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Статья посвящена обоснованию психологических возможностей реше-
ния проблемы преодоления коммуникативных затруднений, возникающих 
в подростковом возрасте. Цель исследования: изучение психологических 
особенностей коммуникативной компетентности и  самоконтроля в обще-
нии подростков, выявление личностных ресурсов их  развития и  обо-
снование эффективности тренинговой программы, обеспечивающей 
их позитивное значимое изменение. Материалом для исследования стали 
эмпирические данные, для получения которых использованы методики 
Л.  Михельсона «Коммуникативные умения» и  М.  Снайдера «Диагностика 
оценки самоконтроля в  общении». В  первичной диагностике участвова-
ли 336  подростков, из  которых были отобраны 28  подростков (характе-
ризующихся преобладанием в  коммуникативных ситуациях зависимых 
или агрессивных способов в  сочетании с  низким или средним уровнем 
самоконтроля в общении) и включены в тренинговую программу «Студия 
общения». Результаты итоговой диагностики показали, что участие в тре-
нинговой программе обеспечивает распознание возникающих трудностей 
в типичных коммуникативных ситуациях, освоение способов их преодоле-
ния, осознание возможностей и ограничений новых приобретаемых психо-
технологий с постепенным расширением зоны самоконтроля и рефлексии 
достижений. Использование критерия знаков G подтвердило достоверную 
значимость изменений, т.к. во  всех блоках коммуникативных ситуаций 
обнаружено преодоление зависимых и  агрессивных способов общения 
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за  счет освоения компетентных способов, учитывающих характеристики 
коммуникативной ситуации и  взаимодействующих субъектов общения, 
и повышения уровня самоконтроля в общении: Gэмп < Gкр при p ≤ 0,01. Это 
подтверждает эффективность влияния тренинговой программы на  прио-
бретение подростками опыта компетентного преодоления коммуникатив-
ных трудностей.
Ключевые слова: подростковый возраст, коммуникативные трудности, ком-
муникативная компетентность, самоконтроль в общении, психологический 
тренинг, развитие
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The article is devoted to  the  substantiation of psychological possibilities 
of  solving the  problem of  overcoming communicative difficulties that arise 
in adolescence. The research aims at studying the psychological characteristics 
of  communicative competence and self-control in  communication among 
adolescents, identifying personal resources for their development and 
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substantiating the  effectiveness of  the  training program that ensures their 
positive significant change. The  material for the  study was empirical data, 
for which such methods as  “Communicative skills” by  L.  Mikhelson and 
“Diagnostics of  self-control assessment in  communication” by  M.  Snyder 
were used. The  primary diagnosis involved 336  adolescents, from whom 
28 adolescents were selected (characterized by the predominance of dependent 
or aggressive methods in communicative situations in combination with a low 
or medium level of self-control in communication) and included in the training 
program “Communication Studio”. The results of the final diagnosis showed that 
participation in the training program provides recognition of emerging difficulties 
in typical communicative situations, mastering ways to overcome them, awareness 
of  the  possibilities and limitations of  new acquired psychotechnologies with 
a  gradual expansion of  the  self-control zone and reflection of  achievements. 
The use of  the criterion of G signs confirmed the significance of  the changes, 
since in all blocks of communicative situations, the overcoming of dependent 
and aggressive ways of  communication was found by  mastering competent 
methods that take into account the  characteristics of  the  communicative 
situation and interacting communication subjects, and increasing the  level 
of self-control in communication. This confirms the effectiveness of the influence 
of  the  training program on  the  acquisition the  experience of  competent 
overcoming of communicative difficulties by adolescents.
Key words: adolescence, communicative difficulties, communicative compe-
tence, self-control in communication, psychological training, development
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Введение

Притягательность исследования психологических проблем обще-
ния вызвана стремлением вскрыть их сущность и содействовать 
выработке обоснованного подхода к применению развивающего  
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потенциала путей их решения. По наблюдениям А.Г. Асмолова, 
«через потоки общения и деятельности происходит познание своего 
мира и мира других людей», что в итоге обеспечивает «выбор самого 
себя» [1, с. 6]. 

