
Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование. Педагогические науки». 
2025. Т. 17, № 1. С. 47–60 47

  

Научная статья 
УДК 373.5.016 
DOI: 10.14529/ped250105 
 
КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ УСПЕШНОСТИ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ 
 
В.Ю. Колчинская1, kolchinskaiaiv@susu.ru, https://orcid.org/0009-0007-0001-9464  
О.С. Копалова2, kopalovaos@bk.ru, https://orcid.org/0000-0002-1109-1839 
1 Южно-Уральский государственный университет, Челябинск, Россия 
2 Российский государственный профессионально-педагогический университет,  
Екатеринбург, Россия 

 
Аннотация. Общеобразовательная школа – важный институт социализации подростка, где

осуществляется как формальное, так и неформальное взаимодействие. Статья посвящена проблемам
эмпирической диагностики коммуникативного аспекта социализации подростка. Целью исследова-
ния является характеристика коммуникативных навыков подростков как показатель успешности их
социализации. Для достижения цели исследования авторы выявили структуру коммуникативных ка-
честв подростка и провели их эмпирическую диагностика. Структура коммуникативных навыков
была выявлена на основе изучения теоретических концепций социализации: социологических и
психологических. С помощью анкетирования авторы обследовали 200 обучающихся средних обще-
образовательных школ города Челябинска. Для диагностики сформированности коммуникативных
качеств были разработаны индикаторы, характеризующие отношения с окружающими. Обобщение
коммуникативного аспекта социализации было достигнуто путем оценки того, насколько легко и
комфортно общаться с различными субъектами. В ходе исследования была разработана классифика-
ция комфортности отношений в семье и классификация легкости взаимодействия с разными катего-
риями субъектов общения. Обе классификации коррелируют с образом «Я» в своих и чужих глазах
и самооценкой отношения со стороны окружающих, что рассматривается как аспекты самооценки
школьника. Была выявлена связь названных классификаций с остальными выделенными в данном
исследовании показателями сформированности коммуникативных навыков. Результаты исследова-
ния указывают на необходимость учитывать при работе со школьниками особенности атмосферы
в их семье и необходимость формирования конструктивных отношений в классе, что, в свою оче-
редь, способствует более эффективному взаимодействию и формированию более высокой само-
оценки обучающихся. 
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Введение  
Статья посвящена актуальной проблеме 

современного образования. Процесс социали-
зации включает в себя обретение социально 
значимых качеств: индивид усваивает соци-
альные нормы и ролевые характеристики.  
В подростковом возрасте важным является 
формирование коммуникативных качеств, на-
лаживание дружеских связей.  

Общеобразовательная школа – один из 
важнейших институтов социализации. Аген-
тами социализации здесь становятся как учи-
теля, так и сверстники. Причем если роль 
сверстников в процессе социализации являет-
ся спонтанной, то учителя могут и, вероятно, 
должны осуществлять целенаправленное воз-
действие. Это требует как предварительной 

диагностики необходимых качеств, так и оп-
ределения их развития в процессе и в конце 
образовательного воздействия. Кроме того, 
успешность воздействия предполагает необ-
ходимость понимания факторов и условий,  
в которых протекает педагогический процесс. 
Данная статья посвящается проблемам разра-
ботки и апробации методики диагностики 
сформированности коммуникативных качеств 
школьников. 

Объектом исследования были обследова-
ны обучающиеся общеобразовательных сред-
них школ города Челябинска. Была реализо-
вана производственная выборка: были ото-
браны обучающиеся 7–11-х классов разных 
типов школ (средней общеобразовательной 
школы и гимназии). Объем выборки – 200 че-
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Abstract. The general education school is an important institution for the socialization of adolescents,

where both formal and informal interactions take place. This article addresses the issues of empirical diag-
nostics of the communicative aspect of adolescent socialization. The research aims to characterize the
communicative skills of adolescents as an indicator of their successful socialization. To achieve this aim,
the authors identified the structure of communicative skills in adolescents and conducted their empirical
diagnostics. The structure of communicative skills was revealed based on the study of theoretical concepts
of socialization from sociological and psychological perspectives. The authors surveyed 200 students from
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the authors developed indicators characterizing relationships with others. The generalization of the com-
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ловек. Половозрастная структура воспроизво-
дит пропорции, существующие в данных об-
разовательных учреждениях. 

Цель исследования: охарактеризовать 
коммуникативные навыки подростков как по-
казатели успешности их социализации. Зада-
чи исследования: выявить структуру комму-
никативных навыков подростков и показатели 
их сформированности; охарактеризовать ком-
муникативные аспекты социализации; разра-
ботать классификации комфортности отно-
шений в семье и легкости взаимодействия  
с разными категориями субъектов общения; 
выявить закономерности общения подростков 
на основе коммуникативных навыков.  

Проверяемая гипотеза: навыки коммуни-
кации играют важную роль в процессе социа-
лизации школьника, что сказывается и на со-
циализации индивида в более старшем возрас-
те. Они проявляются через коммуникативную 
успешность, которая приводит к формирова-
нию более высокой самооценки, что повыша-
ет социальный комфорт и, как следствие, оп-
тимизирует процесс социализации. Поэтому в 
педагогическом процессе необходимо уделять 
внимание благополучию социального взаимо-
действия школьников. 

