
 

Серия «Психология» 
2019. Т. 27. С. 32–44 

Онлайн-доступ к журналу: 
http://izvestiapsy.isu.ru/ru 

И З В Е С Т И Я
Иркутского

 государственного
 университета

 
УДК 159.9.072 
DOI https://doi.org/10.26516/2304-1226.2019.27.32 

Личностные особенности социально активных  
и неактивных подростков 

Е. А. Кедярова, Н. И. Чернецкая 
Иркутский государственный университет, Россия 

Аннотация. Представлены результаты сравнительного исследования личностных осо-
бенностей социально активных и неактивных подростков по мотивационным и личност-
ным параметрам. По результатам сравнительной диагностики составлены обобщенные 
личностные портреты социально активных и социально неактивных подростков: соци-
ально активные подростки достоверно чаще имеют коллективистский тип межличност-
ных отношений, более высокую самооценку, выраженную мотивацию достижения и 
более «благополучный» личностный профиль по тесту Кеттелла, в то время как соци-
ально неактивные подростки склонны воспринимать группу как помеху, чаще проявля-
ют мотивацию избегания неудач, чаще имеют низкую самооценку, их данные отражают 
ряд признаков личностного «неблагополучия». 
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Современное российское общество меняется очень динамично, и эти 
изменения выдвигают высокие требования к уровню социальной активности 
личности: возрастание динамичности социума диктует необходимость более 
активного включения личности в преобразовательное взаимодействие со 
средой, развития навыков социального взаимодействия. Личность-
потребитель больше не справляется с задачами конструктивной адаптации, 
и ей на смену приходит личность-преобразователь. В этом контексте именно 
социальная активность личности является одним из ключевых понятий, на 
котором базируются эти общественные и психологические изменения. 

Согласно А. В. Петровскому, социальная активность – это активная 
жизненная позиция человека, которая находит выражение в его идеях, 
принципах, взглядах, направленности его деятельности и жизни в целом 
[Петровский, 1992].  

В психологической литературе социальная активность трактуется по-
разному: и как состояние личности, выражающееся в ее особой социальной 
направленности, и как определенная готовность к социальной деятельности, 
своего рода установка, и как личностное свойство, формирующееся в обще-
ственно полезной деятельности и делающее человека специфически ориен-
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тированным на нее, желающим не просто включаться в общество, но и из-
менять его [Социальная психология, 1987; Черепанова, 2009]. 

Социальная активность – это интегральный, комплексный феномен, си-
стемное психологическое явление, основным свойством которого является 
интенсивность присвоения предоставляемых обществом возможностей и 
включения в общество в качестве его активного члена [Социальная актив-
ность молодежи …, 1999]. 

Социальная активность отражает мировоззрение человека, причем 
прежде всего его активную часть [Абрамова, 2013; Аверин, 1998; Социаль-
ная активность молодежи …, 1999].  

Социальная активность, таким образом, включает в себя две стороны: 
во-первых, это результат накопленного социального опыта, социальных 
знаний, всех усвоенных и присвоенных социальных ценностей, а во-вторых, 
это особого рода мотивационное образование, направленность личности, 
являющаяся результатом целого комплекса потребностей, мотивов, устано-
вок, желаний, интересов [Абрамова, 2013; Аверин, 1998; Ануфриев, 1969].  

При этом социальная направленность личности имеет особенности, 
связанные с деятельностью, в которой она реализуется. Например, социаль-
ная активность волонтера и социальная активность лидера инициативной 
группы на работе или на учебе будут иметь и сходные, и специфические со-
держательные черты [Социальная ситуация развития …, 2017; Джус, Порт-
нова, 2006; Журавлев, 2001; Игнацкая, 2008; Кашапов, 2018]. 

По мнению Д. И. Фельдштейна, социальная активность развивается то-
гда, когда общественно полезная деятельность совпадает по содержанию с 
деятельностью самовыражения, и это не позволяет отождествлять социальную 
активность и альтруизм, ведь социальная активность всегда удовлетворяет и 
личные, и общественные мотивы [Фельдштейн, 1980; Фельдштейн, 1996].  

Ряд авторов (К. А. Абульханова-Славская, Т. С. Борисова и др.) пишут 
о том, что в структуре социальной активности можно выделять целый 
спектр волевых, мотивационных, эмоциональных качеств, так что действи-
тельно правомерно говорить о социальной активности как об интегральном 
свойстве [Абульханова-Славская, 1991].  

Таким образом, сущностными характеристиками социальной активно-
сти являются [Обозов, 1990]: самодвижение (самопобуждение и самоиници-
ация), а также социальная и просоциальная направленность. 