Общение в подростковом возрасте является важной сферой, спо-
собствующей совершенствованию ребенка. Во-первых, происходят 
изменения в его ведущей деятельности: учебная деятельность отодви-
гается на второй план, и подросток большее внимание уделяет обще-
нию со сверстниками. По данным Н.А. Зиминой, в этом возрасте «дети 
“открывают” для себя мир сверстников» [5, с. 181]. Во-вторых, ново-
образования в подростковом возрасте по преимуществу возникают 
и совершенствуются в процессе общения. Многие авторы привлекают 
внимание к рискам для психического развития, возникающим в этом 
возрасте при усилении тенденции вытеснения реального общения 
ее виртуальным вариантом при избыточном использовании интернета 
и социальных сетей. Так, Д.С. Корниенко с коллегами приводят данные 
об усилении риска возникновения психологического неблагополучия 
подростков, обусловленного недостаточной саморегуляцией и само-
контроля сетевой активности [6].

В подростковом возрасте дети испытывают большие затруднения 
в общении и со взрослыми, и со сверстниками. Происходит это из-за 
изменения социальной ситуации развития и создания новых отношений, 
связанных с основной деятельностью. В условиях стихийной социали-
зации по мере взросления накапливается определенный опыт общения, 
позволяющий разрешать возникающие коммуникативные проблемы 
на разном уровне компетентности. 

Коммуникативная компетентность подростков понимается нами как 
свойство личности, которое проявляется в умении применять способы 
передачи и приема информации, учитывающие характеристики ком-
муникативной ситуации и взаимодействующих субъектов общения. 
Противоположным свойством является коммуникативная некомпетент-
ность подростков, которая реализуется с помощью двух видов малоэф-
фективных способов: зависимых или агрессивных. Зависимый способ 
обеспечивает определенное приспособление реакций подростка в воз-
никшей коммуникативной ситуации к ожиданиям или требованиям 
других субъектов общения. Агрессивный способ обеспечивает преобра-
зование подростком коммуникативной ситуации с учетом собственных 
интересов (в т.ч. – вопреки ожиданиям или требованиям других субъек-
тов общения). Развитие коммуникативной компетентности подростков 
обеспечивает приобретение и закрепление опыта применения эффектив-
ных способов общения. 
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В этом контексте повышается интерес ученых и практиков к реше-
нию более широкого вопроса о допустимости вмешательства в про-
цесс устранения причин психологических трудностей. Как заметил 
А.В. Мудрик, современный период трансформаций, характерных для 
общества и государства, породил «новую ситуацию … относительно 
направляемой социализации» [9, с. 7]. По утверждению Е.А. Левановой 
и Д.И. Овсянникова, психологический тренинг способствует успешно-
му осуществлению направляемой просоциализации подростков, обес-
печивая «отработку социально одобряемых путей» [8, с. 78] развития 
их личностных возможностей. Нами опубликованы собственные рабо-
ты, отражающие успешное применение тренинга при развитии комму-
никативности младших школьников [2], профилактике и преодолении 
тревожности подростков [13], снижении интернет-зависимости студен-
тов [11], решении других психологических проблем.

Отправной точкой для инициации данного исследования стала, 
с одной стороны, актуальность проблемы развития коммуникативной 
компетентности и самоконтроля в общении подростков, выступающих 
в качестве важного инструмента задействования личностных ресурсов 
взросления. С другой стороны, заинтересовал поиск доказательств воз-
можности решения этой проблемы средствами специально созданного 
психологического тренинга, способствующего интенсивному преодоле-
нию издержек стихийной социализации. Обе стороны отражены в цели 
исследования: изучение психологических особенностей коммуникатив-
ной компетентности и самоконтроля в общении подростков, выявление 
личностных ресурсов их развития и обоснование эффективности тренин-
говой программы, обеспечивающей их позитивное значимое изменение.

Материалы и методы

Исследование проведено в апреле–мае 2023 г. на базе ряда обще-обра-
зовательных организаций Республики Мордовия и психологической сту-
дии кафедры психологии Мордовского государстенного педагогического 
университета. Диагностика выполнена на основе методик Л. Михельсона 
«Коммуникативные умения» [7, с. 217–224] и М. Снайдера «Диагностика 
оценки самоконтроля в общении» [10, с. 558–559]. В первичной диагно-
стике участвовали 336 подростков, обучающихся в 7–8 классах. Среди 
них были выбраны 28 подростков с низким уровнем коммуникативной 
компетентности и низким или средним уровнем самоконтроля в обще-
нии, с которыми реализована тренинговая программа. При итоговой 
диагностике определены изменения исследуемых свойств, для выявле-
ния значимости которых использован критерий знаков G.
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Результаты исследования

Коммуникативная компетентность/некомпетентность подростков 
актуализируется и развивается в разнообразных коммуникативных 
ситуациях (реагирования на комплименты, критику, провоцирующее 
поведение, просьбу, отказ, сочувствие и поддержку, контактность), 
в которых они применяют способы общения, обеспечивающие эффек-
тивность/неэффективность решения возникающих коммуникативных 
задач.