Методы сбора и анализа информации 
Анализ социологической и психологиче-

ской литературы лег в основу разработки по-
казателей сформированности коммуникатив-
ных навыков подростков.  

Коммуникативный компонент социализа-
ции раскрывался через характеристику отно-
шений с окружающими, которые были клас-
сифицированы по степени близости к респон-
денту: родители, друзья и посторонние люди. 
Метод сбора информации – анкетирование. 
Отношения с родителями характеризовались с 
помощью порядковой шкалы. В дополнение  
к этой переменной была использована пере-
менная, характеризующая общую эмоциональ-
ную атмосферу в семье. На основе этих пере-
менных была построена классификация семей-
ных отношений методом логического квадрата, 
впоследствии она использовалась как фактор-
ная переменная. Отношения с друзьями выяв-
лялись через оценку наличия друзей и коли-
чества друзей, наличия поддержки от друзей 
и, в свою очередь, готовности самому оказать 
дружескую поддержку. Также было выявлено 
наличие опыта влюбленности с уточнением ее 
взаимности. 

Обобщение коммуникативного аспекта 

социализации было достигнуто путем оценки 
того, насколько легко и комфортно общаться 
с такими субъектами, как друзья, семья, знако-
мые, учителя, противоположный пол, педаго-
ги дополнительного образования. Для оценки 
использовалась порядковая шкала от «очень 
трудно» до «очень легко». Каждому значению 
шкалы было присвоено индексное значение: 
минимальное –1, максимальное 1. На основе 
данных индикаторов была сформирована клас-
сификация методом кластерного анализа. 

Для выявления факторов социализации 
был использован корреляционный анализ. 
Основными независимыми переменными были 
классификации школьников по уровню само-
оценки: образ «Я» в своих глазах, образ «Я» в 
глазах окружающих и самооценка отношения 
окружающих к себе. Статистическая связь 
характеризуется при помощи критерия хи-
квадрат и коэффициента Крамера. 

Обзор литературы 
Процесс социализации играет ключевую 

роль в формировании личности и является 
предметом мультидисциплинарного анализа. 
Понятие, этапы, факторы социализации рас-
сматриваются в рамках социологии, социаль-
ной психологии, педагогики, психологии и 
ряда других наук. Социализация является од-
ной из наиболее значимых категорий в педа-
гогической науке, изучение данной темы ши-
роко представлено в трудах отечественных 
педагогов В.И. Загвязинского, В.А. Сласте-
нина, Г.М. Коджаспировой, А.В. Мудрика, 
Д.Б. Эльконина, Л.В. Мардахаева и др. Авто-
ры рассматривают сущность процесса социа-
лизации, его влияние на становление лично-
сти [13]; анализируют воспитательные воз-
можности для освоения необходимых образцов 
социального поведения [18]; описывают раз-
личные факторы, способствующие успешной 
социализации, в том числе развитие комму-
никативных навыков как одного из значимых 
аспектов успешной интеграции в социум  
[1, с. 229–230; 16, с. 427].  

В ходе социализации индивид усваивает 
нормы, ценности и социальные роли, приня-
тые в первичных социальных группах и в об-
ществе в целом. В качестве агентов социали-
зации выступают семья, друзья, сверстники, 
значимые взрослые, средства массовой ин-
формации, а также различные социальные 
группы, к которым относится индивид. Со-
циализация охватывает все процессы приоб-
щения к культуре, коммуникации и научения, 
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с помощью которых человек приобретает со-
циально природу и способность участвовать  
в социальной жизни [23].  

Социализация, по мнению И.С. Кона, 
осуществляется не только в рамках целена-
правленного и продуманного влияния на ин-
дивида, например, в процессе воспитания; 
усвоение социальных норм и правил может 
происходить также стихийно и незапланиро-
ванно. Таким образом, социализация связана с 
теми социальными процессами, в рамках ко-
торых осуществляется усвоение и принятие 
норм, ценностей и социальных ролей, позво-
ляющих успешно интегрироваться в общество 
[10, с. 94].  

Социализация начинается с раннего дет-
ства и продолжается на протяжении всей 
жизни, можно выделить первичную и вторич-
ную социализацию. Первичная социализация 
начинается в раннем детстве, именно на этом 
этапе через взаимодействие прежде всего с 
семьей формируются представление о соци-
альных нормах, языке, эмоциональные связи, 
а также базовые коммуникативные навыки. 
Вторичная социализация осуществляется  
в более широком контексте, продолжается в 
течение всей жизни, включает освоение норм 
и ценностей, связанных со взаимодействием с 
различными социальными группами и соци-
альными институтами. Это позволяет индиви-
ду адаптироваться к изменяющимся социаль-
ным условиям и новым социальным ролям, 
успешно взаимодействовать с другими ин-
дивидами и интегрироваться в общество  
[7, с. 109].  