Подростковому же периоду свойственны определенные поведенческие 
модели и психологические особенности, а также реакции на воздействия 
окружающей социальной среды. К ним относятся: реакция эмансипации, 
реакция группирования со сверстниками, реакция увлечения (хобби) [Пет-
ровский, 1992].  

При этом в подростковом возрасте происходит и определенная дина-
мика целеполагания, которая также может рассматриваться как один из ас-
пектов развития социальной активности [Абрамова, 1999; Джус, Портнова, 
2006]: сначала подросток эмоционально «созревает», переходя от неустой-
чивой мотивации к стабильной социальной, потом он все больше пережива-
ет чувство собственной зрелости и взрослости, переходит от протестов про-
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тив группы к единению с ней, принятию социальных законов, включается в 
них, подчиняется им, находит собственную социальную автономность, 
освобождаясь от постоянной опеки родителей, ко всему этому добавляется 
самоопределение в области будущей профессии, увлечений, когнитивное 
развитие, смысловое созревание, и, наконец, формируется своего рода жиз-
ненная философия, включающая в себя разнообразные социальные связи. 

Все это (развитие целеполагания, социальных поведенческих реакций, 
а также социальной мотивации) можно считать факторами, способствую-
щими формированию социальной активности подростков [Иванов, 2013; 
Кедярова, Рябцовская, 2017; Кустикова, 2013; Шипицына, 2010].  

В этой связи мы предположили, что социально активные подростки об-
ладают личностными особенностями, отличающимися от личностных осо-
бенностей социально неактивных подростков. В частности, мы допустили, 
что: а) у социально активных подростков преобладает адекватная самооцен-
ка (высокий и средний уровень), а у социально неактивных подростков пре-
обладает неадекватная самооценка (завышенный и низкий уровень); б) у 
социально активных подростков преобладает коллективистский тип отно-
шений и стремление к успеху. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе молодежных обще-
ственных организаций «Российский союз молодежи», «Иркутский моло-
дежный банк», «Сообщество ЧЕЛОВЕК» и в средних общеобразовательных 
школах Иркутской области (Иркутска, Ангарска, Бодайбо, Шелехова)*. В 
исследовании приняло участие две группы подростков в возрасте 14–15 лет 
по пятьдесят человек каждая.  

Выборки были сформированы таким образом, что в первую вошли со-
циально активные подростки, которые посещают молодежную обществен-
ную организацию. Подростки принимают активное участие не только в 
жизни школы, но также в общественно полезных акциях города: «Мы за чи-
стый город» – участвуют в общегородских субботниках; «Мы за здоровый 
образ» – проводят мероприятия, посвященные профилактике курения, 
наркомании, выпускают брошюры с информацией по данным темам; «Геор-
гиевская ленточка» и др. Также они постоянно участвуют в волонтерской 
деятельности: помогают на дому пенсионерам, ветеранам Великой Отече-
ственной войны, сотрудничают с детским домом, домом престарелых, орга-
низовывают для проживающих в них развлекательные вечера. Испытуемые 
из этой группы посещали общественную организацию к моменту исследо-
вания не менее двух лет. 

Во вторую выборку вошли социально неактивные подростки.  
Для изучения целостного портрета личности подростка были использо-

ваны следующие методики:  
1) оценки отношений подростка с классом;  
2) многофакторный опросник личности Р. Б. Кэттелла 16PF (версия С, 

подростковый вариант); 

                                                            
* Часть исследования на базе г. Бодайбо была проведена в рамках дипломной работы Е. Ан-
типовой, студентки факультета психологии ИГУ. 
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3) опросник на выявление мотивации успеха и боязни неудачи (опрос-
ник А. А. Реана); 

4) методика на исследование самооценки по методике Дембо – Рубин-
штейн в модификации А. М. Прихожан. 

Результаты исследований по методике оценки отношений подростка с 
классом обеих групп представлены на рис. 1, из которого видно, что у соци-
ально активных подростков доминирующим типом межличностного отно-
шения является коллективистский тип. На первый план для такого подрост-
ка выступают проблемы группы и отдельных ее членов, наблюдается заин-
тересованность в успехах как каждого члена группы, так и группы в целом, 
стремление внести свой вклад в групповую деятельность. Лишь 20 % этой 
группы подростков имеют индивидуалистический тип восприятия.  

Среди социально неактивных подростков большая часть имеют инди-
видуалистический тип восприятия, т. е. для них группа не представляет са-
мостоятельной ценности. Это проявляется в уклонении от совместных форм 
деятельности, предпочтении индивидуальных форм работы, нейтрально-
отстраненном отношении к группе.  