На этапе первичной диагностики был изучен выбор характерного 
способа общения подростков в предлагаемых коммуникативных ситуа-
циях с применением теста Л. Михельсона «Коммуникативные умения». 
Полученные данные приведены в табл. 1.

Обработка данных по способу общения «зависимый» дала такие 
результаты: преобладающим является блок 10 – 40,5% учащихся; 
далее по нисходящей представлены блоки 4 и 9 – их отметили 38,7% 
учащихся; 8 – 28,0% учащихся; 6 – 27,4% учащихся; 3 и 5 – 25% уча-
щихся; 1 и 7 – 22,3% учащихся; 2 – 16,7% учащихся. В данной выбор-
ке от 16,7% до 40,5% подростков применяют адаптационные мало-
эффективные способы общения, которые ситуационно оправданы, 
но не позволяют в полной мере реализовать себя в качестве равноправ-
ного субъекта общения.

При анализе данных по способу общения «компетентный» преобла-
дающим выделен блок 2 – 47,3% учащихся; далее по нисходящей пред-
ставлены блоки 7 – 44,3% учащихся; 3 – 39,0% учащихся; 5 – 36,6% уча-
щихся; 1 и 6 – 36,3%; 4 – 33,3% учащихся; 8 – 27,7% учащихся; 9 – 25% 
учащихся; 10 – 19,0% учащихся. В данной выборке от 19,0% до 47,3% 
подростков применяют эффективные способы общения, учитывающие 
особенности взаимодействующих субъектов и предлагаемых коммуни-
кативных ситуаций.

После обработки результатов выбора способа общения «агрессив-
ный» обнаружено: преобладающим является блок 8 – 44,3% учащихся; 
далее по нисходящей представлены блоки 1 – 41,7% учащихся; 10 – 
40,5% учащихся; 5 – 38,4% учащихся; 6 и 9 – 36,3% учащихся; 2 и 3 – 
36,0% учащихся; 7 – 33,3% учащихся; 4 – 28,0% учащихся. В данной 
выборке от 28,0% до 44,3% подростков применяют агрессивные мало-
эффективные способы общения, которые ситуационно обеспечивают 
собственное доминирование и препятствуют остальным участникам 
коммуникативной ситуации в полной мере реализовать себя в качестве 
равноправного субъекта общения.
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Таблица 1
Оценка коммуникативной компетентности подростков

Номер 
блока Блоки коммуникативных ситуаций

Способ общения

Зависимый Компетентный Агрессивный

абс. % абс. % абс. %

1 Комплименты 75 22,3 122 36,3 139 41,4

2 Справедливая критика 56 16,7 159 47,3 121 36,0

3 Несправедливая критика 84 25,0 131 39,0 121 36,0

4 Провоцирующее поведение 130 38,7 112 33,3 94 28,0

5 Просьба 84 25,0 123 36,6 129 38,4

6 Отказ 92 27,4 122 36,3 122 36,3

7 Сочувствие и поддержка 75 22,3 149 44,3 112 33,3

8 Ответ на сочувствие и поддержку 94 28,0 93 27,7 149 44,3

9 Контактность 130 38,7 84 25 122 36,3

10 Ответ на попытку контактировать 136 40,5 64 19,0 136 40,5
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Полученные результаты показывают, что значительная часть под-
ростков использует малоэффективные способы общения («зависимый» 
и «агрессивный»). Для выявления дополнительных ресурсов, которые 
могут быть задействованы с целью повышения их коммуникативной 
компетентности, проведена методика М. Снайдера «Диагностика оцен-
ки самоконтроля в общении».

Согласно полученным данным, в обследованной выборке высокий 
уровень коммуникативного контроля имеют 19,4% подростков, сред-
ний –36,3%, низкий – 44,3%. Обобщая полученные данные, установле-
но, что у значительного большинства обследованных подростков (81,6%) 
коммуникативный контроль находится на низком или среднем уровне. 