Коммуникативные навыки, формирую-
щиеся с раннего детства, оказывают значи-
тельное влияние на качество и успешность 
социализации. Развитые коммуникативные 
навыки позволяют эффективно взаимодейст-
вовать с окружающими, выстраивать меж-
личностные отношения и дружеские связи, 
эффективно участвовать в совместной дея-
тельности и успешно адаптироваться к ме-
няющейся социальной среде. Значимость 
коммуникации и взаимодействия при освоении 
социальных ролей подчеркивается представи-
телями символического интеракционизма  
Ч. Кули и Дж. Г. Мидом. Дж. Г. Мид рассмат-
ривает построение отношения и коммуника-
цию со сверстниками как средство формиро-
вания самостоятельной, способной к сотруд-
ничеству личности [11, 14, 22].  

Исследования педагогов и психологов 

показывают, что в формировании коммуни-
кативных навыков подростков значительную 
роль играют взрослые – родители, родствен-
ники, учителя, тренеры и др. Поддержка, 
внимание, обратная связь, демонстрация при-
меров эффективного общения со стороны 
значимых взрослых помогают подросткам 
формировать необходимые коммуникативные 
качества, способствуют их развитию и социа-
лизации [5, с. 129–130; 20].  

Коммуникативные качества – индивиду-
альная характеристика, определяющая эффек-
тивность и успешность межличностных взаи-
модействий индивида. Эта способность осно-
вана на знаниях, умениях, навыках, опыте 
индивида в сфере общения. Данные качества 
включают в себя навыки вербальной и невер-
бальной коммуникации, умение выражать 
свои мысли, способность слушать и проявлять 
эмпатию, сопереживать и понимать чувства 
другого человека. Место, которое занимает 
индивид в различных социальных группах, по 
мнению В.Н. Панферова, во многом опреде-
ляется коммуникативными особенностями, 
информационно-коммуникативной активно-
стью, которую проявляет индивид [21]. Меж-
личностная коммуникация играет значимую 
роль в формировании личности и включении 
индивида в социальный контекст. Как отме-
чает Д.И. Овсянников, основные трудности в 
межличностных отношениях со сверстника-
ми, влияющие на темпы социализации, вы-
званы их низкой коммуникативной компетен-
цией [19, с. 126].  

Процесс социализации в своих трудах 
рассматривал Л.С. Выготский, основной ак-
цент он делал на этапе дошкольной социали-
зации [4]. По его мнению, именно на данном 
этапе закладываются основные знания и на-
выки для дальнейшей успешной социализа-
ции. Особо можно выделить идею Л.С. Вы-
готского о высших психических функциях как 
форме социальных взаимоотношений и ком-
муникативных навыков. На ранних этапах 
особое значение имеют отношения с первич-
ной социальной группой, а позднее – комму-
никации со сверстниками и педагогами. Ос-
новной способ развития коммуникативных 
навыков, по мнению исследователя, – это иг-
ровая деятельность, которая является важным 
механизмом социализации. Коммуникативные 
навыки и социальный опыт формируется  
через игровую деятельность, также посредст-
вом наблюдения за значимыми взрослыми и 
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социумом в целом [17]. А.Г. Асмолов также 
подчеркивает значимость процесса коммуни-
кации ребенка со взрослым, включающий 
различные этапы интериоризации [3].  

Особое значение коммуникация имеет 
для подросткового возраста, поскольку веду-
щей деятельностью для данного возраста яв-
ляется общение со сверстниками, через него 
подростки расширяют границы своих знаний, 
постигают разные формы взаимодействия в 
обществе [12]. Развитие коммуникативных 
качеств в подростковом возрасте имеет осо-
бое значение для успешной социализации, 
включения в социальные группы, выполнения 
социальных ролей. Развитые коммуникатив-
ные качества способствуют также формиро-
ванию социальных связей, которые помогают 
включаться в деятельность различных соци-
альных групп, решать совместные задачи, 
обеспечивают эмоциональную поддержку, 
помогают преодолевать трудные жизненные 
моменты, что является важным условием для 
успешной интеграции подростка в социум. 

Коммуникативная компетентность спо-
собствует повышению степени адаптации под-
ростка к различным социальным группам,  
с которыми он взаимодействует, к различным 
социальным средам, что позволяет быстрее 
усваивать социальные нормы и новые правила 
поведения [2, с. 250–251]. Хорошо сформиро-
ванные коммуникативные качества помогают 
эффективно разрешать конфликтные ситуа-
ции, что помогает избежать обострения конф-
ликтов, способствует формированию стабиль-
ных положительных отношений со сверстника-
ми, что особенно актуально для подросткового 
возраста и, в свою очередь, также положи-
тельно сказывается на успешности социали-
зации. 

Коммуникативная успешность напрямую 
влияет на формирование самооценки подро-
стков. Подростки, которые легко выстраивают 
коммуникации с окружающими, уверено чув-
ствуют себя в общении, открыты к новым 
знакомствам и новому опыту, что способству-
ет их личностному росту и влияет на качество 
социализации [15, 24, 25].  

Развитие навыков общения и повышение 
уровня коммуникативной компетенции рас-
ширяет круг общения подростка, повышает 
уровень его осведомленности по самым раз-
ным вопросам и делает его более значимым, 
ценным и интересным для различных соци-
альных групп [6, с. 297–298; 8]. Таким обра-

зом, формирование коммуникативных навы-
ков является важным фактором успешности 
социализации в подростковом возрасте. Эти 
навыки позволяют формировать новые соци-
альные связи, легко адаптироваться к новым 
условиям, успешно разрешать конфликты, 
адаптироваться к условиям социальной среды. 

