимого 
типа межличностных отношений (r=-0,463 
при р=0,010). Чем выше показатель меланхо-

лических чувств, тем ниже уровень зависи-
мого типа межличностных отношений. Чем 
больше при взаимодействии подростки ис-

пытывают гнетущие чувства и грусть, тем 
меньше доверчивость, беспомощность про-
является в процессе этого общения; 

- выявлена значимая отрицательная кор-

реляционная связь показателей выраженно-

сти удаляющих чувств и зависимого типа 
межличностных отношений (r= -0,564 при 

р=0,001). Чем выше показатель удаляющих 

чувств, тем ниже уровень зависимого типа 
межличностных отношений. Очевидно, при 

стремлении отдалиться от другого участника 

взаимодействия, при этом ощущая обиду и 
ненависть, подростки меньше будут прояв-

лять комформность, доверчивость. Им не-

приятно взаимодействие с партнером, и они 
будут делать все, чтобы увеличить дистан-

цию; 

- выявлена значимая положительная 
корреляционная связь показателей уровня 
познания преобразований поведения (суб-

тест 3) и эгоистичного типа межличностных 
отношений (r= 0,361 при р=0,050). Чем выше 
уровень познания преобразований поведения, 
тем выше уровень эгоистичного типа меж-

личностных отношений. Подростки, которые 
имеют достаточно хороший уровень позна-
ния вербального общения, часто могут под-

бирать нужный тон общения при взаимодей-
ствии с разными участниками коммуникации 
в различных ситуациях общения, соответст-
венно, могут обращать ситуацию в свою 

пользу, таким образом привлекая внимание к 
себе; 

- выявлена значимая положительная 
корреляционная связь показателей уровня 

познания систем поведения (субтест 4) и 
эгоистичного типа межличностных отноше-
ний (r= 0,538 при р=0,002). Чем выше уро-

вень познания систем поведения, тем выше 
уровень эгоистичного типа межличностных 
отношений. Чем лучше подростки анализи-
руют, понимают и предугадывают развитие 

трудных ситуаций при взаимодействии, тем 
чаще они этим пользуются, умело перекла-
дывая сложности на другого, так как заботят-
ся о своем благополучии. 

V. Проведенное исследование показало 
наличие значимых положительных и отри-
цательных корреляционных связей показа-

телей межличностных отношений со свер-
стниками подростков контрольной группы 
(рисунок 5): 

- выявлена значимая положительная 

корреляционная связь показателей выражен-
ности меланхолических чувств и подозри- 
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Рис. 4. Взаимосвязь показателей межличностных отношений со сверстниками 

подростков – воспитанников СРЦ (критерий Спирмена) 

 
 

Рис. 5. Взаимосвязь показателей межличностных отношений со сверстниками 

подростков – обучающихся общеобразовательной школы (критерий Спирмена) 
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тельного типа межличностных отношений 
(r= 0,369 при р=0,029). Чем выше показатель 

меланхолических чувств, тем выше уровень 
подозрительного типа межличностных от-
ношений. Очевидно, чем больше подросток 
испытывает грусть, печаль и другие гнету-

щие чувства при общении, тем больше труд-
ностей возникает в межличностных отноше-
ниях, они начинают бояться негативного от-
ношения, что приводит к замкнутости. 

-  выявлена значимая отрицательная 
кор-реляционная связь показателей выра-
женности сближающих чувств и эгоистично-

го типа межличностных отношений (r= -0,432 
при р=0,010). Чем выше показатель сбли-
жающих чувств, тем ниже уровень эгоистич-
ного типа межличностных отношений. По-

рой, чтобы не потерять налаженный контакт 
и ту минимальную дистанцию, которую так 
упорно сокращали, люди должны быть менее 

себялюбивыми, эгоистичными. Следователь-
но, проявляя уважение к партнеру и друже-
любие необходимо опираться не только на 
свои чувства, но и на состояние партнера. 

- выявлена значимая отрицательная кор-
реляционная связь показателей выраженно-
сти удаляющих чувств и агрессивного типа 
межличностных отношений (r= -0,385 при 

р=0,022). Чем выше показатель удаляющих 
чувств, тем ниже уровень агрессивного типа 
межличностных отношений. Испытывая сла-

бые чувства к участнику взаимодействия, что 
сопровождается стремлением отдалиться, 
подростку становится неинтересно проявлять 
настойчивость, требовательность и ирони-

чность к данному партнеру. 

- выявлена значимая положительная 
корреляционная связь показателей выражен-
ности удаляющих чувств и подозрительного 

типа межличностных отношений (r= 0,381 
при р=0,024). Чем выше показатель удаляю-
щих чувств, тем выше уровень подозритель-

ного типа межличностных отношений. Не-
принятие участника взаимодействия, стрем-
ление увеличить с ним дистанцию, нежела-
ние иметь что-то общее приводят к необщи-

тельности, критичности к этой личности, 
обидчивости. 