 

 
Рис. 1. Распределение типов межличностных отношений у социально активных  

и социально неактивных подростков, % 
 
Результаты, полученные по опроснику Р. Кэттелла в выборках соци-

ально активных и социально неактивных подростков, представлены в 
табл. 1.  

Итак, можно сказать, что в группе социально активных подростков 
наблюдается высокое развитие таких факторов, как А – «шизотимия – аф-
фектомия» (12,9), С – «степень эмоциональной устойчивости» (13,8), G – 
«степень принятия моральных норм» (13,2), Q3 – «степень самоконтроля» 
(15,1).  
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Таблица 1 
Средние значения, полученные с применением опросника Р. Кэттелла 

Факторы  
Социально 
активные 
подростки 

Социально  
неактивные  
подростки 

А – «шизотимия – аффектомия» 12,9 8,75 
С – «степень эмоциональной устойчивости» 13,8 8,85 
D – «флегматичность – возбудимость» 11,3 11,4 
Е – «пассивность – доминантность» 10,9 10,7 
F – «осторожность – легкомыслие» 12,6 11,1 
G – «степень принятия моральных норм» 13,2 12,4 
Н – «робость, застенчивость – смелость, авантюризм» 13,4 9,1 
I – «реализм – сензитивность» 11,5 12,95 
J – «неврастения, фактор Гамлета» 9,5 12,8 
O – «самоуверенность – склонность к чувству вины» 10,5 10,8 
Q2 – «степень групповой зависимости» 11,4 10,6 
Q3 – «степень самоконтроля» 15,1 10,7 
Q4 – «степень внутреннего напряжения» 10,4 9,7 

 
Социально активные подростки общительны, могут быть лидерами в 

малых группах, они склонны к добродушию, эмоциональному выражению, 
испытывают легкость в общении; готовы к сотрудничеству, внимательны к 
людям, мягкосердечны, добры, приспособляемы (преобладает аффектоти-
мия по фактору А).  

Высокие показатели по шкале С – «степень эмоциональной устойчиво-
сти» у социально активных подростков говорят о том, что последние эмоци-
онально устойчивы, способны к соблюдению групповых моральных норм.  

Высокие показатели по шкале G – «степень принятия моральных норм» 
означают, что социально активные подростки сознательны, настойчивы, на 
них можно положиться, они степенны в поведении, требовательны к себе, 
обязательны, настойчивы, руководствуются чувством долга, ответственны, 
полны планов, исполнительны.  

Высокие значения по шкале Q3 свидетельствуют, что подросткам с вы-
сокой социальной активностью присущ высокий контроль поведения, ха-
рактерно самоуважение, забота о собственной репутации, устойчивые инте-
ресы. Свой образ-Я они строят сами и во многом ориентируются при этом 
на требования общества. Волевые, уверенные в себе, в группе работают хо-
рошо, они достаточно объективны к окружающим, уравновешенны и 
надежны. 

Социально активные подростки имеют низкий уровень по шкале J – 
9,5, то есть они предприимчивы, предпочитают групповые действия, любят 
внимание, энергичны, принимают общие нормы и оценки.  

В группе социально неактивных подростков наблюдается высокая раз-
витость таких факторов, как Н – «робость, застенчивость – смелость, аван-
тюризм» (9,1), J – «неврастения, фактор Гамлета» (12,8). Подростки этой 
группы часто застенчивы, боязливы, уклончивы, держатся в тени, проявля-
ют подсознательное чувство вины и собственной неполноценности. Они не 
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склонны поддерживать отношения со всеми, кто их окружает, избегают по-
явления на людях, самовыражения. Это индивидуалисты, внутренне сдер-
жанны, интроспективны. В общем деле они не очень эффективны, так как 
весьма привередливы. Также они часто проявляют холодность в оценках.  

Низкий уровень у социально неактивных подростков наблюдается по 
следующим факторам: А – «шизотимия – аффектомия» (8,75; склонны к от-
чужденности), С – «степень эмоциональной устойчивости» (8,85), F – 
«осторожность – легкомыслие» (11,1; эмоционально неустойчивы, изменчи-
вы, впечатлительны, часто чувствительны), Q3 – «степень самоконтроля» 
(10,7; низкий волевой контроль, игнорирование социальных требований, 
недостаток цельности).  

Наглядное сопоставление личностных профилей двух групп подрост-
ков по опроснику Р. Кэттелла представлено на рис. 2. 