Результаты исследования 
Социализация – это процесс вхождения 

индивида в общество. На каждом этапе со-
циализации индивид должен достигать опре-
деленного уровня сформированности соци-
ально значимых качеств, что является необ-
ходимым условием комфортной жизни в 
обществе. Анализ научной литературы позво-
лил сделать вывод о том, что формирование 
коммуникативных навыков подростков явля-
ется фактором успешности их социализации. 

Кроме того, были выделены факторы ус-
пешности формирования коммуникативных 
навыков. Помимо социально-демографиче-
ских характеристик (пол, возраст, уровень 
дохода семьи) в качестве факторных признаков 
использовались показатели самооценки под-
ростка, проявляющиеся через представление  
о своих характеристиках и «Зеркальное Я». 
При этом по каждому параметру была сфор-
мирована классификация. В основу классифи-
кации положен образ «Я» в своих глазах, об-
раз «Я» в глазах окружающих. По данным 
основаниям методом кластерного анализа бы-
ли выделены группы, которым свойственен в 
большей степени позитивный и негативный 
образы. Еще одной характеристикой стала 
самооценка отношения окружающих к себе. 
Здесь методом кластерного анализа выделили 
группы с высокой и низкой самооценкой. Эти 
классификации рассматриваются в данной 
статье как факторные переменные. Методики 
диагностики самооценки и классификации 
были подробно изложены авторами в статье 
[9, с. 54]. 

Очень важным является коммуникатив-
ный аспект социализации. Он раскрывался 
через характеристику отношений с окружаю-
щими, которые были классифицированы по 
степени близости к респонденту: родители, 
друзья и посторонние люди. В данном иссле-
довании рассматривается диагностика сфор-
мированности коммуникативных качеств 
личности подростков в контексте их социали-
зации.  

Рассмотрим взаимодействие в родитель-
ской семье. Родители и другие родственники 
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являются основными агентами первичной со-
циализации, к подростковому возрасту их 
влияние дополняется воздействием других 
институтов, но семейные роли сохраняют 
свою значимость на протяжении всей жизни 
индивида. Поэтому важно оценить комфорт-
ность атмосферы в семье подростка. Она за-
мерялась через характеристику отношений с 
родителями с помощью порядковой шкалы, 
отражающей степень внимания, проявляемого 
родителями к школьнику (по его оценке). Эта 
характеристика была дополнена общей оцен-
кой эмоциональной атмосферы в семье.  

На основе этих двух переменных была 
построена классификация методом логиче-
ского квадрата «Комфортность отношений в 
семье», где были выделены респонденты,  
в чьих семьях максимально комфортная атмо-
сфера (они чувствуют уважение со стороны 
родителей, хорошо понимают с ними друг 
друга или недопонимание незначительно).  
На противоположном конце континуума груп-
па с минимально комфортной атмосферой – 
это респонденты, чьи отношения с родителя-
ми построены на безразличии и/или принуж-
дении и характеризуются большим количест-
вом конфликтов. 

Данная классификация коррелирует с вы-
деленными нами ранее параметрами комму-
никативной успешности, такими как образ 
«Я» в своих глазах, образ «Я» в глазах окру-
жающих (уровень значимости p = 0,05). 

Обратимся к другой составляющей ком-
муникативной успешности, а именно – отно-
шения с друзьями. В подростковом возрасте 
отношения со сверстниками выходят на пер-
вый план, начинают играть более важную 
роль, чем отношения с родственниками. В пер-
вую очередь, важно само наличие друзей и их 
количество. Широта взаимодействия повыша-
ет адаптивность в обществе и, как следствие, 
успешность социализации. 

У большей части совокупности есть не-
сколько друзей, причем 35 % утверждают, что 
друзей у них много, 42 % – что имеют одно-
го – двух друзей. Первая группа, возможно, 
расширяет толкование дружбы: в анкете было 
использовано суждение «У меня огромное 
количество друзей и знакомых, несколько 
компаний». Но такой подход существенно 
расширяет круг общения и, как следствие, 
возможности социального взаимодействия, 
что способствует улучшению социального 
самочувствия.  

Обратившись к табл. 1, можно увидеть, 
что наличие друзей коррелирует с представ-
лением индивида о том, что он лучше боль-
шинства окружающих: обладатели высокой 
сравнительной самооценки чаще имеют много 
друзей, в то время как обладатели низкой са-
мооценки дружат с небольшим количеством 
людей (коэффициент Крамера 0,248, уровень 
значимости p = 0,01). (Анализ сравнительной 
самооценки осуществлялся с помощью выяв-
ления представления индивида о том, являет-
ся ли он лучше большинства окружающих, 
хуже или таким же, как они, по нескольким 
параметрам, на основании нескольких оценок 
были рассчитаны средние оценки. Подробно 
методику измерения можно посмотреть в ста-
тье [9, с. 54].) 

