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резюме
актуальность. Психологическое благополучие выступает критерием оцен-
ки типа социализационных процессов в подростковом возрасте . В модели 
EPOCH психологическое благополучие включает в себя вовлеченность 
подростка в деятельность, его упорство и настойчивость, оптимизм, взаи-
мосвязь с другими людьми, ощущение счастья . Соотношения психологиче-
ского благополучия и просоциальности поведения образуют четыре типа 
социализационных процессов — позитивную, девиантную, травматичную 
и негативную социализацию подростка .
Цель. Целью данного исследования является изучение выраженности ком-
понентов психологического благополучия у подростков с разным типом 
социализации . 
Методы. Диагностический комплекс исследования включал 20-пунктовую 
версию опросника EPOCH (Kern et al ., 2016) и шкалу просоциального поведе-
ния из опросника успехов и трудностей для детей 11–17 лет (SDQ) (Goodman 
et al ., 2005), адаптированные для русскоязычной выборки .
Выборка. 312 подростков 13–16 лет (М = 14,50, SD = 1,01), учащиеся обще-
образовательных школ, мальчики — 141 человек (45,2%), девочки — 171 
человек (54,8%) . 
результаты. Исследование показало, что у подростков с разным типом на-
правленности поведения — просоциальным или асоциальным — общий 
уровень психологического благополучия и выраженность основных его 
доменов различаются . Подростки с позитивной социализацией (46,8%) 
отличаются высоким уровнем развития всех доменов психологического 
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благополучия и просоциальным поведением . Подростки с девиантной 
социализацией (15,7%) имеют также высокий уровень всех доменов пси-
хологического благополучия, но асоциальную направленность поведения . 
Для подростков с травматичной социализацией (19,2%) характерен низкий 
уровень развития психологического благополучия, особенно характери-
стик вовлеченности в деятельность и упорства . Подростки с негативной 
социализацией (18,2%), также имеют низкий уровень психологического 
благополучия, особенно характеристик взаимосвязи с другими людьми, и 
склонны к социальному нигилизму .
Выводы. Ключевым фактором психологического благополучия подростков 
с разным типом социализации является качество взаимодействия и отно-
шений подростка с другими людьми, особенно со сверстниками . Конструк-
тивные взаимоотношения и в случае позитивной социализации, и в случае 
травматичной и даже девиантной социализации определяют успешность 
социализационных процессов или возможности успешной социализации, в 
то время как нарушение отношений и взаимодействия блокирует позитивное 
развитие и социальности, и отношения к себе . 

Ключевые слова: психологическое благополучие, подростки, типы соци-
ализации
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Abstract
Background. Psychological well-being is a criterion for assessing the type of 
adolescent’s socialization processes . According to EPOCH model, the psycho-
logical well-being includes the adolescent’s engagement, perseverance, optimism,  
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connectedness, happiness . The correlation of psychological well-being and pro-
social behaviour forms four types of socialization processes: positive, deviant, 
traumatic and negative socialization . 
Objective. The purpose of this article is to study the components of adolescents’ 
psychological well-being as related to different types of socialization . 
Methods. The diagnostic complex of the study included the 20-item version of 
the EPOCH questionnaire (Kern et al ., 2016) and the prosocial behaviour scale 
from the Success and Difficulty Questionnaire for Children 11–17 years old (SDQ, 
Goodman et al ., 2005), adapted for Russian-speaking sample . 
Samplе. The study sample included 312 adolescents, 13–16 years old (M = 14 .50, 
SD = 1 .01), students of secondary schools, 141 boys (45 .2%), 171girls (54 .8%) . 
Results. The general level of psychological well-being and the expression of its 
main domains differ among adolescents with prosocial or asocial types of behav-
iour . Adolescents with positive socialization (46 .8%) are distinguished by a high 
level of development of all domains of psychological well-being and prosocial 
behaviour . Adolescents with deviant socialization (15 .7%) also have high levels in 
all the domains of psychological well-being, but asocial orientation of behaviour . 
Adolescents with traumatic socialization (19 .2%) are characterized by low levels 
of psychological well-being, especially the characteristics of engagement and 
persistence . Adolescents with negative socialization (18 .2%), also have a low level 
of psychological well-being, especially the characteristics of connectedness, and 
are prone to social nihilism . 
Conclusions. The key factor of psychological well-being of adolescents with 
different types of socialization is the quality of interaction and relationships of  
the adolescent with other people, especially with peers . Constructive relationships 
both in case of positive socialization and in case of traumatic and even deviant 
socialization determine the success of socialization processes or possibilities of 
successful socialization, while violation of relationships and interaction blocks  
the positive development of sociality and attitude to oneself . 
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Введение
Психологическое благополучие является предметом изучения во 