- выявлена значимая отрицательная кор-

реляционная связь показателей уровня по 

- знания преобразований поведения 

(субтест 3) и подчиняемого типа межлично-

стных отношений (r=-0,377 при р=0,025). Чем 
выше уровень познания преобразований по-

ведения, тем ниже уровень подчиняемого 

типа межличностных отношений. Подростки, 
которые имеют достаточно хороший уровень 

познания вербального общения, часто могут 

подбирать нужный тон общения при взаимо-
действии с разными участниками коммуни-

кации в различных ситуациях общения, сле-

довательно, уровень покорности, уступчиво-
сти снижается. 

Проведенное эмпирическое исследова-

ние позволило сделать следующие выводы: 
1. У воспитанников СРЦ преобладают 

гедонистические, сближающие и удаляющие 
чувства, у подростков, обучающихся в школе – 
гедонистические и сближающие. Значимые 
различия выявлены по шкале выраженности 
удаляющих чувств. Подростки чувствуют ви-
ну, обиду, ненависть, считают себя одиноки-
ми, что является причиной стремления отда-
литься от другого участника взаимодействия, 
неприятия его. Статистический анализ пока-
зал, что подростки, обучающиеся в школе, 
обладают более низкими показателями уда-
ляющих чувств, чем подростки – воспитан-
ники социально-реабилитационного центра 
(p=0,039). 

2. У воспитанников СРЦ выявлен сред-
неслабый уровень способности предвидеть 

последствия поведения персонажей в опре-

деленной ситуации, у подростков, обучаю-
щихся в школе, – средневыборочный уро-

вень. Очевидно, что качественные знания о 

правилах и нормах поведения, о нравствен-
ности и этике, как при взаимодействии со 

взрослыми, так и со сверстниками помогают 

лучше понимать взаимосвязь между поведе-
нием и его последствиями. У воспитанников 

СРЦ способность к логическому обобщению, 

выделению общих существенных признаков 
в различных невербальных реакциях челове-

ка имеет средневыборочный уровень, как и у 

подростков, обучающихся в школе. Акцен-
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тирование внимания как вербальным, так и 

невербальным реакциям при взаимодействии 
помогает лучше понимать настроение парт-

нера. Школьники более контактны, они чаще, 

чем воспитанники, стремятся проявлять теп-
лоту и дружелюбие в процессе общения, вос-

приимчивы к обратной связи. Воспитанники 

СРЦ имеют среднеслабый уровень способно-
сти понимать логику развития ситуаций 

взаимодействия, значение поведения людей в 

этих ситуациях, подростки, обучающиеся в 
школе, – средневыборочный. У школьников 

хорошо развиты знания различных социаль-

ных ролей, в то время как воспитанники 
имеют неправильные представления о соци-

альных ролях. Уровень знаний норм, законов, 

правил поведения помогает подросткам ориен-
тироваться в невербальных реакциях, пони-

мать и предугадывать их динамику. Стати-

стический анализ показал, что подростки – 

воспитанники социально-реабилитационного 
центра обладают более низким общим уров-

нем развития социального интеллекта, чем 

подростки, обучающиеся в школе (p= 0,0001). 
3. У воспитанников СРЦ преобладает 

эгоистичный тип межличностных отноше-

ний, у подростков, обучающихся в школе, – 
дружелюбный. Статистический анализ пока-
зал, что подростки – воспитанники социаль-

но-реабилитационного центра обладают бо-
лее высокими показателями эгоистичного 
типа межличностных отношений, чем подро-
стки, обучающиеся в школе. Также статисти-

ческий анализ показал, что подростки конт-
рольной группы обладают более высокими 
показателями дружелюбного типа межлично-

стных отношений, чем подростки – воспита-
нники социально-реабилитационного центра. 

4. Выявлены особенности взаимосвязи 

показателей межличностных отношений со 
сверстниками воспитанников социально-реа-

билитационного центра и подростков кон-

трольной группы 

Таким образом, гипотезы исследования 

подтвердились.  

Результаты проведенного эмпирического 
исследования особенностей межличностных 

отношений подростков со сверстниками по-

служили основанием для разработки пси-

холого-педагогической программы. Цель про-

граммы – гармонизация межличностных от-

ношений со сверстниками воспитанников со-

циально-реабилитационного центра. Задачи 
программы: 1. Создать благоприятный пси-

хологический климат в коллективе воспитан-

ников СРЦ со сверстниками. 2. Подготовить 
условия для понимания важности понятий 

«дружба», «доверие», «доброжелательность», 

«принятие других» у воспитанников СРЦ. 
3. Сформировать и развить основные способ-

ности, которые лежат в основе социального 

интеллекта. 4. Определить и выработать спо-
собности, образцы поведения, связанные с 

умением строить дружеские отношения, ос-

нованные на доверии, принятии и безопа-
сности. 

