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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА 

Аннотация 

Введение. Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения 

ценностных ориентаций, установок жизненных целей подростков, что позволяет про-

гнозировать тенденции развития общества. 

Материалы и методы. Эмпирические результаты исследования основаны на 

данных, собранных в 2018 г. в муниципальных общеобразовательных школах г. Челя-

бинск и г. Пласт Челябинской области. В исследовании приняли участие 192 подростка 

обоего пола. Возраст респондентов: 14-15 лет. Для сбора эмпирических данных исполь-

зовалась анкета, состоящая из пяти блоков: жизненные цели и ценностные ориентации 

подростков; представление подростков о своих правах и их реализации в реальной 

жизни; отношение подростков к своему здоровью и здоровому образу жизни, к учебе и 

образованию; досуг и досуговые практики подростков (в том числе медиапотребление); 

риски в достижении жизненных целей подростками. 

Результаты и их обсуждение. В ходе социологического исследования изучались 

ценностные ориентации, жизненные цели, проблемы, идеалы,  наиболее  значимые  лич- 
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ностные качества, сфера досуга подростков. Результаты данного исследования сравни-

вались с итогами подобных исследований, проводимых ранее, и показали значимые от-

личия в сравнении с результатами исследований 1990-х, 2000-х гг. 

Заключение. В ходе исследования было установлено, что у подростков сохраня-

ется традиционная шкала ценностей (семья, здоровье, профессиональный успех, мате-

риальный достаток, друзья). Кроме этого, следует отметить ориентированность на лич-

ный успех, удовольствия, отдых и развлечения, сочетающуюся со слабым представле-

нием о средствах их достижения. Стоит отметить дефицит увлечений и интересов, при-

оритетную нацеленность на общение в интернете. 

Ключевые слова: социально-психологические особенности, подросток, цен-

ностные ориентации, жизненные цели, качества личности, досуг, медиапотребление, 

гендерные различия. 

Основные положения: 

- рассмотрены результаты социологических исследований подростков, прове-

денные в конце XX – начале XIX вв. Многие исследователи считают важным изучение 

особенностей современных подростков, т.к. с одной стороны, изменения общества от-

ражаются в изменениях мировоззрения подрастающего поколения; а с другой стороны, 

накопленных данных недостаточно для составления полноценного портрета современ-

ного подростка. Больше всего вопросов вызывают жизненные цели и ценностные ори-

ентации подростков, представление подростков о своих правах и их наличии, отноше-

ние к учебе и образованию, проведение досуга и особенности медиапотребления; 

- выявлено, что у подростков сохраняется традиционная шкала ценностей, кото-

рая определяет их цели на будущее. Подростки ценят семью, стремятся к семейному 

счастью, благополучию в профессии, материальному достатку, общению с друзьями. 

Вместе с тем они достаточно прагматичны и индивидуалистичны, поскольку ориенти-

рованы, прежде всего, на личный успех, удовольствия, отдых и развлечения, однако 

плохо представляют себе, как этого можно достичь. Кроме этого, стоит отметить дефи-

цит увлечений и интересов, приоритетную нацеленность на общение в интернете, вле-

кущую за собой неумение взаимодействовать вне виртуального пространства 

1. Введение (Introduction) 

Интерес к изучению цен-

ностных ориентаций, потребно-

стей, установок подростков сохра-

няется в социологии и психологии 

на протяжении многих лет, по-

скольку это будущее любого обще-

ства, и знание особенностей каж-

дого поколения  подростков  позво- 

ляет прогнозировать тенденции 

развития общества.  

В 90-е гг. XX в. коллективом 

авторов под руководством С. Щег-

ловой изучались мировоззренче-

ские проблемы глазами подрост-

ков, готовность подростков рефор-

мировать общество, отношение к 

правам, ценности, вопросы  досуга, 
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отношение к СМИ [1]. Позднее П. 