многих психологических и педагогических исследованиях: только за 
последнее десятилетие в научной электронной библиотеке собрано 
более десяти тысяч публикаций, посвященных различным аспектам 
психологического благополучия (например, Белинская, 2013; Водяха, 
2013; Волкова и др ., 2022; Воробьева и др ., 2024; Галашева, 2023; Ду-
бровина, 2017; Лактионова и др ., 2021; Реан и др ., 2022; Сергиенко и 
др ., 2021; Шевеленкова, Фесенко, 2005; Bokhan et al ., 2021; Hall-Kenyon 
et al ., 2014; Haschera, Waberb, 2021; Kern et al ., 2015) . Сегодня психо-
логическое благополучие рассматривается при оценке личностного 
развития детей и подростков (Дубровина, 2017), при анализе качества 
деятельности образовательных систем и образовательных учрежде-
ний (Поливанова, 2020), а также в прогнозировании исходов социа-
лизации детей и молодежи (Водяха, 2013; Волкова, 2019; Дубровина, 
2020) . Успешность социализации обычно связывают с освоением 
легитимных и одобряемых обществом социальных ролей, норм и 
правил поведения, а неуспешность, напротив, с асоциальностью, с 
поступками и поведением, которые обществом не одобряются или 
признаны нелегитимными . Например, успешно социализированный 
подросток активен и заинтересован в деятельности просоциальной 
направленности; инициативен в общении со взрослыми; дружелюбен 
со сверстниками; подчиняется правилам группового взаимодействия 
под управлением педагога; способен сосредоточиться при выпол-
нении индивидуального задания, но предпочитает коллективные 
формы деятельности и т .д ., то есть успешность социализации опре-
деляется объективными и внешними по отношению к подростку 
критериями . Однако многообразие и частота встречаемости инди-
видуальных вариантов развития современных подростков снижает 
валидность объективных критериев, и поэтому сегодня успешность-
неуспешность социализации все чаще определяется по параметру 
психологического благополучия ребенка и развития у него тех лич-
ностных характеристик и навыков (так называемых мягких навыков, 
soft skills), которые позволяют ему успешно функционировать в среде 
с высокими параметрами изменчивости и неопределенности . Оценка 
социализации по параметру успешности смещается в сторону оценки 
по параметру благополучия .

Рассматривая социальную ситуацию развития (Выготский, 1984) 
как совокупность объективной системы социокультурных ожиданий, 
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норм, требований, с одной стороны, и систему переживаний подрост-
ка — с другой, необходимо оценивать успешность социализации не 
только с точки зрения освоенности социокультурных норм и требо-
ваний, но и с точки зрения переживаний подростка и его психологи-
ческого благополучия . В классических работах по психологии под-
ростка подчеркивается, что переживание подростком тех или иных 
событий, ситуаций его жизни выступает ключевой характеристикой 
социальной ситуации развития (Выготский, 1984; Дубровина, 2017; 
Прихожан, 1997) . Модальность переживания подростка (какое оно — 
положительное или негативное, подавляющее или инициирующее к 
действиям) задает вектор развития процессов личностного развития . 
Обусловленность личностного развития ребенка модальностью его 
переживания подчеркивается во многих психологических теориях 
развития, например, в культурно-исторической теории Л .С . Выгот-
ского: «переживание является определяющим с точки зрения того, 
как тот или иной момент среды влияет на развитие ребенка . Это, во 
всяком случае в учении о трудном детстве, подтверждается на каждом 
шагу . Любой анализ трудного ребенка показывает, что существенна 
не сама по себе ситуация, взятая в ее абсолютных показателях, а то, 
как ребенок переживает эту ситуацию» (Выготский, 1984, с . 383) . В от-
сутствии устойчивых внешних образцов и пока еще недостаточной в 
силу возраста сформированности механизмов осознанной регуляции 
поведения и социального сравнения выработка и освоение социально 
приемлемых и социально успешных форм поведения будет зависеть 
от переживания подростком нового опыта действий и взаимодей-
ствия с людьми .

Психологическое благополучие в парадигме позитивной психо-
логии понимается как совокупность переживания человеком удов-
летворенности собственной жизнью и представления о развитии у 
себя психологических механизмов позитивного функционирования . 
Модель психологического благополучия подростков, разработанная 
в рамках позитивной психологии группой австралийских психологов 
под руководством М . Керн (Kern et al ., 2015; 2016), получила симво-
личное название EPOCH (epoch — эпоха, век, эра) как аббревиатура 
из первых букв пяти основных доменов представлений современных 
подростков о себе и своей жизни: вовлеченность подростка в деятель-
ность, интерес и переживание важности дела, которые сопровожда-
ются значительным приливом энергии (Engagement — вовлеченность, 
активность, участие); настойчивость и упорство как способность 
добиваться поставленных целей даже перед лицом препятствий и 
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достигать результата (Perseverance — упорство, стойкость, настойчи-
вость); оптимизм, который характеризуется надеждой, уверенностью 
в будущем и связан с тенденцией принимать решения и действовать 
(Optimism — оптимизм, уверенность в будущем); взаимосвязь с дру-
гими людьми (Connectedness — связанность, сопряженность); ощу-
щение счастья как устойчивое состояние позитивного настроения 
и чувства удовлетворенности своей жизнью (Happiness — счастье, 
радость) . Эта модель согласуется с концепцией позитивного разви-
тия юношества («Positive Youth Development» (PYD)), разработанной 
в рамках теории экологических систем У . Броффенбренера (Lerner, 
Lerner, 2006), которая предполагает развитие компетентности че-
ловека (включается социальная, когнитивная, академическая и/или 
профессиональная), уверенности в себе, наличие положительной 
связи с людьми и социальными институтами; уважение к социальным 
и культурным правилам и нормам, владение стандартами поведения, 
чувство морали и чувство симпатии и заботы по отношению к другим 
людям (Bowers et al ., 2010) . 