 
Рис. 2. Сравнение личностных профилей социально активных и социально  

неактивных подростков (среднеарифметическое) 
 
Оба усредненных профиля имеют довольно «зубчатый» вид (это в це-

лом характерно для личностных профилей респондентов подросткового 
возраста), но все же профиль социально неактивных подростков более «зуб-
чатый», что указывает на сравнительную нестабильность и меньшую адап-
тивность личности этой группы подростков. Иными словами, социально не-
активные подростки это не просто индивидуалисты и интроверты, не любя-
щие работать с другими, а более невротизированные и менее адаптирован-
ные личности, чем социально активные подростки. 

Данные, полученные в результате применения методики А. А. Реана, 
для обеих групп представлены на рис. 3.  

Видно, что у испытуемых этих групп имеются различия в мотивацион-
ной направленности. Так, у социально активных подростков доминирует 
мотив стремления к успеху, т. е. они высокоактивны, испытывают тягу к 
новому, направлены на конструктивное развитие. Для социально неактив-
ных подростков характерен в большей степени мотив избегания неудачи, 
т. е. им свойственны робость, неуверенность в себе, отсутствие дерзаний, 
повышенная тревожность.  
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Рис. 3. Виды мотивационной направленности социально активных и социально 

 неактивных подростков 
 
Результаты, полученные по исследованию самооценки, представлены 

на рис. 4.  
 

 
Рис. 4. Виды самооценки социально активных и социально неактивных подростков 

 
У социально активных подростков преобладают показатели по высокой 

и средней самооценке. Для группы социально неактивных подростков более 
характерны высокие показатели по завышенной и низкой самооценке. Это 
свидетельствует о том, что ребята недооценивают себя по сравнению с тем, 
что они в действительности представляют, видят в себе только отрицатель-
ные качества, им присуща мнительность, пассивность, повышенная обидчи-
вость, нервозность, негативизм, ранимость, замкнутость, ведомость, все это 
вызывает трудности в общении, мешает устанавливать контакты.  

Для статистической оценки достоверности различий был использован 
непараметрический критерий Манна – Уитни (U). В таблице 2 отображены 
различия в показателях оценки отношений подростка с классом. 
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Таким образом, действительно, коллективистский тип отношений более 
свойственен социально активным подросткам, а индивидуалистический и 
прагматический типы отношения – социально неактивным подросткам. 

Для подсчета различий между группами по методике Р. Кэттелла мы 
использовали угловое преобразование Фишера (φ*). Результаты расчетов по 
этому критерию представлены в табл. 3. 

Для подсчета различий между группами по опроснику А. А. Реана мы 
использовали критерий Манна – Уитни (U) (табл. 4). 

Расчеты достоверности различий по самооценке представлены в табл. 5.  
Таблица 2 

Значимые различия, выявленные по методике отношений подростка  
с классом у групп социально активных и социально неактивных подростков, 

 по критерию Манна – Уитни (U) 

Тип межличностного отношения U Степень достоверности 

Индивидуалистический  114 различия достоверны при p ≤ 0,01 
Прагматический  52 различия достоверны при p ≤ 0,01 
Коллективистский  60,5 различия достоверны при p ≤ 0,01 

Таблица 3 
Достоверные различия по методике Р. Кэттелла по угловому преобразованию Фишера (φ*) 

Шкалы Значение φ*эмп Р 

А – «шизотимия – аффектомия» 3,845 0,01  
С – «степень эмоциональной устойчивости» 3,69 0,01 
Н – «робость, застенчивость – смелость, авантюризм» 1,646 0,05 
J – «неврастения, фактор Гамлета» 2,033 0,05 
Q3 – «степень самоконтроля» 2,906 0,01 

Таблица 4 
Значимые различия в показателях мотивации «стремление к успеху» и «боязнь неудачи»  

по критерию Манна – Уитни (U)  

Мотивация U Степень достоверности 

Стремление к успеху 10 различия достоверны при p ≤ 0,05 
Избегание неудачи 8 различия достоверны  при p ≤ 0,05 

Мотивационный полюс не выражен 9,5 различия не достоверны 

Таблица 5 
Значимые различия в показателях самооценки по угловому преобразованию Фишера (φ*)  

Самооценка 
Социально  
активные 

подростки, % 

Социально  
неактивные  
подростки, % 

Значение 
φ*эмп 

Р 

Адекватная само-
оценка (высокий и 
средний тип само-
оценки) 

75  30  2,975 
1,646 < 2,31 < 2,975 
различия достоверны 

Неадекватная само-
оценка (завышен-
ный и низкий тип 
самооценки) 

25  70  3,178 
1,646 < 2,28 < 3,178 
различия достоверны 
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На основе полученных данных нами составлен обобщенный личност-
ный портрет социально активных и социально неактивных подростков. 