С. Макеев осуществил поколенче-

ский анализ современных детей и 

пришел к заключению о том, что 

современные технологии позво-

ляют уже в юном возрасте само-

определяться и развиваться лично-

сти, достигать высших точек в дея-

тельности [2].  

Вместе с тем в научной лите-

ратуре представлены противоречи-

вые данные об отношении под-

ростков к учебной деятельности. 

А. С. Буреломова отмечает, что в 

подростковом возрасте возрастает 

значимость успешной профессио-

нальной деятельности, однако цен-

ность повышения уровня образова-

ния и расширения кругозора ока-

зывается менее значимой. Е. 

Я. Варшавская, изучая феномен 

NEET-молодежи, к которой отно-

сятся молодые люди в возрасте 15–

24 лет, являющиеся безработными 

или экономически неактивными и 

не стремящиеся получить образо-

вание, отмечает рост количества 

молодежи, относящихся к данной 

категории [3]. 

Другие исследователи нахо-

дят доказательства тому, что глу-

бокие знания и успешная деятель-

ность важны для подростков [4]. 

Это подтверждают и зарубежные 

исследователи, подчеркивая, что 

успеваемость и академическое бла-

гополучие играют определенную 

роль в образовании учащихся под-

ростков и при выходе из школы [5].  

О. В. Унру считает, что пока-

зательной характеристикой под-

ростка является его восприятие 

мира, которое идет через субъек-

тивную оценку других людей, от-

ношение к которым основано на 

системе ценных для него качеств 

[6]. Поэтому исследователи боль-

шое внимание уделяют выявлению 

качеств личности, значимых для 

подростка. Данные характери-

стики связаны с адаптивностью 

личности и умением договари-

ваться. По мнению ряда исследова-

телей, приоритетными для под-

ростка являются нравственные ка-

чества: доброта, терпение, ответ-

ственность, дружелюбие [7, 8]. 

Также подростки ценят в людях 

умение преодолевать препятствия, 

уверенность в себе, творческое 

начало [4]. Зарубежные авторы ис-

следуют такие важные для под-

ростка качества, как толерантность 

и идентичность [9, 10].  

Ученые отмечают, что на 

формирование определенных со-

циокультурных образцов и норм 

поведения у подростков оказывают 

влияние средства массовой ком-

муникации и, прежде всего, интер-
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нет [11]. Однако разные авторы по-

разному оценивают это влияние.  

Интернет, по данным отече-

ственных исследований, рассмат-

ривается подростками как форма 

досуга [12], занимающая в жизни 

подростков значительное время 

[11, 2]. Подростки из западных 

стран считают, что коммуникаци-

онные действия являются основ-

ной причиной онлайн-общения 

[13]. 

Зарубежные исследователи 

неоднократно писали о том, что 

интернет оказывает негативное 

влияние на общее психологическое 

благополучие подростков и отно-

шения с другими [14, 15, 13, 16, 17, 

18]. Даже высокая самоэффектив-

ность подростков не уменьшает 

негативное влияние интернет-за-

висимости на психологическое 

благополучие подростков [14, 16]. 

Д. А. Скотт с коллегами показали, 

что последствия привязанности к 

технологии включают снижение 

социальных навыков, самомотива-

ции, эмоциональности и усиление 

конфликта с другими [19]. Л. Ко-

рол и С. Максиметс обнаружили, 

что интернет-зависимость связана 

с низкими показателями эмпатии, 

развития коммуникативных навы-

ков и нравственности [21]. Иссле-

дования  подтвердили,  что   сущес- 

твует негативное влияние социаль-

ных сетей на успеваемость школь-

ников [15] и на их самоощущение 

[17]. 

Вместе с тем, отмечено и по-

ложительное влияние общения в 

интернете на жизнь подростков. 