Разделяя основные идеи теорий позитивного функционирования 
человека, можно предложить четыре возможных типа социализаци-
онных процессов современных подростков как результата взаимной 
связи двух векторов — поведения просоциальной или асоциальной 
направленности и психологического благополучия/неблагополучия . 
Просоциальное поведение как освоение подростком социально 
значимых социальных ролей, норм поведения, культурно-истори-
ческих традиций и психологическое благополучие обеспечивают 
позитивную социализацию . Асоциальное поведение и психологи-
ческое благополучие задают криминальное или по меньшей мере 
девиантное направление социализационных процессов . При этом 
основные механизмы освоения и присвоения социальных ролей 
весьма похожи при позитивной и девиантной социализации . Пси-
хологическое неблагополучие подростка при наличии его стрем-
ления к демонстрации просоциального поведения характеризует 
травматичную социализацию . В этом случае включение подростка в 
общественную жизнь и стремление соответствовать общественным 
ожиданиям достигаются ценой внутреннего психологического напря-
жения . Широкий спектр явлений — от ситуативных поведенческих 
нарушений до депрессий и неврозов, блокирующих в конце концов 
просоциальную активность подростка, можно считать нарушением 
процесса социализации . Асоциальное поведение и психологиче-
ское неблагополучие определяют негативную социализацию . Таким  
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образом, соотношения направленности поведения и психологиче-
ского благополучия подростка структурируют позитивную, трав-
матичную, девиантную и негативную социализацию (Волкова, 2019) . 
Эта типология отличается от принятых в исследованиях типологий . 
Несмотря на то, что подавляющее большинство исследований со-
циализации и характеристики ее типов (например, гендерной, эт-
нической социализации) акцентирует свое внимание на активной 
позиции человека, особенно в том случае, если речь идет об изучении 
социализации в возрастном аспекте, основной вектор рассуждений в 
этих исследованиях направлен в сторону признания социально одо-
бряемого, социально желаемого поведения человека . Большинство 
исследований отражают тот ракурс изучения процессов и исходов со-
циализации, который может быть условно обозначен как объектный, 
то есть рассматриваемый со стороны социальных и общественных 
институтов и общества в целом . Индивидуальные и субъективные 
критерии социализации, связанные в нашем случае с психологиче-
ским благополучием подростка в совокупности с направленностью 
поведения, лежат в основе предлагаемой типологии . 

Исследовательский вопрос, на который мы стремимся ответить, 
заключается в том, чтобы понять, как связано психологическое бла-
гополучие с разным типом направленности поведения подростков, 
какие компоненты психологического благополучия определяют по-
зитивную, травматичную, девиантную и негативную социализацию . 
Современные исследователи отмечают различные тренды в осо-
бенностях и уровне психологического благополучия современных 
подростков (Волкова, 2019; Дубровина, 2017; 2020; Лактионова и др ., 
2021) . В исследованиях социализации подростков также приводятся 
различные оценки успешности социализации (Веракса и др ., 2021; 
Дубровин, 2003), однако исследований, рассматривающих просоци-
альность/асоциальность подростков в зависимости от психологиче-
ского благополучия, недостаточно (Белинская, 2013; Волкова, 2019; 
Галашева, 2023) . Цель нашего исследования заключалась в изучении 
содержания доменов психологического благополучия модели EPOCH 
у подростков с разной направленностью (просоциальной/асоциаль-
ной) поведения . Основная гипотеза исследования была связана с 
предположением о том, что направленность поведения подростков 
связана с уровнем выраженности интегрального показателя психо-
логического благополучия и основных его доменов, представленных 
в модели EPOCH . Мы предполагаем, что определение характера 
этой связи у подростков с разным типом социализации будет иметь 
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практическое значение для проектирования стратегии и тактики 
воспитательной и коррекционно-профилактической работы с со-
временными подростками . 

Материалы и методы 

Выборка
Выборку исследования составили 312 подростков 13–16 лет (М= 

14,50, SD = 1,01), мальчики — 141 человек (45,2%), девочки — 171 че-
ловек (54,8%) . Все респонденты — учащиеся общеобразовательных 
школ .

Методы 
Психологическое благополучие подростков изучалось с помощью 

русскоязычной версии 20-пунктовой версии опросника EPOCH (Kern 
et al ., 2016; 2019) . Опросник позволяет измерить значения шкал «Во-
влеченность», «Упорство», «Взаимосвязи», «Оптимизм», «Счастье» и 
интегральный показатель благополучия . Значения альфа Кронбаха 
для русскоязычной версии находятся в диапазоне от 0,626 для шкалы 
«Упорство» и 0,823 для шкалы «Счастье» до 0,907 для интегральной 
шкалы оценки психологического благополучия .

Социальная ориентированность поведения подростков оценива-
лась с помощью шкалы «Просоциальное поведение» из «Опросника 
успехов и трудностей», для детей 11–17 лет (Strength and Difficulties 
Questionnaire — SDQ), переведенного и адаптированного для иссле-
дования личностного развития российских подростков (Goodman 
et al ., 2005) . Эту шкалу составляют утверждения о внимательности к 
людям, заботе о них, готовности прийти на помощь, поделиться тем, 
что имеешь, доброжелательности и дружелюбии . 

Статистическая обработка данных 
Результаты исследования обрабатывались с использованием 

методов описательной статистики, частотного и корреляционного 
анализа, с помощью общих линейных моделей (статистический про-
граммный пакет IBM SPSS STATISTICS 22) .