Наличие друзей связано также с образами 
«Я» (в своих глазах коэффициент Крамера 
0,337, в глазах окружающих – коэффициент 
Крамера 0,354, уровень значимости p = 0,01) и 
с самооценкой отношения окружающих (ко-
эффициент Крамера 0,388, уровень значимо-
сти p = 0,01). Подростки, для которых харак-
терен позитивный образ «Я», чаще имеют 
много друзей, в то время как обладатели нега-
тивного образа «Я» чаще выбирают вариант 
«один – два друга» (табл. 2). Аналогичная си-
туация с самооценкой отношения окружаю-
щих: обладатели широкого круга общения 

Таблица 1 
Наличие друзей в зависимости от сравнительной самооценки  

(в % от числа ответивших) 

Наличие друзей 
В целом  

по массиву 
Сравнительная самооценка 

Низкая Средняя Высокая 
Много друзей 35,0 18,3 31,9 52,1 
Один – два друга 41,5 43,3 49,3 32,4 
Один друг 13,0 20,0 8,7 11,3 
Нет друзей 6,0 8,3 7,2 2,8 
Затрудняюсь ответить 4,5 10,0 2,9 1,4 
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 



Колчинская В.Ю., Копалова О.С.      Коммуникативные навыки как показатель успешности  
социализации подростков 

Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование. Педагогические науки». 
2025. Т. 17, № 1. С. 47–60 53

чаще встречаются среди тех, кто считает, что 
окружающие их любят. Среди оценивающих 
отношение окружающих низко больше тех, у 
кого узкий круг общения. 

Другая важная сторона коммуникации в 
подростковом возрасте – наличие романтиче-
ских отношений. Испытывали чувство влюб-
ленности 72 % респондентов, причем 50 % – 
взаимно. Это соответствует возрастным осо-
бенностям. Рассмотрим, как данная перемен-
ная коррелирует с показателями коммуника-
тивной успешности (образы «Я» и самооценка 
отношения окружающих). Из табл. 3 видно, 
что среди обладателей позитивных образов и 
высокой самооценки отношения окружающих 
чаще встречаются испытавшие взаимные чув-
ства (разность долей составляет 28–36 %). 
Напротив, испытывавшие безответную лю-
бовь чаще встречаются в группах с негатив-
ным образом «Я» и с низкой самооценкой от-
ношения окружающих (разность долей состав-
ляет 8–20 %). Доля не испытавших подобных 
чувств дифференцирована в зависимости от 
образа «Я»: такие чаще встречаются в груп-
пах с негативным самовосприятием, разность 
долей 7–11 %. (Величина коэффициента Кра-
мера с образом «Я» в глазах окружающих – 
0,379; с образом «Я» в своих глазах – 0,349;  

с самооценкой отношения окружающих – 
0,318; уровень значимости во всех случаях  
p = 0,01). 

Полноценные дружеские отношения пред-
полагают взаимную поддержку. Ощущение 
поддержки со стороны друзей и готовность 
оказать ее самому являются показателями ус-
пешности коммуникативного аспекта социа-
лизации наряду с вышеназванными. Наличие 
поддержки от друзей измерялось при помощи 
порядковой шкалы от «всегда поддерживают» 
до «никогда не поддерживают». Более поло-
вины подростков отмечают, что испытывают 
постоянную поддержку со стороны друзей. 
Это говорит о высокой комфортности друже-
ских отношений. Почти 30 % указывают на 
периодическую поддержку, 18 % испытывают 
поддержку редко или никогда. Данная пере-
менная коррелирует со сравнительной само-
оценкой и образами «Я». Чаще всего те, кто 
испытывает поддержку постоянно, встречаются 
в группе людей, считающих себя по всем па-
раметрам примерно такими же, как и окру-
жающие. Отстают от них считающие себя луч-
ше других (разность долей 11 %), а вот среди 
оценивающих себя хуже других такие встре-
чаются существенно реже (разность долей уже 
составляет 32 %). Зато в этой группе чаще 

Таблица 2
Наличие друзей в зависимости от образа «Я» (в % от числа ответивших) 

Наличие друзей 
Образ «Я» в глазах окружающих Образ «Я» в своих глазах 

Самооценка отношения 
окружающих 

Позитивный Негативный Позитивный Негативный Высокая Низкая 
Много друзей 45,2 20,2 45,0 15,7 51,5 18,8 
Один – два друга 39,1 45,2 38,8 47,1 36,4 42,0 
Один друг 12,2 14,3 11,6 15,7 8,1 20,3 
Нет друзей 2,6 10,7 3,1 11,4 2,0 11,6 
Затрудняюсь  
ответить 

0,9 9,5 1,6 10,0 2,0 7,2 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Таблица 3
Наличие влюбленности в зависимости от образа «Я» (в % от числа ответивших) 

Наличие  
влюбленности 

В целом 
по массиву 

Образ «Я»  
в глазах окружающих 

Образ «Я»  
в своих глазах 

Самооценка отношения 
окружающих 

Позитив-
ный 

Негатив-
ный 

Позитив-
ный 

Негатив-
ный 

Высокая Низкая 

Взаимная 49,7 64,3 29,8 62,0 25,7 62,6 34,8 
Безответная 21,6 18,3 26,2 17,1 30,0 15,2 34,8 
Не испытывал 15,1 12,2 19,0 11,6 22,9 9,1 20,3 
Затрудняюсь  
ответить 

13,6 5,2 25,0 9,3 21,4 13,1 10,1 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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встречаются те, кого друзья поддерживают 
редко (коэффициент Крамера 0,223, уровень 
значимости p = 0,001) (табл. 4). 