Так, было установлено, что число 

друзей Facebook оказало позитив-

ное воздействие на самоконтроль, 

а начало онлайн-отношений спо-

собствовало началу автономных 

отношений с течением времени 

[16]. Исследователи рассматри-

вают социальные сети как основу 

для новых педагогических техно-

логий [11, 20]. Кроме этого, ис-

пользование информационно-ком-

муникационных технологий (ИКТ) 

во время уроков в школе, для от-

дыха, а также удовольствие от 

этого использования значительно и 

положительно влияет на формиро-

вание социальной коммуникации 

[21]. 

Изучение социально-психо-

логических особенностей под-

ростка окажется неполным без 

определения его отношения к дей-

ствительности через демонстра-

цию  активной   гражданской  пози-

ции. От молодежи ожидают разви-

того сознания, ответственности, 

понимания того, какие условия 

предъявляет  современное  общест- 
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во и где необходимо себя реализо-

вать [22]. Социальная активность 

подростков включает желание 

участвовать в деятельности обще-

ственных объединений, отношение 

к политике, реформированию, пра-

вовую грамотность. Исследова-

тели отмечают интерес к политиче-

ской ситуации в нашей стране со 

стороны подростков. На это указы-

вает тот факт, что 50% подростков 

в России считают важным прини-

мать участие в выборах, 75% – 

негативно относятся к нарушениям 

статей Конституции [22]. В зару-

бежных исследованиях было выяв-

лено, что политические ценности 

подростков зависят от степени их 

участия в организованной деятель-

ности [18].  

Таким образом, многие ис-

следователи считают важным изу-

чение особенностей современных 

подростков, т.к., с одной стороны, 

изменения общества отражаются в 

изменениях мировоззрения под-

растающего поколения; а с другой 

стороны, накопленных данных не-

достаточно для составления пол-

ного портрета подростка. Больше 

всего вопросов вызывают жизнен-

ные цели и ценностные ориента-

ции подростков, представление 

подростков о своих правах и их 

наличии, отношение к  учебе  и  об- 

разованию, проведение досуга и 

особенности медиапотребления. 

2. Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Цель нашей работы состояла 

в изучении и описании социально-

психологических особенностей со-

временного подростка, включаю-

щих жизненные цели, ценности и 

идеалы; представления подростка 

о проблемах общества и своих пра-

вах; отношение к знаниям и обра-

зованию, здоровью и его сбереже-

нию, досуговые практики подрост-

ков и место в них для интернета. 

Эмпирические результаты иссле-

дования основаны на данных, со-

бранных в 2018 г. в муниципаль-

ных общеобразовательных школах 

г. Челябинск и г. Пласт Челябин-

ской области. В исследовании при-

няли участие 192 подростка обоего 

пола (101 мальчик и 91девочка) 8 и 

9 классов. Возраст респондентов: 

14-15 лет. Большинство из них 

(73,5%) проживают в полных се-

мьях, с мамой или с мамой и ба-

бушкой – 14,2%, с бабушкой – 

2,1%,   с   отцом – 0,5%.   Осталь-

ныеподростки не указали состав 

семьи. 

Данная возрастная группа 

была выбрана в связи с тем, что в 

последние годы больше половины 

учащихся  после окончания девято- 
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го класса уходят из школы и про 

должают обучение в средне-про-

фессиональных учебных заведе-

ниях. Результаты, полученные в 

ходе исследования, могут помочь 

общеобразовательной школе в ра-

боте с данной категорией выделить 

проблемные зоны и скорректиро-

вать содержание учебно-воспита-

тельной работы. 

Для сбора эмпирических 

данных использовалась анкета, со-

стоящая из пяти блоков: жизнен-

ные цели и ценностные ориента-

ции подростков; представление 

подростков о своих правах и их ре-

ализации в реальной жизни; отно-

шение подростков к своему здоро-

вью и здоровому образу жизни, к 

учебе и образованию; досуг и досу-

говые практики подростков (в том 

числе медиапотребление); риски в 

достижении жизненных целей под-

ростками.  

Всего анкета содержала 27 

вопросов (открытых и закрытых, 

прямых и косвенных, о фактах, 

мнениях, оценках). 