результаты 
Выраженность характеристик психологического благопо-

лучия и просоциального поведения у подростков представлена 
в Таблице 1 .
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Таблица1 
Психологическое благополучие и просоциальное поведение подростков

Шкалы общее 
M±SD

Мальчики, 
M±SD

девочки
M±SD

U Манна — 
Уитни р

Интегральный пока-
затель благополучия 3,87±0,59 3,78±0,59 3,94±0,58 10 202,500 0,019*

Ощущение счастья 4,03±0,69 3,96±0,71 4,09±0,68 10 844,500 0,124

Вовлеченность в 
деятельность 3,60±0,81 3,58±0,79 3,61±0,82 11 634,000 0,593

Упорство 3,58±0,73 3,53±0,68 3,62±0,78 11 110,500 0,231

Взаимосвязь 4,18±0,84 4,01±0,81 4,32±0,85 8823,500 0,000***

Оптимизм 3,95±0,71 3,84±0,66 4,05±0,74 9748,500 0,003**

Счастье 4,03±0,69 3,96±0,71 4,09±0,68 10 844,500 0,124

Просоциальное 
поведение 6,61±1,92 6,23±2,03 6,92±1,78 9408,000 0,001**

Примечание. Значимость различий на уровне *** р < 0,001; ** р < 0,01; * р < 0,05 .

Показатели всех шкал психологического благополучия, включая 
интегральный показатель, находятся в пределах средних значений с 
тенденцией к высоким независимо от признака пола: и мальчики-
подростки, и девочки-подростки оценивают уровень своего психо-
логического благополучия скорее как высокий, особенно по шкалам 
«Взаимосвязи», «Оптимизм», «Счастье» . Средние значения показате-
лей шкал психологического благополучия у российских подростков 
выше, чем в выборках американских и австралийских подростков, 
и сопоставимы с выборкой китайских подростков (Kern et al ., 2019) . 
Наиболее выражен у российских подростков показатель «Взаимос-
вязи» . Особенно заметны различия в группе девочек . 

Внутри исследовательской выборки значимые различия обнаруже-
ны в группах подростков разного пола для интегрального показателя 
психологического благополучия и для показателей «Взаимосвязи» и 
«Оптимизм», причем в группе девочек-подростков эти показатели вы-
ражены значительнее по сравнению с группой подростков-мальчиков .
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Table 1
Psychological well-being and prosocial behaviour of adolescents

Scales Total 
M±SD

Boys 
M±SD

Girls
M±SD

U Mann — 
Whitney р

Integral Well-Being 
Index 3 .87±0 .59 3 .78±0 .59 3 .94±0 .58 10 202 .500 0 .019*

Feeling of Happiness 4 .03±0 .69 3 .96±0 .71 4 .09±0 .68 10 844 .500 0 .124

Activity Engagement 3 .60±0 .81 3 .58±0 .79 3 .61±0 .82 11 634 .000 0 .593

Perseverance 3 .58±0 .73 3 .53±0 .68 3 .62±0 .78 11 110 .500 0 .231

Interconnection 4 .18±0 .84 4 .01±0 .81 4 .32±0 .85 8823 .500 0 .000***

Optimism 3 .95±0 .71 3 .84±0 .66 4 .05±0 .74 9748 .500 0 .003**

Happiness 4 .03±0 .69 3 .96±0 .71 4 .09 ±0 .68 10 844 .500 0 .124
Prosocial Behaviour
Scales 6 .61±1 .92 6 .23±2 .03 6 .92±1 .78 9408 .000 0 .001**

Note. Significance of differences is at the level of *** p <  .001; ** p <  .01; * p <  .05 .

Значения показателей просоциального поведения и для мальчи-
ков, и для девочек находятся в среднем диапазоне и соответствуют 
приведенным в литературе значениям нормы . У девочек показатель 
просоциального поведения значимо больше, чем у мальчиков .

Коэффициент корреляции уровня выраженности просоциаль-
ного поведения и психологического благополучия составил r (Пир-
сона) = 0,602, р < 0,001; для девочек r (Пирсона) = 0,557, р < 0,001; для 
мальчиков r (Пирсона) = 0,633, р < 0,001 .

Для выделения групп подростков с разным типом социализации 
мы ориентировались на показатели норм, представленные в литера-
туре . Высокий уровень психологического благополучия (значение 
интегрального показателя психологического благополучия ≥ 3,7) и 
нормальные и выше значения выраженности просоциального поведе-
ния (значение выраженности по шкале ≥ 6) являлись основанием для 
отнесения подростка к группе «Позитивная социализация» . Высокий 
уровень психологического благополучия (значение интегрального 
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показателя психологического благополучия ≥ 3,7) и низкие значения 
выраженности просоциального поведения (значение выраженности 
по шкале < 6) являлись основанием для отнесения подростка к груп-
пе «Девиантная социализация» . Низкий уровень психологического 
благополучия (значение интегрального показателя психологического 
благополучия < 3,7) и нормальные и выше значения выраженности 
просоциального поведения (значение выраженности по шкале ≥ 6) 
определяли отнесенность к группе «Травматичная социализация» . 
Низкий уровень психологического благополучия (значение инте-
грального показателя психологического благополучия < 3,7) и низ-
кие значения выраженности просоциального поведения (значение 
выраженности по шкале < 6) определяли отнесенность к группе 
«Негативная социализация» . Позитивная социализация свойственна 
46,8% подростков, среди которых 2/3 группы составляют девочки . 
Девиантная социализация свойственна 15,7% подростков; мальчики 
и девочки представлены в этой группе в равной мере . 19,2% под-
ростков отличаются травматичной социализацией, также одинаково 
присущей и мальчикам, и девочкам . 18,2% обнаруживают негатив-
ную социализацию, причем в этой группе 3/4 составляют мальчики . 
Многомерная линейная модель связи типа социализации, пола под-
ростка и механизмов позитивного функционирования показала, что 
выраженность доменов психологического благополучия связана с 
типом социализации (Wilk’s λ = 0,309, p < 0,001, η2 = 0,324), а также 
с влиянием эффекта взаимодействия типа социализации с полом 
(Wilk’s λ = 0, 874, p = 0,002, η2 = 0,044) . Наибольшая связь доменов 
психологического благополучия обнаружена для характеристики 
типа социализации: значения F-критерия находятся в диапазоне от 
36,896 для характеристики «Упорство» до 194,897 для интегрального 
показателя психологического благополучия, являются значимыми на 
уровне р < 0,001 и демонстрируют величину эффекта η2 в диапазоне 
от 0,267 до 0,658 . Показатели пола не достигают величины значимых 
эффектов; взаимодействие типа социализации с полом значимо для 
всех доменов психологического благополучия, кроме интегрального 
показателя и показателя характеристики «упорство», однако вели-
чина эффектов незначительна . 