Сходная картина наблюдается при анализе 
корреляции с образами «Я»: чувствующие по-
стоянную поддержку со стороны друзей среди 
обладателей позитивного образа встречаются 
чаще (разность долей 20 и 23 %) (табл. 5). 
Среди обладателей негативного образа чаще 
встречаются те, кого друзья поддерживают 
редко (разность долей 13 и 10 %). (Величина 
коэффициента Крамера с образом «Я» в гла-
зах окружающих – 0,220, уровень значимости 
p = 0,008; с образом «Я» в своих глазах коэф-
фициент Крамера – 0,225; уровень значимости 
p = 0,006). 

Этот признак также коррелирует с пред-
ставлением о наличии семьи в будущем: среди 
тех, кто постоянно ощущает поддержку дру-
зей, 96 % считают, что они создадут семью, 
среди тех, кто поддержку ощущает редко,  

таких 77 % (коэффициент Крамера – 0,296, 
уровень значимости p = 0,000).  

Другой стороной взаимодействия с друзь-
ями является готовность самому оказать под-
держку другу. Эта готовность замерялась при 
помощи шкалы «смогу сделать все, что в мо-
их силах», «зависит от сложности ситуации,  
в которую он попал», «не смогу» (в последней 
группе оказался всего один человек, поэтому 
эта группа исключена из анализа). Всегда 
окажут другу поддержку 19 % респондентов, 
а «в зависимости от ситуации» – 21 % (см. 
табл. 6). Эта переменная коррелирует с пере-
менной «наличие поддержки со стороны дру-
зей» (коэффициент Крамера – 0,342, уровень 
значимости p = 0,000): среди тех, кто в любом 
случае готов поддержать друга, постоянную 
поддержку со стороны ощущают 60 % рес-
пондентов, а среди тех, кто поддержит толь-
ко при определенном условии, таких только 
26 %. 

Таблица 4
Наличие поддержки со стороны друзей в зависимости от сравнительной самооценки  

(в % от числа ответивших) 

Наличие  
поддержки 

В целом по массиву 
Сравнительная самооценка 

Хуже других Такой же, как другие Лучше других 
Постоянно 53,5 35,4 67,7 56,0 
Периодически 29,0 36,7 22,9 28,0 
Редко 17,5 27,8 9,4 16,0 
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Таблица 5

Наличие поддержки со стороны друзей в зависимости от образа «Я»  
(в % от числа ответивших) 

Наличие поддержки 
Образ «Я» в глазах окружающих Образ «Я» в своих глазах 
Позитивный Негативный Позитивный Негативный 

Постоянно 62,6 41,7 62,0 38,6 
Периодически 25,2 33,3 24,0 37,1 
Редко 12,2 25,0 14,0 24,3 
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Таблица 6

Готовность помочь близкому другу в зависимости от образа «Я»  
(в % от числа ответивших) 

Готовность 
В целом  

по массиву 

Образ «Я» в глазах 
окружающих 

Образ «Я» в своих 
глазах 

Самооценка отно-
шения окружающих

Позитив-
ный 

Негатив-
ный 

Позитив-
ный 

Негатив-
ный 

Высокая Низкая 

Смогу сделать все,  
что в моих силах 

78,9 85,2 70,2 85,3 67,1 86,9 68,1 

Зависит от сложности  
ситуации, в которую  
он попал 

21,1 14,8 29,8 14,8 32,9 13,1 31,8 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Помимо этого, данная переменная корре-
лирует с образами «Я»: среди обладателей 
позитивных образов в любой момент готовы 
оказать поддержку 85 %, а среди обладателей 
негативных – около 70 % (с образом «Я» в гла-
зах окружающих разность долей составляет 
15 %, коэффициент Крамера – 0,220, уровень 
значимости p = 0,05; а с образом «Я» в своих 
глазах разность долей составляет 18 %, коэф-
фициент Крамера – 0,243, уровень значимости 
p = 0,01). Также из табл. 6 видна корреляция с 
самооценкой отношения окружающих: те, кто 
готов помочь в любом случае, чаще встреча-
ются среди обладателей высокой самооценки, 
а готовые помочь только при определенных 
условиях – среди обладателей низкой само-
оценки (разность долей в обоих случаях со-
ставляет 19 %; коэффициент Крамера – 0,254, 
уровень значимости p = 0,02). 

В целом можно говорить об успешности 
коммуникативной социализации, если инди-
вид способен на эффективное взаимодействие 
с окружающими. Для обобщения успешности 
коммуникативного аспекта было выяснено, 
насколько легко и комфортно общаться с та-
кими субъектами как друзья, семья, знакомые, 
учителя, противоположный пол, педагоги до-
полнительного образования. Для оценки ис-
пользовалась порядковая шкала от «очень 
трудно» до «очень легко». Каждому значению 
шкалы было присвоено индексное значение: 
минимальное –1, максимальное 1. По каждой 
шкале был рассчитан индекс по формуле сред-
ней арифметической взвешенной, по этому 
индексу субъекты общения были проранжи-
рованы. В итоге получились следующие ре-
зультаты. 