В  связи  с  тем, что гендерная 

стратификация, существующая в 

обществе, оказывает влияние на 

формирование ценностей, целей 

жизни, форм проявления активно-

сти, был осуществлен гендерный 

анализ данных характеристик. Для 

выявления значимых гендерных 

различий использовался точный 

критерий Фишера. Расчеты прово-

дились с помощью пакета стати-

стических программ IBM SPSS Sta-

tistics 22. 

3. Результаты и их 

обсуждение (Results and discus-

sion) 

Изучение социально-психо-

логических особенностей совре-

менного подростка мы начали с 

выявления восприятия подрост-

ками окружающей действительно-

сти и выделения ими самых важ-

ных для человечества проблем. Бо-

лее половины подростков обеспо-

коены возможностью новой миро-

вой войны (64,2%). В исследова-

нии П.С. Макеева (2013-2014 гг.) 

таких подростков было меньше – 

46,5%. Ухудшение международ-

ной обстановки в 2017 г. повлияло 

на рост числа подростков, обеспо-

коенных сохранением мира на пла-

нете. Необходимостью сохранения 

и защиты природы от уничтожения 

обеспокоены  54,7% респондентов, 

поисками способов борьбы с бо-

лезнями XXI века (СПИД, рак, сер-

дечно-сосудистые) – 49,7%, мир-

ным сосуществованием и сотруд-

ничеством с другими государ-

ствами (29,6%), развитием науки и 

техники  во  имя  мира  и  созидания 
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(29,5%). То есть подростки демон-

стрируют знание и понимание со-

временных проблем, касающихся 

как граждан нашей страны, так и 

людей во всем мире, обеспокоен-

ность их решением.  

Большинство подростков 

считают, что пользуются правом 

на жизнь (82,3%) правом на обра-

зование (74,1%). Больше половины 

(54,4%) подростков пользуются 

правом на жилище, правом на 

охрану здоровья (51,9%), В иссле-

довании 90-х годов примерно 

столько же подростков считали, 

что пользуются правом на жизнь 

(83,7%), правом на образование 

(75,6%), правом на охрану здоро-

вья (54,3%), правом на жилище 

(52,6%). То есть в основных правах 

подростков значимых различий не 

наблюдается. По сравнению с 90-

ми годами на 10% увеличилось 

число подростков, считающих, что 

имеют право на труд и его достой-

ную оплату (51,3% в 2018 против 

40,3% в 1993 г.), и почти вдвое 

(39% против 68,4%) сократилось 

число подростков, считающих, что 

имеют право на отдых [23, с. 24]. 

Можно предположить, что у значи-

тельной части современных под-

ростков право на отдых по каким- 

либо причинам не реализуется.  

Изучение ценностных ориен- 

таций подростков показало, что в 

структуре ценностей на первом ме-

сте находятся традиционные ду-

ховно-нравственные ценности: се-

мья, любовь, дружба. Первое место 

в иерархии ценностей занимает се-

мья – 77,6%. Приоритет семьи как 

важнейшей ценности подтвер-

ждают исследования Ю. П. Лежни-

ной, А. В. Петрова, З. К. Селивано-

вой, В. Е. Семенова, П. С. Макеева 

и др. Так, Ю. П. Лежнина отмечает, 

что семья в ряду других ценностей 

стоит выше не только в России, но 

и в европейских странах. На вто-

ром месте в рейтинге ценностей 

подростков находится здоровье 

(76,0%), на третьем – любовь 

(63,4%). Замыкают пятерку важ-

нейших ценностей материальная 

обеспеченность (53,6%) и дружба 

(52,1%). Образование и карьера яв-

ляются значимыми для 45,6% под-

ростков. В то же время выбор 

наиболее значимых жизненных 

ценностей  отражает  противоречи- 

вость нравственных норм и ценно-

стей подрастающего поколения. 