Для исследования путей развития коммуникативной компетентно-
сти и самоконтроля подростков нами была разработана и реализована 
тренинговая программа занятий «Студия общения». Целью программы 
стало самопознание и развитие личностных ресурсов повышения ком-
муникативной компетентности и самоконтроля в общении подростков.

Продолжительность тренинга: 17 занятий по 40–45 мин., 2 раза 
в неделю. Программа тренинга включала одно вводное занятие, 5 тема-
тических модулей, для реализации каждого из которых проведено 
по 3 занятия, и одно завершающее занятие. 

Вводное занятие предназначалось для командообразования, созда-
ния доброжелательной обстановки, выяснения ожиданий и определения 
перспектив персонального участия в тренинге. 

Тематические модули были сгруппированы вокруг коммуникатив-
ных ситуаций, вызывающих затруднения. Это ведение беседы с одним 
или несколькими участниками, реакция на положительные высказыва-
ния, реакция на отрицательные высказывания, действия при обращении 
с просьбой, реакция на чувства и состояния собеседника. Содержание 
ситуаций давало основание для моделирования и закрепления способов 
компетентной инициации общения или компетентного коммуникатив-
ного реагирования, а также позволяло осваивать способы осуществле-
ния самоконтроля в процессе общения. 

Завершающее занятие представляло собой интенсив, во время которо-
го восстанавливалась ретроспектива проведенных занятий, выяснялась 
мера сбывшихся ожиданий и достижения перспектив персонального 
участия в тренинге.

Структура тренингового занятия:
1) вводная часть – ритуал приветствия, ориентирующий на работу, 

мотивационная подготовка подростков к студийной работе, развитие 
познавательной и самосозидательной активности;

2) основная часть – комплекс специально подобранных методических 
средств и приемов (упражнения, исповеди, диалоги/полилоги, игры, 
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пробы ролей, релаксация, рефлексия психотехнологических достиже-
ний), способствующих достижению задач программы в рамках модели-
руемых коммуникативных ситуаций;

3) заключительная – оценка настроя и достигнутых психотехноло-
гических изменений подростков при выполнении рефлексии, ритуал 
прощания.

Для апробации тренинговой программы «Студия общения» были 
отобраны 28 подростков (характеризующихся преобладанием не менее 
чем в семи блоках коммуникативных ситуаций зависимых или агрес-
сивных способов в сочетании с низким или средним уровнем само- 
контроля в общении). Занятия по тренинговой программе изначально 
были направлены на распознание подростками возникающих трудностей 
(собственных, а также окружающих людей) в типичных коммуникатив-
ных ситуациях. Тренинговая работа над осознанием и пониманием соб-
ственных затруднений дополнялась ориентацией на выявление и пони-
мание возможных трудностей, возникающих у партнеров по общению. 
Далее отрабатывались способы компетентного преодоления собствен-
ных трудностей, а также способы реагирования на зависимые или агрес-
сивные способы партнеров по общению и пути минимизации возможно-
го взаимного ущерба отношениям. 

Осваиваемые и применяемые во время тренинга вербальные и невер-
бальные способы рассматривались сквозь призму осуществляемого вза-
имодействия, а также восприятия и понимания коммуникативной ситу-
ации каждым из взаимодействующих субъектов. Это приводило к тому, 
что коммуникативные способы совершенствовались и интегрировались, 
превращаясь в способы общения. Большое внимание уделялось обсу-
ждению возможностей и ограничений новых приобретаемых психотех-
нологий решения коммуникативных задач с учетом особенностей ком-
муникативных ситуаций и взаимодействующих субъектов. Постепенно 
расширялись зоны взаимоконтроля и самоконтроля в сочетании с реф-
лексией достижений. 

Реализация идеи двусторонней направленности тренинговой рабо-
ты обеспечивала приобретение подростками опыта решения коммуни-
кативных задач во внутриличностном и межличностном планах. Это 
закладывало прочную основу для профилактики возникновения соци-
ально-психологических проблем на посттренинговом этапе с опорой 
на приобретенный опыт реализации коммуникативной компетентности 
и самоконтроля в общении.