Средние значения и множественные сравнения выраженности 
доменов психологического благополучия у подростков с разным 
типом социализации представлены в Таблицах 2 и 3 .
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Таблица 2
Средние значения доменов психологического благополучия у подростков с 
разным типом социализации
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M±SD M±SD M±SD M±SD M±SD M±SD

Позитивная 
социализация 4,31±0,34 4,48±0,51 3,99±0,66 3,94±0,64 4,70±0,41 4,42±0,51

Девиантная 
социализация 4,02±0,26 4,13±0,51 3,89±0,53 3,75±0,57 4,34±0,48 4,01±0,44

Травматич-
ная социали-
зация

3,33±0,23 3,52±0,48 3,05±0,59 3,00±0,65 3,75±0,76 3,35±0,55

Негативная 
социализация 3,17±0,44 3,33±0,45 2,91±0,77 3,12±0,52 3,17±0,86 3,34±0,58

Table 2 
Average values of psychological well-being domains in adolescents with different 
types of socialization
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M±SD M±SD M±SD M±SD M±SD M±SD

Positive 
socialization 4 .31±0 .34 4 .48±0 .51 3 .99±0 .66 3 .94±0 .64 4 .70±0 .41 4 .42±0 .51

Deviant 
socialization 4 .02±0 .26 4 .13±0 .51 3 .89±0 .53 3 .75±0 .57 4 .34±0 .48 4 .01±0 .44

Traumatic 
socialization 3 .33±0 .23 3 .52±0 .48 3 .05±0 .59 3 .00±0 .65 3 .75±0 .76 3 .35±0 .55

Negative 
socialization 3 .17±0 .44 3 .33±0 .45 2 .91±0 .77 3 .12±0 .52 3 .17±0 .86 3 .34±0 .58
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Таблица 3  
Множественные сравнения выраженности значений доменов 
психологического благополучия подростков с разным типом социализации
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Интегральный 
показатель 

благополучия 

Позитивная 
Девиантная  0,28 0,05 0,000 0,14 0,43

Травматичная  0,97 0,05 0,000 0,84 1,11
Негативная 1,13 0,05 0,000 1,00 1,27

Девиантная 
Травматичная 0,69 0,06 0,000 0,52 0,86

Негативная 0,85 0,06 0,000 0,68 1,02
Травматичная Негативная 0,16 0,06 0,052 0,00 0,33

Ощущение 
счастья

Позитивная
Девиантная 0,36 0,08 0,000 0,14 0,57

Травматичная 0,97 0,08 0,000 0,77 1,17
Негативная 1,15 0,08 0,000 0,95 1,36

Девиантная
Травматичная 0,61 0,09 0,000 0,36 0,86

Негативная 0,80 0,10 0,000 0,55 1,05
Травматичная Негативная 0,19 0,09 0,234 –0,05 0,43

Вовлечен-
ность в дея-
тельность

Позитивная
Девиантная 0,10 0,11 1,000 –0,19 0,38

Травматичная 0,93 0,10 0,000 0,67 1,20
Негативная 1,08 0,10 0,000 0,81 1,35

Девиантная
Травматичная 0,84 0,12 0,000 0,51 1,17

Негативная 0,98 0,13 0,000 0,65 1,32
Травматичная Негативная 0,15 0,12 1,000 –0,17 0,46

Упорство

Позитивная
Девиантная 0,19 0,10 0,321 –0,07 0,46

Травматичная 0,95 0,09 0,000 0,70 1,19
Негативная 0,82 0,09 0,000 0,57 1,07

Девиантная
Травматичная 0,75 0,12 0,000 0,44 1,06

Негативная 0,63 0,12 0,000 0,31 0,94
Травматичная Негативная –0,13 0,11 1,000 –0,42 0,17



61

 
 

Вестник Московского университета. Серия 20. Педагогическое образование. 2024. T. 22, № 4

Волкова, Е.Н. 
Психологическое благополучие подростков с разным типом социализации

Взаимосвязь

Позитивная
Девиантная 0,36 0,10 0,002 0,10 0,62

Травматичная 0,95 0,09 0,000 0,71 1,19
Негативная 1,54 0,09 0,000 1,29 1,78

Девиантная
Травматичная 0,59 0,11 0,000 0,28 0,89

Негативная 1,18 0,12 0,000 0,87 1,48
Травматичная Негативная 0,59 0,11 0,000 0,30 0,88