Так, наряду с вышеназванными 

ценностями, 62,1% подростков в 

качестве наиболее важных жизнен-

ных ценностей выбирают жизнь в 

свое удовольствие, 44,3% – жизнь 

без всяких обязательств перед кем-

либо, 22,6% – развлечение и отдых. 
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К непопулярным среди подростков 

ценностям относятся саморазвитие 

и самосовершенствование (14,2%), 

нравственность (13,0%), власть 

(6,8%).  

Анализ результатов исследо-

вания с применением точного кри-

терия Фишера позволил устано-

вить гендерные различие в ценно-

стях подростков. Так, для девочек 

достоверно чаще ценностями явля-

ются саморазвитие и духовное 

просвещение ((F=3,720, p≤0,06), 

жизнь без всяких обязательств пе-

ред кем-либо (F=7,309, p≤0,01); для 

мальчиков – материальная обеспе-

ченность (F=3,900, p≤0,05), власть 

(F=5,170, p≤0,04), нравственность 

(F=4,758, p≤0,03). 

Жизненные цели подростков 

достаточны традиционны. Это бла-

гополучная и счастливая семья 

(69,3%), любимая профессия 

(68,2%), верные, надежные друзья 

(61,3%). В будущем подростки хо- 

тели бы иметь высокое материаль-

ное положение (57,4%). При этом 

более четверти респондентов меч-

тают жить за границей, путеше-

ствовать по миру (28,4%) и иметь 

престижный автомобиль (24,1%), 

дачу, загородный дом (21,4%) и 

животных в доме (19,5%).  

Следует отметить, что жиз-

ненные цели в гендерных группах 

в основном совпадают. Различия 

проявляются в желании девочек 

иметь верных друзей (p≤0,02), жи-

вотных в доме (p≤0,03). Значимым 

для них является и мир на планете 

(p≤0,05). Для мальчиков важным 

является наличие современной до-

рогой оргтехники и теле-, радиоап-

паратуры (p≤0,002). Девочки в 

большей степени, чем мальчики, 

склонны потратить деньги на 

оплату обучения (F=5,569, p≤0,02), 

на отдых за рубежом (F=4,782, 

p≤0,02), на помощь родителям 

(F=12,447, p≤0,01). 

Желание продолжить обуче-

ние после школы выражено 

больше у девочек. Так, 78,2% дево-

чек и только 56,3% мальчиков счи-

тают, что для реализации своих це-

лей им необходимо продолжение 

обучения (F=10,027, p≤0,002). Для 

девочек знания являются более 

значимыми   для   получения   прес-

тижной профессии (F=10,027, 

p≤0,03) и для организации соб-

ственного дела (F=5,338, p≤0,02). 

Также для обеих гендерных групп 

продолжение обучения является 

ступенью для получения престиж-

ной профессии (66,1%), професси-

онального роста (31,5%), матери-

ального благополучия (41,2%), 

воспитания будущих детей детей 

(21,3%). Хотят  быть  культурными 
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и образованными людьми только 

15,6% подростков (и столько же 

планируют организовать свое 

дело).  

Почти треть подростков 

(27,3%) считают, что помешать до-

стижению цели могут невысокое 

материальное положение семьи и 

нестабильность экономики в 

стране, а также плохое образова-

ние, полученное в школе (23,1%) и 

незнание иностранных языков 

(30,4%). Но самыми важными фак-

торами подростки считают свои 

личные качества, такие, как отсут-

ствие целеустремленности (25,8%) 

и свою лень (61,6%). Каждый ше-

стой подросток (15,3%) таким пре-

пятствием считает плохое окруже-

ние (в школе, семье или во дворе). 

Девочки считают, что препят-

ствием для достижения целей явля-

ется неуверенность в себе 

(F=4,855, p≤0,03), а мальчики – не-

стабильность экономики (F=6,473, 

p≤0,01) и высокий уровень пре-

ступности в стране (F=7,599, p≤ 

0,01).  