Эмпирические данные коммуникативной компетентности участни-
ков тренинга на материале первичного и итогового этапов диагностики 
с использованием теста Л. Михельсона «Коммуникативные умения» 
представлены в табл. 2.
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Таблица 2

Эмпирические данные первичной и итоговой диагностики  
коммуникативной компетентности участников тренинга

Номер 
блока

Блоки 
коммуникативных ситуаций

Этап  
диагностики

Способ общения

Зависимый Компетентный Агрессивный

абс. % абс. % абс. %

1 Комплименты 
Первичный 10 35,7 5 17,9 13 46,4

Итоговый 3 10,7 21 75,0 4 14,3

2 Справедливая критика
Первичный 10 35,7 6 21,4 12 42,9

Итоговый 3 10,7 21 75,0 4 14,3

3 Несправедливая критика
Первичный 11 39,3 6 21,4 11 39,3

Итоговый 2 7,1 23 81,2 3 10,7

4 Провоцирующее поведение
Первичный 13 46,4 5 17,9 10 35,7

Итоговый 4 14,3 21 75,0 3 10,7

5 Просьба
Первичный 11 39,3 6 21,4 11 39,3

Итоговый 3 10,7 21 75,0 4 14,3

6 Отказ
Первичный 10 35,7 6 21,4 12 42,9

Итоговый 4 14,3 20 71,4 4 14,3

7 Сочувствие и поддержка
Первичный 10 35,7 6 21,4 12 42,9

Итоговый 3 10,7 21 75,0 4 14,3

8 Ответ на сочувствие и поддержку
Первичный 11 39,3 4 14,3 13 46,4

Итоговый 3 10,7 21 75,0 4 14,3

9 Контактность
Первичный 13 46,4 3 10,7 12 42,9

Итоговый 4 14,3 20 71,4 4 14,3

10 Ответ на попытку контактировать
Первичный 13 46,4 3 10,7 12 42,9

Итоговый 4 14,3 20 71,4 4 14,3
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Таблица 2

Эмпирические данные первичной и итоговой диагностики  
коммуникативной компетентности участников тренинга

Номер 
блока

Блоки 
коммуникативных ситуаций

Этап  
диагностики

Способ общения

Зависимый Компетентный Агрессивный

абс. % абс. % абс. %

1 Комплименты 
Первичный 10 35,7 5 17,9 13 46,4

Итоговый 3 10,7 21 75,0 4 14,3

2 Справедливая критика
Первичный 10 35,7 6 21,4 12 42,9

Итоговый 3 10,7 21 75,0 4 14,3

3 Несправедливая критика
Первичный 11 39,3 6 21,4 11 39,3

Итоговый 2 7,1 23 81,2 3 10,7

4 Провоцирующее поведение
Первичный 13 46,4 5 17,9 10 35,7

Итоговый 4 14,3 21 75,0 3 10,7

5 Просьба
Первичный 11 39,3 6 21,4 11 39,3

Итоговый 3 10,7 21 75,0 4 14,3

6 Отказ
Первичный 10 35,7 6 21,4 12 42,9

Итоговый 4 14,3 20 71,4 4 14,3

7 Сочувствие и поддержка
Первичный 10 35,7 6 21,4 12 42,9

Итоговый 3 10,7 21 75,0 4 14,3

8 Ответ на сочувствие и поддержку
Первичный 11 39,3 4 14,3 13 46,4

Итоговый 3 10,7 21 75,0 4 14,3

9 Контактность
Первичный 13 46,4 3 10,7 12 42,9

Итоговый 4 14,3 20 71,4 4 14,3

10 Ответ на попытку контактировать
Первичный 13 46,4 3 10,7 12 42,9

Итоговый 4 14,3 20 71,4 4 14,3



Pedagogy and Psychology of Education. 2023. No. 4

212

П
ед

аг
ог

ич
ес

ка
я 

 
пс

их
ол

ог
ия

ISSN 2500-297X

Анализ выявленных изменений показывает, что после участия в тре-
нинговой программе значительно уменьшилось количество подрост-
ков, ранее выбирающих зависимый или агрессивный способ общения 
во всех блоках коммуникативных ситуаций. Преодоление зависимых 
способов наиболее заметно произошло по умениям, оцениваемым в бло-
ках 3, 4, 9 и 10 (у 32,1% подростков); а далее по убывающей в блоках 
5 и 8 (у 28,6%); 1, 2 и 7 (у 25,0%); 6 (у 24,1%). Преодоление агрессив-
ных способов наиболее заметно произошло по умениям, оцениваемым 
в блоках 1 и 8 (у 32,1%); а далее по убывающей в блоках 2, 3, 6, 7, 9 и 10 
(у 28,6%); 4 и 5 (у 25%). 

