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Шипова Н.С.
Кострома, КГУ

Самореализация и совладание с трудностями в подростковом 
возрасте

Самореализация, совладающее поведение, подростковый возраст

Зачастую самореализация рассматривается как феномен, относящийся 
к лицам зрелого и пожилого возраста, обладающих опытом и достижениями. 
Однако существуют аргументы в пользу более раннего анализа самореализации: 
уровень личностной и социальной зрелости подростков позволяет им стано-
виться субъектом деятельности, направленной на себя, а степень выраженности 
самореализации рассматривается как критерий формирующейся социальной 
зрелости подростка [1]. Специфика самореализации молодежи заключается 
в противоречиях между потребностью в реализации потенциала и отсутствием 
эффективного механизма самореализации, обусловленным внешними и вну-
тренними препятствиями [2]. Самореализация лиц подросткового и юношеского 
возраста связана с использованием индивидуально-личностного потенциала 
для успешного самовыражения во многих сферах[2].

Целью исследования был анализ совладающего поведения лиц подростко-
вого возраста в контексте присущих им характеристик самореализации. Эмпири-
ческую базу составили 72 подростка от 14 до 17 лет (М=15,86). Методы: «Экспресс-
опросник копинга» (Brief COPE; C.S. Carver, 1997, адаптация Е.И. Рассказовой, 
Т.О. Гордеевой и Е.Н. Осина, 2013); Тест суждений самореализации личности 
(С.И. Кудинов). Математическая обработка данных проводилась при помощи 
программы STATISTICA 10.0. с использованием дескриптивной статистики 
и Н-критерия Краскелла-Уоллиса.

На основании результатов дескриптивной статистики выборка была нами 
разделена по уровню самореализации (в соответствии с концепцией С. И. Куди-
нова) [3]. Иррациональный уровень отмечен у 16% выборки, инертный — у 27%, 
адаптивный и гармоничный — у 22%, а интенсивный у 13% опрошенных. Сопо-
ставление выраженности стратегий совладающего поведения в зависимости 
от уровня самореализации респондента не показало значимых различий. Вторым 
этапом исследования было разделение выборки по активности самореализации. 
Это важный показатель, поскольку он иллюстрирует готовность субъекта пред-
принимать активные действия для реализации потенциала в различных сферах. 
Разделение было произведено по уровню выраженности переменной: низкому 
(45%), среднему (24%) и высокому (31% выборки). Обнаружены различия по стра-
тегиям: отрицания (H=7,86, p =0,02). Наибольшее стремление к отрицанию 
демонстрирует группа респондентов со средним уровнем активности (средний 
ранг 30,55), наименьшее — с высоким (17,85) уровнем; поиск/использование 
инструментальной поддержки (H=6,85, p =0,03). Подростки с высоким уровнем 
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активности применяют ее значимо меньше (средний ранг 14,27), чем с низким 
(24,42) и средним (25,35) уровнями.

Иное разделение было произведено по критерию конструктивности. Полага-
ем, этот аспект показывает субъективную оценку успешности собственной само-
реализации. Распределение по уровням было следующим: низкий уровень — 28% 
выборки, средний — 41%, высокий — 31%. Выявлены различия по стратегиям: 
поиск/использование эмоциональной поддержки (H=8,43, p =0,01). Максимально 
данную стратегию выбирают опрошенные со средним уровнем конструктивности 
(28,00); поиск/использование инструментальной поддержки (H=10,007, p =0,007). 
Лица с высокой конструктивностью реже всех групп используют данную страте-
гию (13,58); выплеск эмоций (H=7,08, p =0,03). Также отмечено наиболее редкое 
использование данной стратегии респондентами с высоким уровнем конструктив-
ности самореализации.

Таким образом, отмечены различия в предпочитаемых копинг-стратегиях 
в соответствии с уровнем активности и конструктивности самореализации.
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