Самыми значимыми для под-

ростков качествами в других лю-

дях являются: честность (72,4%), 

доброта (64,1%), чувство юмора 

(63,2%), надежность (45,4%) и ис-

кренность (44,0%). То есть наряду 

с нравственными качествами 

(честность, доброта) они отмечают 

важные для общения в подростко-

вом возрасте искренность и надеж-

ность, а также чувство юмора, поз-

воляющее легче справляться с 

негативными моментами их 

жизни, общения.  

Для мальчиков более значи-

мыми качествами стали чувство 

юмора (p≤0,05) и спокойствие 

(p≤0,05). Девочки же больше, чем 

мальчики, ценят в людях искрен-

ность (p≤0,05). Данные качества 

соответствуют гендерно-ролевым 

стереотипам, отражающим тради-

ционные представления о маску-

линных и фемининных качествах.  

Представления подростков о себе и 

других людях могут формиро-

ваться под влиянием родителей, 

сверстников, информационной 

среды. Проведенное нами исследо- 

вание показало, что большинство 

подростков не имеют образцов для 

подражания. Более половины 

(58,9%) не хотели бы походить ни 

на кого, а точнее, на самих себя. В 

соответствии с гендерной идентич-

ностью 25,3% девочек хотят быть 

похожими на мать (F=8,130, 

p≤0,05), а 24,3% мальчиков на отца 

(F=6,438, p≤0,01).  

В исследовании П.К. Маке-

ева на мать хотели быть похожими 

43%   подростков,    на    отца – 25%, 
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15% – на бабушку или дедушку. 

Мы видим, что в данной выборке 

подростки более ориентированы 

на своих родителей и прародите-

лей, чем в нашем исследовании. 

Если автор исследования утвер-

ждал, что идеалы подростков фор-

мируют детско-родительские отно-

шения, а не общество, то сегодня 

эта тенденция изменилась под вли-

янием в первую очередь средств 

массовой информации [23, с. 57, 

24, 25]. 

Примерно каждый девятый 

хотел бы быть похожим на героя 

фильма.  

Свои идеалы в кинемато-

графе подростки находят в зару-

бежном кино, а в политической 

сфере называют российских поли-

тиков, в том числе президента 

страны В. В. Путина. Значительное 

место в жизни подростков стали 

иметь блогеры, в более ранних ис-

следованиях они не играли такой 

роли в жизни подростков. Каждый 

десятый выбирал в качестве об-

разца для подражания бизнесмена 

или предпринимателя (12,5%), и 

сегодня они не теряют привлека-

тельности для подростков (10%) 

[23, с. 56]. 

Свое свободное время более 

половины подростков (54,1%) по-

свящают общению в социальных 

сетях. Немного меньше (51,3%) 

предпочитают реальное общение с 

друзьями и подругами. На третьем 

месте стоят занятия спортом 

(31,0%). Около четверти респон-

дентов в свободное время читают 

книги (23,4%) и смотрят телевизор 

(22,3%). Только каждый седьмой 

посещает кружки по интересам 

(15,0%). Отдельные подростки 

указали, что в свободное время лю-

бят общаться с родственниками, 

слушать музыку в тишине, играть в 

компьютерные игры. 

Результаты сравнительного ген-

дерного анализа досуговых заня-

тий подростков показывают, что 

девочки читают книги больше, чем 

мальчики (p≤0,01), и они чаще про-

водят    свободное   время    в   обще-

нии с друзьями (p≤0,02).  

Более половины подростков 

(51,5%) ведут здоровый и актив-

ный образ жизни, однако спортом 

занимаются почти вдвое меньше 

(31,3%). Каждый пятый (21,0%) ве-

дет здоровый, но малоактивный 

образ жизни. Относятся положи-

тельно, но не придерживаются здо-

рового образа жизни 17,3% ре-

спондентов. Еще 11,4% не считают 

нужным вести здоровый образ 

жизни (5,1%) или им все равно, что 

будет с их здоровьем (6,2%). Таким 

образом, только  третья  часть  под- 
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ростков, участвовавших в исследо-

вании, имеют представление о 

пользе и необходимости здорового 

образа жизни и прикладывают уси-

лия для его сохранения. 