После освоения тренинговой программы количество подростков, 
выбирающих компетентный способ общения, существенно возросло. 
Наиболее заметно изменения в сторону усиления компетентности прои-
зошли по умениям, оцениваемым в блоках 3, 8, 9 и 10 (у 60,7%); а далее 
по убывающей в блоках 1 и 4 (у 57,1%), 2, 5 и 7 (у 53,6%), 6 (у 50,0%). 
Если в целом при первичной диагностике количество подростков, при-
меняющих компетентные способы по умениям, оцениваемым во всех 
блоках коммуникативных ситуаций, составило от 10,7% до 21,4%, 
то по данным итоговой диагностики их количество составило от 71,4% 
до 81,2%.

Значимость выявленных изменений оценена с помощью критерия 
знаков G и представлена в табл. 3. 

Анализ изменений во всех блоках коммуникативных ситуаций 
показывает, что они достоверно значимы, т.к. полученные эмпириче-
ские значения меньше критических: Gэмп < Gкр при p ≤ 0,01. Эти изме-
нения объясняются позитивным влиянием участия в тренинговой про-
грамме «Студия общения» на преодоление зависимых и агрессивных 
способов общения за счет освоения компетентных способов, учиты-
вающих особенности коммуникативной ситуации и взаимодействую-
щих субъектов.

В обследованной выборке также обнаружены позитивные изменения 
самоконтроля подростков в общении. В тренинговую группу не были 
включены подростки с высоким уровнем самоконтроля в общении, 
их количество со средним уровнем составило 21,4%, а с низким – 
78,6%. При итоговой диагностике высокий уровень коммуникативного 
контроля выявлен у 21,4% подростков; средний – у 64,3%, низкий – 
у 14,3%. Обобщая полученные результаты, установлено, что значи-
тельное большинство подростков (85,7%) успешно освоили способы 
осуществления самоконтроля в общении и достигли для себя новый 
уровень его реализации. 
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Таблица 3
Оценка значимости изменения коммуникативной компетентности участников тренинга

Номер 
блока

Блоки коммуникативных 
ситуаций

Характеристика сдвига
Gэмп

Gкр

n нет + – типич. p ≤ 0,05 p ≤ 0,01

1 Комплименты 17 11 16 1 16 1 4 3

2 Справедливая критика 16 12 16 0 16 0 4 2

3 Несправедливая критика 18 10 17 1 17 1 5 3

4 Провоцирующее поведение 17 11 16 1 16 1 4 3

5 Просьба 15 13 15 0 15 0 3 2

6 Отказ 14 14 14 0 14 0 3 2

7 Сочувствие и поддержка 16 12 15 1 15 1 3 2

8 Ответ на сочувствие и поддержку 18 10 17 1 17 1 4 3

9 Контактность 17 11 17 0 17 0 4 3

10 Ответ на попытку контактировать 17 11 17 0 17 0 4 3

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я. Характеристика сдвигов: n – количество; нет – без сдвига; «+» – положительный; «–» – отрицательный; 
типич. – типичная направленность.
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Анализ значимости этих изменений с помощью критерия знаков G 
показал, что у 4 подростков сдвиг не выявлен, у 24 подростков выявлен 
положительный типичный сдвиг, а отрицательных сдвигов в выборке 
не выявлено (Gэмп = 0). Для n = 24 Gкр = 5 при p ≤ 0,01. Это доказывает, 
что изменения уровня самоконтроля в общении, возникшие под влия-
нием участия в тренинге, достоверно значимы: Gэмп < Gкр при p ≤ 0,01.

Обсуждение результатов

В подростковом возрасте общение способствует формированию 
круга ближайшего окружения подростка, установлению социальных 
связей, взаимодействию со взрослыми и сверстниками. Этому помога-
ют умения взаимодействовать с окружающими и адекватно реагировать 
на их мнение, давать оценку поведению (своему и окружающих людей). 
Ведущее значение для дальнейшего развития приобретает интимно-лич-
ностное общение со сверстниками, имеющими общие взгляды, увлече-
ния и интересы. 