Оптимизм

Позитивная
Девиантная 0,41 0,09 0,000 0,18 0,63

Травматичная 1,06 0,08 0,000 0,85 1,27
Негативная 1,08 0,08 0,000 0,87 1,29

Девиантная
Травматичная 0,66 0,10 0,000 0,39 0,92

Негативная 0,67 0,10 0,000 0,41 0,94
Травматичная Негативная 0,02 0,10 1,000 –0,24 0,27

Table 3
Multiple comparisons of the expression of the values of the psychological well–being 
domains in adolescents with different types of socialization
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Integrated 
indicator of 
well–being

Positive
Deviant 0 .28 0 .05 0 .000 0 .14 0 .43

Traumatic 0 .97 0 .05 0 .000 0 .84 1 .11
Negative 1 .13 0 .05 0 .000 1 .00 1 .27

Deviant
Traumatic 0 .69 0 .06 0 .000 0 .52 0 .86
Negative 0 .85 0 .06 0 .000 0 .68 1 .02

Traumatic Negative 0 .16 0 .06 0 .052 0 .00 0 .33

Feeling of hap-
piness

Positive 
Deviant 0 .36 0 .08 0 .000 0 .14 0 .57

Traumatic 0 .97 0 .08 0 .000 0 .77 1 .17
Negative 1 .15 0 .08 0 .000 0 .95 1 .36

Deviant
Traumatic 0 .61 0 .09 0 .000 0 .36 0 .86
Negative 0 .80 0 .10 0 .000 0 .55 1 .05

Traumatic Negative 0 .19 0 .09 0 .234 –0 .05 0 .43
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Engagement in 
activities

Positive 
Deviant 0 .10 0 .11 1 .000 –0 .19 0 .38

Traumatic 0 .93 0 .10 0 .000 0 .67 1 .20
Negative 1 .08 0 .10 0 .000 0 .81 1 .35

Deviant
Traumatic 0 .84 0 .12 0 .000 0 .51 1 .17
Negative 0 .98 0 .13 0 .000 0 .65 1 .32

Traumatic Negative 0 .15 0 .12 1 .000 –0 .17 0 .46

Perseverance

Positive 
Deviant 0 .19 0 .10 0 .321 –0 .07 0 .46

Traumatic 0 .95 0 .09 0 .000 0 .70 1 .19
Negative 0 .82 0 .09 0 .000 0 .57 1 .07

Deviant
Traumatic 0 .75 0 .12 0 .000 0 .44 1 .06
Negative 0 .63 0 .12 0 .000 0 .31 0 .94

Traumatic Negative –0 .13 0 .11 1 .000 –0 .42 0 .17

Interrelation-
ship

Positive
Deviant 0 .36 0 .10 0 .002 0 .10 0 .62

Traumatic 0 .95 0 .09 0 .000 0 .71 1 .19
Negative 1 .54 0 .09 0 .000 1 .29 1 .78

Deviant
Traumatic 0 .59 0 .11 0 .000 0 .28 0 .89
Negative 1 .18 0 .12 0 .000 0 .87 1 .48

Traumatic Negative 0 .59 0 .11 0 .000 0 .30 0 .88

Optimism

Positive
Deviant 0 .41 0 .09 0 .000 0 .18 0 .63

Traumatic 1 .06 0 .08 0 .000 0 .85 1 .27
Negative 1 .08 0 .08 0 .000 0 .87 1 .29

Deviant
Traumatic 0 .66 0 .10 0 .000 0 .39 0 .92
Negative 0 .67 0 .10 0 .000 0 .41 0 .94

Traumatic Negative 0 .02 0 .10 1 .000 –0 .24 0 .27

Значения интегрального показателя благополучия и показате-
лей доменов «Ощущение счастья», «Вовлеченность в деятельность» 
монотонно убывают от группы «Позитивная социализация к группе 
«Негативная социализация» . Значения показателей домена «Взаи-
мосвязь» — самые высокие в каждой группе, кроме группы «Нега-
тивная социализация» . Значения показателей доменов «Упорство» и 
«Оптимизм» значимо не различаются у подростков с травматичной 
и негативной социализацией . 
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Позитивная социализация связана с более высокими значениями 
всех доменов психологического благополучия . При этом характери-
стики вовлеченности в деятельность и упорства у подростков с по-
зитивной социализацией выражены в той же мере, что у подростков 
с девиантной социализацией . У подростков с девиантной социали-
зацией все показатели психологического благополучия выражены в 
бóльшей степени по сравнению с подростками с травматичной и не-
гативной социализацией . Подростки с травматичной социализацией 
отличаются более высокими значениями доменов психологического 
благополучия только по сравнению с подростками с негативной со-
циализацией . Самые низкие значения всех доменов психологического 
благополучия у подростков с негативной социализацией .