На вопрос «Вы читаете 

книги, кроме учебников?» утвер-

дительно ответили 38,6%. Однако 

49,1% читают только иногда, а 

10,1% (каждый десятый) не читают 

никогда. То есть больше половины 

подростков либо вообще книг не 

читают, либо занимаются этим 

крайне редко. 

Подростки предпочитают 

литературу таких жанров, как 

«ужасы», постапокалиптическая 

антиутопия, фэнтези, детективы. 

Данные жанры созвучны с  амбива- 

лентными сложными переживани-

ями в подростковом возрасте.  

Мы не обнаружили исследо-

ваний, где был бы представлен ана-

лиз предпочтений подростков в 

сфере художественной литера-

туры. 

В структуре свободного вре-

мени современных подростков об-

щение в интернете занимает прио-

ритетное место. Значительная 

часть респондентов (40,3%) отве-

тили, что «почти все свободное 

время», «все свободное время и 

даже на уроках» находятся в интер-

нете.  При   этом  количество   дево- 

чек, проводящих почти все свобод-

ное время в социальных сетях, 

больше, чем мальчиков (F= 4,556, 

p≤0,03). Практически каждый тре-

тий (30%) ответил, что общение в 

интернете занимает у него 2-3 часа 

ежедневно. То есть более поло-

вины респондентов все свое сво-

бодное время посвящают интер-

нету.  

Отвечая на вопрос «Что измени-

лось в жизни подростков под влия-

нием интернета?», 69,0% девочек и 

38,8% мальчиков считают, что под 

влиянием общения в социальных 

сетях у них стало больше друзей. 

Каждый четвертый (25,2%) стал 

смелее высказывать свое  мнение, 

стали более терпимыми 15,4% под-

ростков. Также подростки отме-

чают и негативные изменения под 

влиянием интернета. Так 6,8% под-

ростков стали более нервными и 

3,7% более агрессивными.  

Таким образом, виртуальное 

общение дает возможность под-

росткам встретить интересного для 

них собеседника, способствует 

формированию коммуникативных 

качеств, приобретению новых дру-

зей и расширению кругозора [20]. 

Вторым по значимости ис-

точником медийного потребления 

для подростков является телевиде-

ние.   Значительная   часть   респон- 
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дентов (39,4%) предпочитает смот-

реть зарубежные кинофильмы. 

Отечественные кинофильмы смот-

рят вдвое меньше подростков 

(15,1%), столько же (15,1%) – по-

знавательные передачи. Учебные 

передачи интересуют лишь не-

большое число школьников (3,7%). 

Молодежным программам отдают 

предпочтение 16,2% респонден-

тов. Каждый третий смотрит теле-

сериалы и мультфильмы (по 

31,3%). При этом просмотры теле-

сериалов (F=14,148, p≤0,01) и 

мультфильмов (F=8,866, p≤0,03) 

предпочтительны для девочек. Вы-

делилась группа подростков, кото- 

рая целенаправленно смотрит ре-

кламу (4,2%). Таким образом, под-

ростки на TV предпочитают зару-

бежные художественные фильмы, 

телесериалы и мультфильмы. 

В настоящее время формиру-

ется поколение, для которого ком-

пьютерные технологии и интернет 

становятся определяющими их со-

циальное развитие и жизненное са-

моопределение. 

4. Заключение 

(Conclusion) 

Проведенное нами исследо-

вание позволило выделить следую-

щие социально-психологические 

особенности современных под-

ростков.  