Социально активным подросткам свойственен коллективистский тип 
отношений, они воспринимают группу как самостоятельную ценность. На 
первый план выступают проблемы группы и ее членов, заинтересованность 
как в успехах каждого члена группы, так и группы в целом. Подростки объ-
единены мотивом на достижение общей цели, которая направлена на пользу 
общества. Эти цели позволяют каждому, выступая от себя лично и от имени 
группы, осознать свой личный вклад в достижение общего результата, так 
как сформированы установки на сотрудничество, высок уровень сплоченно-
сти. Такие подростки легко вступают в контакты со взрослыми и сверстни-
ками. Любят часто находиться на виду, не стесняются публичных выступле-
ний, активны, социально приспособлены. Отличаются богатством и ярко-
стью эмоциональных проявлений, откликаются на происходящие события, 
имеют выразительную экспрессию. Эмоционально зрелые, выдержанны, 
работоспособны, реалистически настроены на будущее, целенаправленны, с 
точностью выполняют социальные требования, доводят дела до конца. До-
статочно хорошо умеют контролировать свои эмоции, поведение. Социаль-
но активным подросткам свойственен мотив стремления к успеху. Наличие 
таких качеств у подростка обусловлено тем, что они правильно оценивают 
свои способности, ставят перед собой реально достижимые цели, мобили-
зуются при неудачах, не расстраиваются, склонны к переосмыслению своих 
неудач. У социально активных подростков преобладает адекватная само-
оценка, т. е. высокий и средний тип самооценки. Для таких ребят характер-
но стремление к успехам в различных видах деятельности, уверенность в 
своих силах, чувствительность и переосмысление своих ошибок, они энер-
гичны, активны, оптимистичны. Ставят перед собой достижимые цели. Для 
социально активных подростков присущи такие личные качества, как дру-
желюбие, общительность, целеустремленность, сотрудничество, эмоцио-
нальная устойчивость, уверенность в себе, у них развито чувство сопережи-
вания, умение конструктивно решать споры, они мягкосердечны, щедры, 
открыты, не боятся критики. 

У социально неактивных подростков преобладают индивидуалистиче-
ский и прагматический типы отношения. Они предпочитают индивидуаль-
ные формы работы либо воспринимают группу как средство, способствую-
щее достижению тех или иных индивидуальных целей, но не сливаются с 
ней. При этом группа часто воспринимается и оценивается с точки зрения ее 
«полезности». У социально неактивных подростков на низком уровне разви-
ты коммуникативные и эмоционально-волевые способности. Такие дети от-
личаются недоверчивостью, чрезмерной обидчивостью, отсутствием интуи-
ции в межличностных отношениях, в их поведении часто наблюдаются 
негативизм, упрямство, эгоцентризм. Они холодны и формальны в контак-
тах, не интересуются жизнью окружающих людей, предпочитают общаться 
с книгами и вещами, стараются работать в одиночестве, в конфликтах не 
склонны идти на компромисс, обладают сверхчувствительной нервной си-
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стемой, остро реагируют на любую угрозу. Социально неактивные подрост-
ки медлительны, сдержанны в выражении своих чувств, могут проявлять 
заботу и внимание к окружающим, но не могут поддерживать широкие кон-
такты и не любят работать вместе с другими, так как в общем деле не очень 
эффективны. Остро реагируют на неудачи, у них неустойчивое настроение, 
они плохо контролируют свои эмоции, испытывают трудности в приспособ-
лении к новым условиям. Не умеют организовывать свое время и порядок 
выполнения дел, контролировать свое поведение в отношении социальных 
нормативов, плохо организованы. Социально неактивным подросткам свой-
ственен низкий самоконтроль, мотив избегания неудач, неадекватная само-
оценка, т. е. завышенный и низкий тип самооценки. Они выбирают чаще 
всего легкие задачи, так как боятся оказаться неудовлетворенными, либо могут 
выбирать очень трудные задачи, так как неудача в этом случае не воспринима-
ется ими как личный неуспех, а лишь как следствие обстоятельств.  

Личностное развитие социально неактивных подростков может осу-
ществляться в индивидуальной и групповой психологической работе, 
например посредством тренингов (тренинг на командообразование, комму-
никативный тренинг, тренинг поведения в конфликтных ситуациях, тренинг 
стрессоустойчивости, тренинг на развитие толерантности, ассертивности 
и т. д).  
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more «favorable» personality profile according to Cattell questionnaire. While socially inactive 
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