обсуждение результатов
Как и ожидалось, подростки с позитивной социализацией оказа-

лись наиболее психологически благополучной группой . У них самый 
высокий интегральный показатель психологического благополучия . 
Они с оптимизмом смотрят в будущее, уверены в своих силах, упорны 
и настойчивы, имеют широкие социальные связи и поддерживают 
хорошие отношения с людьми, увлечены той деятельностью, которой 
занимаются, и чувствуют себя счастливыми . Отметим, что разброс 
индивидуальных значений психологического благополучия в этой 
группе подростков один из самых высоких, то есть среди этих под-
ростков наблюдается самая высокая вариативность как поведения, 
так и отношения к себе . Самой яркой характеристикой психологи-
ческого благополучия и одновременно наименее вариативной в этой 
группе (и по сравнению с общей выборкой, и по сравнению с други-
ми группами подростков) является характеристика взаимосвязи с 
людьми . Отметим, что значения этого показателя — самые высокие в 
каждой группе подростков, за исключением подростков с негативной 
социализацией . Это является подтверждением значимости общения 
для развития личности в подростковом возрасте и связано с механиз-
мами формирования самоуважения (Лункина, 2019) как индикатора 
качества взаимодействия подростка, его дружеских отношений и 
оценок товарищей . Общение и взаимодействие — не только обмен ин-
формацией, не только обмен мыслями . Это еще и взаимное понима-
ние, сопереживание, сочувствие, благодаря которым удовлетворяется 
ведущая потребность возраста — потребность в самоопределении, 
прежде всего, самоопределении в обществе людей (Дубровина, 2017; 
2020) . Поэтому успешность социализации подростков в значитель-
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ной мере связана с тем доменом психологического благополучия, 
который отвечает за взаимодействие и взаимоотношения с людьми, 
что, в свою очередь, подчеркивает значимость общения как ведущей 
деятельности и для подростков нашего времени, подростков эпохи 
цифровой социализации . 

Недооценка педагогами и родителями сферы межличностного 
общения подростков, недопонимание ими важности дружбы, обще-
ния подростка со сверстниками для его психического, личностного 
и социального развития, например, ограничения в контактах со 
сверстниками, существенно снижают возможности позитивной со-
циализации и приводят к нарушениям социализационных процессов .

Девиантная социализация в некоторых исследованиях связы-
вается преимущественно с противоправным поведением, таким как 
курение, употребление алкоголя и наркотических веществ, участие 
в групповых нападениях, побеги из дома, проблемы с правоохрани-
тельными органами (Павленко, 2012; Польская, 2012) . В нашем случае 
девиантная социализация предполагала фиксацию асоциального, 
а не деликвентного поведения и характеризовала такое поведение 
подростка, как отсутствие заботы, внимания, стремления помочь 
другому человеку . Результаты нашего исследования показали, что 
подростки с девиантной социализацией выступили одной из самых 
психологически благополучных групп . У них в структуре психо-
логического благополучия также в наибольшей степени выраже-
на характеристика взаимодействия . Они, как и подростки первой 
группы, имеют товарищей, которые им важны и с которыми они 
делятся хорошими новостями и решают возникающие проблемы . 
Эти подростки оптимистичны, уверены в своих силах, удовлетворе-
ны своей жизнью . У них такой же высокий, как у подростков первой 
группы, уровень упорства и вовлеченности в деятельность . Однако 
эта деятельность не является просоциальной . Позитивный ресурс 
благополучия этих подростков не связан с заботой, сочувствием, 
желанием прийти на помощь, поделиться тем, что имеешь . На наш 
взгляд, асоциальность поведения этих подростков является следстви-
ем влияния культурных и социальных условий, в которых происходит 
взросление и личностное развитие . Широкое распространение в 
обществе криминальной культуры и поведенческих девиаций задает 
для этих подростков рамку социализационной нормы . Трансляция 
образцов асоциальности поведения в обществе, в СМИ, в ближайшем 
окружении, в родительской семье формирует социальный идеал, а 
успешное освоение соответствующих ценностей и правил поведения  
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подкрепляет уверенность в своих силах и возможностях адапти-
роваться в обществе, построенном на таких принципах . Одним 
из аргументов такого положения вещей могут служить данные о 
равновеликой представленности в группе подростков с девиантной 
социализацией мальчиков и девочек . Известно, что в подростковом 
возрасте девочки отличаются большей степенью адаптированности 
к социальным требованиям, нормам и ожиданиям . Возможно, при-
сутствие в группе подростков с девиантной социализацией мальчиков 
и девочек в равном количестве является отражением нормализации 
негативных социальных ценностей и девиантогенных норм, прини-
маемых как социально одобряемые в обществе . 

Подростки с травматичной социализацией, демонстрируя вы-
сокий уровень просоциальности, напротив, стремятся соответство-
вать ожиданиям социума и соблюдать нормы и правила поведения 
в обществе . Однако это достигается ценой психологических затрат 
и напряжений, прежде всего, низкого уровня уверенности в себе 
и в своем завтрашнем дне . У этих подростков нет важного и инте-
ресного дела, в котором они могли бы самостоятельно попробовать 
свои силы, оказались бы успешными и компетентными и закрепили 
свой успех . Возможно, условия жизни такого подростка подчинены 
достижению определенной, но внешней или недостаточно интерна-
лизованной цели (например, добиться высоких результатов в том 
или ином виде спорта, в учебе, в занятиях музыкой), что блокирует 
развитие широких и разнообразных интересов, столь необходимых 
для полноценного развития в подростковом возрасте (Выготский, 
1984; Дубровина, 2020) . У подростков этой группы самые низкие 
значения показателей «Упорство» и «Вовлеченности в деятельность», 
то есть тех характеристик психологического благополучия, которые 
отвечают за развитие деятельного отношения подростка к себе . Это 
может быть следствием физической или душевной травмы, полу-
ченной, например, в результате домашнего насилия или буллинга . 
В исследованиях, посвященных изучению деструктивного поведения 
в подростковом возрасте, подчеркивается повышенное стремление 
многих жертв насилия и буллинга соответствовать требованиям 
своего окружения, даже если это окружение является источником 
угроз, обид, унижений и боли (Волкова, Волкова, 2021) . Например, 
подростки — жертвы буллинга склонны терпеть травлю из-за боязни 
исключения из группы или других форм социального остракизма 
(Бойкина, 2019; Волкова, Волкова, 2021) . Избыточное стремление 
подростков к демонстрации просоциального поведения может быть 
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защитной поведенческой стратегией, призванной минимизировать 
влияние травмы путем принятия травматичной ситуации как един-
ственно возможной и привычной и с этой точки зрения выступать 
источником психологического неблагополучия . Вместе с тем соци-
альный остракизм может являться причиной и внешней агрессии, 
превращающей жертву в обидчика (Бойкина, 2019) . В этом случае 
подростки с травматичной социализацией могут представлять угрозу 
для окружающих .