1. В ходе исследования было уста-

новлено, что у подростков сохра-

няется традиционная шкала ценно-

стей, которая определяет их цели 

на будущее. Подростки ценят се-

мью, стремятся к семейному счас 

тью, благополучию в профессии, 

материальному достатку, общению 

с друзьями. Вместе с тем, они до-

статочно прагматичны и индиви-

дуалистичны, поскольку ориенти-

рованы, прежде всего, на личный 

успех, удовольствия, отдых и раз-

влечения, однако плохо представ-

ляют себе, как этого можно до-

стичь. Кроме этого, стоит отметить 

дефицит увлечений и интересов, 

приоритетную нацеленность на об-

щение в интернете, влекущую за 

собой неумение взаимодейство-

вать вне виртуального простран-

ства.  

2. В ходе исследования выяв-

лены гендерные особенности под-

ростков. Среди девочек чаще 

встречаются респонденты, желаю-

щие иметь верных друзей и домаш-

них животных, считающие важ-

ным мир на планете, ориентиро-

ванные на саморазвитие и духов-

ное   просвещение.   Среди  мальчи- 

ков преобладает направленность 

на материальную обеспеченность и 

власть.  

Подобный     портрет     совре-
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менных городских подростков ста-

вит перед исследователями задачу 

выявления причин нежелательных 

для будущего российского обще-

ства трансформаций в мировоззре-

нии  современных  подростков, вы- 

явления и конструирования новой 

социальной реальности, в которой 

подрастающему поколению будет 

привлекательно, комфортно жить, 

учиться и работать в своей стране.
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SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES 

OF MODERN ADOLESCENCE 

Abstract  

Introduction. The relevance of the study is due to the need to study the value orienta-

tions, attitudes of life goals of adolescents, which allows to predict the trends of society. 

Materials and methods. The empirical results of the study are based on data collected 

in 2018 in the municipal secondary schools of Chelyabinsk and the Formation of the Chelya-

binsk region. The study involved 192 adolescents of both sexes. The respondents ' age: 14-15 

years old. To collect empirical data, a questionnaire consisting of five blocks was used: life 

goals and value orientations of adolescents; adolescents 'understanding of their rights and their 

implementation in real life; adolescents' attitude to their health and healthy lifestyle, to educa-

tion and training; leisure and leisure practices of adolescents (including media consumption); 

risks in achieving life goals by adolescents. 

Results and discussion. In the course of  sociological  research  value  orientations,  life 
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goals, problems, ideals, the most significant personal qualities, the sphere of leisure of teen-

agers were studied. The results of this study were compared with the results of similar studies 

conducted earlier and showed significant differences in comparison with the results of studies 

of the 1990s, 2000s. 

Conclusion. The study found that adolescents retain the traditional scale of values 

(family, health, professional success, material wealth, friends). In addition, it should be noted 

focus on personal success, pleasure, recreation and entertainment, combined with a weak un-

derstanding of the means to achieve them. It is worth noting the lack of Hobbies and interests, 

priority focus on communication on the Internet. 

Keywords: socio-psychological characteristics, teenager, value orientations, life 

goals, personality qualities, leisure, media consumption, gender differences. 

Highlights: 

- the results of sociological studies of adolescents conducted in the late XX – early XIX 

centuries are considered. Many researchers consider it important to study the characteristics 

of modern adolescents, because on the one hand, changes in society are reflected in changes 

in the worldview of the younger generation; on the other hand, the accumulated data is not 

enough to make a full portrait of a modern teenager. Most of the issues are the life goals and 

value orientations of adolescents, the representation of adolescents about their rights and their 

availability, attitude to education and training, leisure activities and especially media con-

sumption; 

-  it is revealed that adolescents retain the traditional scale of values, which determines 

their goals for the future. Teenagers value and strive for family happiness, well-being in the 

profession, material prosperity, communication with friends. At the same time, they are quite 

pragmatic and individualistic, because they are focused primarily on personal success, pleas- 

ure, recreation and entertainment, but they have no idea how this can be achieved. In addition, 

it is worth noting the lack of Hobbies and interests,  the priority  focus  on  communication on 

the Internet, which entails the inability to interact outside the virtual space. 
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