Субъектами программы, реализующими 

последовательную развивающую деятель-

ность, являются подростки и их родители, а 
также воспитатели, педагог-психолог социаль-

но-реабилитационного центра. Срок реали-

зации программы: 3 месяца, всего 24 занятия. 
Содержание программы предполагает 

организацию и реализацию двух блоков: ди-

агностического и проектировочного. Цель 
диагностического блока – изучить особенно-
сти межличностных отношений со сверстни-

ками подростков – воспитанников социаль-
но-реабилитационного центра с использова-
нием пакета методик. Проектировочный блок 
включает коррекционно-развивающее и про-

светительское направление деятельности. 
Коррекционно-развивающая работа направ-
лена на развитие навыков межличностного 

взаимодействия подростков посредством тре-
нингов, развивающих занятий и т. д. Цель 
просветительского направления – повыше-
ние уровня психолого-педагогической ком-

петенции сотрудников социально-реабилита-
ционного центра и родителей подростков по-
средством организации бесед, консультаций, 
семинаров, тренингов и т. д. (законных пред-

ставителей). 
Ожидаемые результаты программы: фор-

мирование навыков межличностных отноше-
ний и взаимодействий; развитие рефлексив-
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ных способностей, связанных с самосозна-

нием, способностей прогнозировать поведе-
ние; формирование дружеских и доверитель-

ных отношений в группе; гармонизация меж-

личностных отношений в коллективе под-
ростков – воспитанников социально-реабили-

тационного центра, освоение навыков работы 

в коллективе посредством совместной дея-
тельности. 

АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена изучению проблемы 

межличностных отношений подростков. Пред-

ставлены и проанализированы результаты 

эмпирического исследования особенностей 

межличностных отношений подростков со 

сверстниками. Доказано существование раз-

личий и взаимосвязи показателей межлично-

стных отношений со сверстниками подро-

стков – воспитанников социально-реабили-

тационного центра и подростков контроль-

ной группы. Результаты проведенного эмпи-

рического исследования послужили основа-

нием для разработки проекта психолого-пе-

дагогической программы гармонизации меж-

личностных отношений со сверстниками 

подростков социально-реабилитационного 

центра. 

Ключевые слова: межличностные отно-

шения, компоненты межличностных отноше-

ний, социальный интеллект, подростки, со-

циально-реабилитационный центр. 

SUMMARY 

The article is devoted to the problem of stu-

dying interpersonal adolescents' relationship. 

The article presents and analyzes the results of 

an empirical study the features of interpersonal 

relationships with adolescents' peers. It is proved 

the existence of differences and interrelation in-

dicators of interpersonal relations with peers of 

adolescents various group. The results of the 

conducted empirical research served as the basis 

for the development of a draft program for psy-

chological and pedagogical program for har-

monizing of interpersonal relationships with 

peers of adolescents in the social rehabilitation 

center. 

Key words: interpersonal relations, compo-

nents of interpersonal relations, social intelli-

gence, adolescents, social rehabilitation center. 
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ОСОБЕННОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках науч-

ного проекта № 21-011-31869 «Российская 

молодежь в условиях нелинейной социокуль-

турной динамики: новые риски и ракурсы 

социального напряжения» 

 

     ряде гуманитарных наук принято вы-

делять молодежь как самостоятельную со-

циальную группу, обладающую особыми ха-

рактеристиками, которые отличают ее от дру-

гих. В основе данных различий преимуще-

ственно лежит возрастной критерий. Рамки 

данной возрастной периодизации различают-

ся в зависимости от концепции и страны. 

Согласно И. С. Кону, «молодежь – это со-

циально-демографическая группа, выделяе-

мая на основе совокупности возрастных ха-

рактеристик, особенностей социального по-

ложения и обусловленных тем и другим со-

циально-психологических свойств» [7, с. 478]. 

Современная социализация молодежи 

протекает под влиянием быстроменяющихся 

и разнонаправленных факторов, таких как 

политические перемены, технологическое 

развитие, трансформация ценностной систе-

мы и др. Молодое поколение вынуждено при-
спосабливаться к изменившемуся и слож-

ному процессу вхождения в общество. Все 

это не может не оказывать влияния и на про-

цесс самоопределения молодежи, в том числе 

профессионального. 

В отечественной и мировой науке в це-
лом проблема профессионального самоопре-

деления поднимается достаточно часто в раз-
личных ее аспектах и не является новой. Уже 
в конце XIX века в науке поднимались воп-

росы, описывающие различные элементы 
профессионального самоопределения, однако 
только к 70-м годам XX столетия был введен 
сам термин и начало складываться научное 

осмысление этого феномена. Б. Г. Ананьев, 
С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев рассматри-
вали самоопределение как свойство сознания 

в контексте социального становления лич-
ности и вхождения ее в различные слои об-
щества. Л. И. Божович, изучая особенности 
обучения старшеклассников, отмечает, что 

процесс самоопределения как профессио-
нального, так и в целом представляет собой 
«аффективный центр их жизненной ситуа-
ции». Основная специфика данного процесса 

лежит в его глубине – с одной стороны, са-
моопределение предполагает выбор наиболее 
подходящей деятельности, а с другой – дан-

ный процесс связан с пониманием жизнен-
ных целей и перспектив. Профессиональное 
самоопределение приобретает ключевую зна-
чимость в становлении личности, определяя 

характер ее интеграции в систему обществен-
ных отношений в будущем [4]. Е. А. Климов, 
в свою очередь, рассматривает профессио-
нальное самоопределение как некую деятель-

ность личности, обретающую наполнение 
согласно этапу становления ее как субъекта 
трудового общества, как процесс принятия 