Подростки с негативной социализацией отличаются тем, что 
они не стремятся следовать нормам социального поведения, про-
являть добрые чувства, заботиться и помогать другим . Возможно, 
эти подростки в значительной мере демонстрируют негативные 
эффекты информационной социализации, которые отмечают ис-
следователи (Карабанова, 2020) . Выраженная особенность поведе-
ния таких подростков — это своеобразный социальный нигилизм 
и отрицание ценностей социального окружения, в котором под-
ростки находятся, например, отвержение норм и ценностей роди-
телей и семьи или протестное поведение в коллективе сверстников, 
в школе, в классе . При этом они не верят в свои возможности, в 
свое будущее, чувствуют себя одинокими, не имеют важного, ин-
тересного и увлекательного дела . Существует гипотеза о том, что 
социальный нигилизм у подростков с негативной социализацией 
выполняет функцию защитного механизма самоидентификации 
и самопрезентации личности (Галашева, Головей, 2023; Павленко, 
2012) . Действительно, у подростков этой группы характеристи-
ка психологического благополучия, связанная с отношениями с 
людьми и взаимодействием, имеет наименьшее значения по срав-
нению как с другими группами подростков, так и внутри группы, 
то есть потребность в самоидентификации и стремление занять 
определенное место в обществе людей, наладить контакт с людьми, 
прежде всего со сверстниками, оказывается депривированной 
потребностью . 

Мы согласны с идеей И .В . Дубровиной, что основной смысл 
развития в подростковом возрасте состоит в осознании ребенком 
своей принадлежности к человеческому сообществу и в то же время — 
уникальности своей личности, своей индивидуальности (Дубровина, 
2017) . У подростков с негативной социализацией нарушены обе 
линии развития . Поэтому неслучайно в российских исследованиях 
поведение таких подростков получило название психологии неудач-
ника (Прихожан, 1997) . Социальный нигилизм и психологическое 
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неблагополучие могут выступают источником проблем, связанных 
с нарушениями психического здоровья подростка и поведенческими 
деструкциями, многие из которых направлены на разрушение соци-
ального порядка и стабильности . 

Выводы
Психологическое благополучие подростков выступает важным 

критерием успешности социализационных процессов, что под-
черкивается в исследованиях, рассматривающих психологическое 
благополучие и как ресурс позитивного функционирования со-
временного человека, и в более широких контекстах . У подростков 
с разным типом направленности поведения — просоциальным или 
асоциальным — общий уровень психологического благополучия и 
выраженность основных его доменов различаются . Соотношения 
уровня психологического благополучия и просоциальности поведе-
ния позволяют выделить позитивную, травматичную, девиантную и 
негативную социализацию подростков . 

Подростки с позитивной социализацией — с высоким уровнем 
психологического благополучия и просоциальным поведением — 
составляют чуть меньше половины выборки подростков — 46,8% . 
Можно предположить, что эти подростки успешно социализированы . 
Однако более половины всех подростков обнаруживают нарушения 
процессов социализации . Эти нарушения связаны как условиями 
внешнего окружения, в котором происходит развитие и взросле-
ние подростка, так и с выраженностью тех ресурсов позитивного 
функционирования, которые составляют домены психологического 
благополучия подростка .

Нарушения у подростков с девиантной социализацией опреде-
ляются распространением в обществе криминальной культуры и 
поведенческих девиаций, что выступает для подростков ориенти-
ром, социальной нормой, которая успешно осваивается благодаря 
высокому уровню психологического благополучия . Для подростков 
с травматичной социализацией нарушения связаны с низким уров-
нем развития ресурсов позитивного функционирования . Будучи 
психологически неблагополучными, эти подростки стремятся со-
ответствовать социальным ожиданиям ценой эмоционального и 
личностного напряжения и психологических затрат . Подростки с 
негативной социализацией, также характеризуясь низким уровнем 
психологического благополучия, склонны к социальному нигилизму 
и вследствие этого деструктивному поведению . 
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Ключевым фактором психологического благополучия подрост-
ков с разным типом социализации является качество взаимодействия 
и отношений подростка с другими людьми, особенно со сверстника-
ми . Конструктивные взаимоотношения и в случае позитивной соци-
ализации, и в случае травматичной и даже девиантной социализации 
определяют успешность социализационных процессов или возмож-
ности успешной социализации, в то время как нарушение отношений 
и взаимодействия блокирует позитивное развитие и социальности, 
и отношения к себе . 
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