Результаты исследования подтвердили, что успешность преодоления 
возникающих коммуникативных трудностей в значительной степени 
зависит от коммуникативной компетентности и самоконтроля в обще-
нии подростков, которые необходимо развивать. Полученные результа-
ты согласуются с данными Е.Н. Волковой и С.И. Беляевой, полученны-
ми в исследовании компетентности двух групп подростков (одаренных 
и с нормативным уровнем способностей) в качестве одного из показате-
лей психологического благополучия, который характеризует особенно-
сти «доверительных, близких, эмпатийных отношений с другими людь-
ми» [3, с. 97], нуждающиеся в целенаправленном развитии. Это также 
подтверждается выводами других авторов, усиливающими понимание 
необходимости освоения подростками способов преодоления агрессив-
ного взаимодействия в социальных сетях и реальном мире отношений: 
В.С. Собкина и А.В. Федотовой о «своеобразной адаптации к агрес-
сивным проявлениям в сети по мере взросления учащихся» [12, с. 14], 
Л.Н. Давыдовой и К.Н. Фирсова о важности «интериоризации умений 
самоконтроля агрессивного поведения подростков» [4, с. 366]. 

В одном из предшествующих исследований нами создана тренинго-
вая программа, которая обеспечивает освоение младшими школьника-
ми коммуникативных действий, используемых в качестве инструментов 
установления и развития системы отношений [2]. Однако многие дети 
не задействованы в подобных программах и по мере взросления облада-
ют скудным опытом компетентного решения коммуникативных задач, 
прибегая для этого к малоэффективным способам. 
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Включение подростков, у которых в коммуникативных ситуациях 
преобладали зависимые или агрессивные способы в сочетании с низким 
или средним уровнем самоконтроля в общении, в тренинговую програм-
му «Студия общения» стала для них своеобразным полигоном освоения 
способов успешного преодоления коммуникативных трудностей. У них 
успешно развивалось умение применять эффективные способы переда-
чи и приема информации, учитывающие характеристики коммуника-
тивной ситуации и взаимодействующих субъектов общения, что свиде-
тельствует о развитии коммуникативной компетентности подростков.

Заключение

В процессе исследования установлено, что в подростковом возра-
сте возникает множество коммуникативных затруднений в типичных 
коммуникативных ситуациях (реагирования на комплименты, критику, 
провоцирующее поведение, просьбу, отказ, сочувствие и поддержку, 
контактность). 

По результатам первичной диагностики выявлено, что для преодо-
ления коммуникативных затруднений определенная доля подростков 
прибегает к зависимым или агрессивным способам общения при осла-
бленном самоконтроле. Это значительно снижает эффективность реша-
емых коммуникативных задач и постепенно может закрепиться в форме 
характерных способов, применение которых ограничивает компетент-
ность субъектов интимно-личностного общения, обедняя и сдерживая 
развитие устанавливаемых ими отношений. 

Для предотвращения подобного сценария развития событий была 
создана тренинговая программа «Студия общения», направленная 
на распознание возникающих трудностей (собственных, а также окружа-
ющих людей) в типичных коммуникативных ситуациях и освоение спо-
собов их преодоления, осознание возможностей и ограничений новых 
приобретаемых психотехнологий с постепенным расширением зоны 
самоконтроля и рефлексии достижений. Идея двусторонней направлен-
ности тренинговой работы, заложенная в основу создания и реализации 
программы, может быть интересна ученым, методистам и практикую-
щим психологам при необходимости создания научно-методических 
продуктов, предназначенных для профилактики возникновения соци-
ально-психологических проблем с опорой на приобретение подростка-
ми опыта их решения во внутриличностном и межличностном планах. 

Результаты итоговой диагностики подтвердили, что участие под-
ростков в тренинге «Студия общения» способствовало возникновению 
значимых изменений процесса решения ими коммуникативных задач 
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и привлекаемых при этом психотехнологий (от момента подготовки 
к вступлению в контакт до рефлексии свершившегося акта общения). 
Это свидетельствует об успешном развитии коммуникативной компе-
тентности и самоконтроля в общении подростков. В перспективе наме-
чено исследование личностных ресурсов, влияющих на устойчивость 
освоенных способов эффективного реагирования подростков в раз-
нообразных коммуникативных ситуациях, а также на спецификацию 
их применения в реальной и виртуальной среде общения.
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