Обратившись к табл. 7, можно увидеть, 
что наиболее комфортно общение протекает  

с друзьями, это вполне соответствует воз-
растным особенностям группы. На втором –
 третьем местах педагоги дополнительного 
образования и семья (педагоги выше, но раз-
личия в оценке небольшие). Далее знакомые, 
противоположный пол и на последнем месте 
учителя.  

Свою роль в комфортности общения иг-
рают следующие факторы: самооценка отно-
шения окружающих, образ «Я» в своих и чу-
жих глазах. Обратимся к первому их них (см. 
табл. 7). По всем субъектам общения можно 
сказать, что обладатели высокой самооценки 
отношения окружающих комфортность об-
щения оценивают выше, чем обладатели низ-
кой самооценки. Особенно заметна разница в 
оценке отношений с противоположным полом 
(разность индексов составляет 0,45). Также 
существенна разница в оценках отношений с 
педагогами дополнительного образования  
и знакомыми (разность индексов составляет 
0,33). По-видимому, подростки, уверенные в 
хорошем отношении к себе со стороны окру-
жающих, легко вступают во взаимодействие  
и испытывают удовлетворенность от него.  

Дифференциация легкости общения в за-
висимости от образов «Я» отражена в табл. 8. 

Данные позволяют зафиксировать следую-
щие закономерности.  

1. На первых местах по легкости общения 
находятся субъекты, общение с которыми яв-
ляется результатом добровольного выбора 
ученика (друзья и педагоги дополнительного 
образования). Семья, безусловно, не является 
результатом свободного выбора, но в ней про-
исходит первичная социализация, в нее ребе-
нок включен активно и безусловно, поэтому 
лучше адаптирован к взаимодействию в дан-
ной группе. Далее – субъекты, выбор которых 

Таблица 7
Легкость в общении в зависимости от самооценки отношения окружающих (индекс*) 

Субъект общения В целом по массиву 
Самооценка отношения окружающих

Высокая Низкая 
Друзья  0,92 0,65 
Педагоги дополнительного образования 0,82 0,73 0,40 
Семья 0,63 0,65 0,46 
Знакомые 0,57 0,59 0,26 
Противоположный пол 0,47 0,55 0,10 
Учителя 0,38 0,30 0,02 

*Индекс рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной, варьирует в интервале 
[–1; 1], принимает значения 1, если вся совокупность оценивает общение с данным субъектом максимально 
позитивно, значение –1 – если вся совокупность оценивает общение с данным субъектом максимально не-
гативно. 
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частично добровольный, и на последней по-
зиции учителя, выбрать которых вообще не-
возможно. Нельзя также забывать, что учителя 
являются в первую очередь субъектами фор-
мального взаимодействия, в то время как взаи-
модействие с остальными существенно менее 
формализовано или не формализовано вообще. 

2. Позитивное самовосприятие связано с 
легкостью коммуникаций: обладатели позитив-
ных образов «Я» выше оценивают коммуника-
цию со всеми субъектами. При этом наиболее 
заметная разница индексов относительно взаи-
модействия с учителями (как помним, это субъ-
екты формального взаимодействия, в чьи функ-
ции входит оценивание действий подростков). 
Связь здесь может быть разнонаправленной: 
во взаимодействии с учителями комфортность 
общения зависит от того, как они оценивают 
школьника, а взаимодействия с друзьями, 
знакомыми и противоположным полом скла-
дываются в зависимости от образа «Я».  

3. Образ «Я» в глазах окружающих опре-
деляет примерно одинаковую разность сред-
них с друзьями, семьей, противоположным 
полом. При сравнении комфортности обще-
ния со знакомыми и педагогами дополнитель-
ного образования в группах с разным образом 
«Я» в глазах окружающих мы видим, что раз-
ность долей здесь невелика. Говоря же об обра-
зе «Я» в своих глазах, мы видим, что наиболее 
существенную роль он играет при оценке 
взаимодействия с педагогами дополнительно-
го образования (разность средних – 0,33), 
примерно одинаковы различия в общении  
с друзьями, знакомыми и противоположным 
полом (разность средних – 0,26–0,28), и ми-
нимальное различие проявляется в оценке 
общения с семьей (разность средних – 0,19). 

4. Образ «Я» в своих глазах сильнее оп-

ределяет легкость общения со всеми субъек-
тами, чем образ «Я» в глазах окружающих. 
Наиболее существенно различие во влиянии 
на оценку общения с педагогами дополни-
тельного образования, знакомыми и противо-
положным полом. 

По данной совокупности признаков рес-
понденты были классифицированы путем рас-
чета среднего индекса. В итоге были выделе-
ны три группы: респонденты с низкой легко-
стью общения (средний индекс варьирует от  
–1 до 0,3), группа составляет 22 %. Вторая 
группа – со средней легкостью общения (сред-
ний индекс варьирует от 0,3 до 0,6) – состав-
ляет 43 %, и группа с высокой легкостью об-
щения (средний индекс варьирует от 0,6 до 1) 
составила 35 % от всей совокупности. Эта пе-
ременная коррелирует с рассмотренными на-
ми показателями коммуникативного аспекта 
социализации: в группах с большей легкостью 
общения чаще, чем в группах с низкой легко-
стью общения, встречаются респонденты с 
позитивным образом «Я» в своих и чужих 
глазах, имеющие много друзей, имеющие 
опыт взаимной влюбленности, испытываю-
щие постоянную поддержку друзей, готовые  
в любой момент оказать помощь другу. 

Таким образом, мы видим, что различные 
стороны коммуникативного аспекта социали-
зации связаны между собой. Кроме того, они 
тесно коррелируют с такими показателями 
самооценки, как образ «Я» в своих и чужих 
глазах и самооценка отношения окружающих. 

Обсуждение результатов.  
Учет факторов социализации  
в образовательном процессе 
Данная проблема не является абсолютно 

новой. Авторы рассматривали проблемы бла-
гополучия подростков в целом [5], акцентиро-

Таблица 8
Легкость в общении в зависимости от образа «Я» (индекс*) 

Субъект общения 
Образ «Я» в глазах окружающих Образ «Я» в своих глазах 
Позитивный Негативный Позитивный Негативный 

Друзья 0,88 0,74 0,88 0,71 
Педагоги дополнительного образования 0,66 0,57 0,73 0,40 
Семья 0,64 0,46 0,63 0,44 
Знакомые 0,51 0,40 0,56 0,30 
Противоположный пол 0,45 0,28 0,48 0,20 
Учителя 0,28 0,06 0,28 0,01 

*Индекс рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной, варьирует в интервале 
[–1; 1], принимает значения 1, если вся совокупность оценивает общение с данным субъектом максимально 
позитивно, значение –1 – если вся совокупность оценивает общение с данным субъектом максимально не-
гативно. 
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вали внимание на эмоциональном интеллекте 
подростков [2], изучали такой аспект социали-
зации, как социальная зрелость подростка и его 
представление о своем взрослении [15], анали-
зировали формирование подростковых групп.  

Настоящая статья посвящена вопросам 
диагностики коммуникативной социализации, 
в ней также рассмотрены такие факторы фор-
мирования коммуникативных навыков, как 
атмосфера в родительской семье, образ «Я»  
в своих и чужих глазах и самооценка отноше-
ния со стороны окружающих. 

Изучение взаимосвязи уровня коммуни-
кативной компетентности и успешности со-
циализации имеет несомненную практиче-
скую значимость. Развитие коммуникативных 
навыков способствует формированию широ-
ких социальных связей, улучшению межлич-
ностного взаимодействия, повышению само-
оценки и адаптации подростков в обществе. 

Использование в педагогическом процес-
се различных форм активного обучения, тре-
нингов и групповых занятий, направленных 
на развитие коммуникативных навыков, спо-
собствующих формированию внутригруппо-
вых связей, уверенности в себе, будет опосре-
дованно влиять на успешную адаптацию под-
ростков к нормам и требованиям социальной 
среды. 

При этом отдельные аспекты коммуника-
тивной успешности являются взаимообуслов-
ливающими. Поэтому при работе со школь-
никами необходимо учитывать особенности 
атмосферы в их семье. Кроме того, важным 
является формирование конструктивных от-
ношений в классе. Это способствует более 
эффективному взаимодействию и формирова-
нию более высокой самооценки обучающих-
ся, что является важным фактором реализа-
ции их дальнейших жизненных планов. 

Заключение 
Таким образом, в ходе исследования были 

замерены такие стороны коммуникативного 
аспекта социализации, как успешность фор-
мирования дружеских и романтических свя-
зей и легкость взаимодействия с окружающи-
ми на разной социальной дистанции.  

В качестве факторной переменной была 
сформирована классификация атмосферы в 
родительской семье. Кроме того, анализиро-
вались корреляции с такими компонентами 
самооценки подростка, как образ «Я» в своих 
и чужих глазах и самооценка отношения со 
стороны окружающих. 

Была выявлена связь между названными 
компонентами социализации и самооценкой 
подростков, а также со сложившейся в роди-
тельской семье атмосферой: более успешно 
сформированы коммуникативные навыки у 
подростков, в чьих семьях более комфортная 
атмосфера, чье представление о себе является 
более позитивным, кто более позитивно оце-
нивает отношение к себе со стороны окру-
жающих. 

Кроме того, была сформирована класси-
фикация легкости общения с различными ак-
торами. В итоге были выделены три группы: 
респонденты с низкой легкостью общения, со 
средней легкостью общения и группа с высо-
кой легкостью общения. Эта переменная кор-
релирует с рассмотренными нами показате-
лями коммуникативного аспекта социализа-
ции: в группах с большей легкостью общения 
чаще, чем в группах с низкой легкостью об-
щения, встречаются респонденты с позитив-
ным образом «Я» в своих и чужих глазах, 
имеющие много друзей, имеющие опыт вза-
имной влюбленности, испытывающие посто-
янную поддержку друзей, готовые в любой 
момент оказать помощь другу. 

Таким образом, мы видим, что коммуни-
кативные аспекты социализации представля-
ют собой единое социализационное поле, вза-
имно обуславливают друг друга: успешность 
в одних аспектах сопровождается успешно-
стью в других. Помимо этого, они тесно свя-
заны с самооценкой школьника: сформирован-
ные коммуникативные навыки соответствуют 
высокой самооценке, что, в свою очередь, бла-
гоприятствует дальнейшему развитию комму-
никативных навыков. В перспективе интерес-
но проанализировать взаимосвязь коммуника-
тивного аспекта социализации с остальными 
ее сторонами. 
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