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Аннотация: Повышение качества современного образования актуализирует проблему 

психолого-педагогической диагностики социального развития учащейся молодежи как пока-

зателя индивидуального психологического благополучия обучающегося и учебной группы в це-

лом. Графический тест идентичности (ГТИ) позволяет исследовать социальную категориза-

цию обучающихся в отношении любых социальных объектов/групп/общностей, получить ин-

формацию о субъективной значимости для респондентов социальных групп и степени вклю-

ченности в эти группы как результат идентификации с ними, получить данные, на основе ко-

торых можно сделать прогноз профессиональной успешности обучающихся.  

Ключевые слова: графические методы, графический тест идентичности, социальная 

категоризация, социальная идентичность, ингруппа, идентичность учащейся молодежи. 

Проблема диагностики идентичности как результата социальной категоризации в насто-

ящее время все чаще привлекает внимание исследователей в области педагогики и психологии 

[1 – 9]. Этот интерес обусловлен общественным запросом на выявление эффективности психо-

лого-педагогического воздействия образовательных учреждений на формирования психологи-

чески благополучной личности. Критерием такого благополучия является объем и содержание 

социальной идентичности, те общности и группы, которые, в результате идентификации с ни-

ми, определяют психический строй личности, личность как систему отношений, ее социальный 
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портрет и индивидуальную самобытность [10 – 14]. При этом отмечается недостаток инстру-

ментов экспресс-диагностики отношения к социальным общностям, которые при этом позво-

лили бы получить необходимый объем данных о субъективной представленности социальных 

групп в графической репрезентации обучающихся, выявить проблемные зоны в социальном 

портрете учебной группы, скорректировать на этой основе психолого-педагогическую, воспи-

тательную деятельность образовательного учреждения. 

В качестве инструментальной базы был применен Графический тест идентичности 

(ГТИ) А.А. Гудзовской и М.С. Мышкиной [15]. В исследовании, которое проводилось  

в 2023 году, приняли участие 67 обучающихся 16-18 лет: 32 студента Самарского колледжа 

бизнеса и предпринимательства и 35 старшеклассников (10-11 классы) общеобразовательных 

школ г. Самары и Самарской области. Средний возраст испытуемых – 17 лет. Цель исследова-

ния – выявление особенностей графического отображения учащейся молодежи основных иден-

тификационных общностей. 

Респондентам на листе бумаги формата А4 было предложено изобразить в виде кругов 

свободного размера и расположения самого себя (Я) и такие общности, как Семья, Мой класс 

(для школьников), Учебная группа (для студентов колледжа), Самара, Россия, Все люди. Для 

студентов колледжа список общностей дополнился кругом «Моя профессия». 

Отношение респондентов к социальным общностям в данном исследовании оценива-

лись по одному из нескольких возможных параметров – величина каждого круга (диаметр или 

расстояние между двумя наиболее удаленными точками, мм). Этот параметр характеризует 

субъективную значимость изображенного объекта, отражающую степень включенности, иден-

тификации, в соответствующую социальную общность, эмоциональную близость с этим объ-

ектом. Обработка полученных результатов проводилась в двух направлениях: 1) межгрупповое 

сравнение средних значений (группы «студенты» и «школьники») с использованием t-критерия 

Стьюдента; 2) анализ корреляций между социальными общностями внутри каждой группы с 

использованием коэффициента корреляции Пирсона и последующее межгрупповое сравнение 

выявленных корреляций. 

Межгрупповое сравнение средних значений свидетельствует о том, что социальная ка-

тегоризация у студентов СПО и школьников характеризуется как сходством, так и статистиче-

скими различиями. Так, в графической репрезентации испытуемых обеих групп в равной сте-

пени представлены собственно «Я» и такие группы, как «семья», «Самара», «Россия». Выявле-

ны значимые различия в представленности общностей «учебная группа» – у студентов и «мой 

класс» – у школьников – в сторону существенного увеличения значения средних показателей 

этих групп у школьников. 

Корреляционный анализ позволил выявить связи между субъективной значимостью 

изображенных объектов в каждой группе респондентов. 

В группе «колледж» выявлены значимые корреляции между следующими кругами:  

Я – Семья (0, 540); Семья – Моя учебная группа (0,403); Самара – Россия (0,397); Россия – Все 

люди (0,451); Моя профессия (0,362); Все люди – Моя профессия (0,362). Выявлены незначи-

мые отрицательные связи: Я – Самара, Россия, Все люди; Семья – Моя профессия. 

В группе «школа» все выявленные связи положительные. То есть субъективная значи-

мость одной общности соответствует значимости других общностей. Выявлены значимые кор-

реляции между следующими кругами: Я – Семья (0,838), Класс (0,631); Семья – Класс (0,582); 

Класс – Самара (0,379), Россия (0,408); Россия – Все люди (0,710). Выявлена картина межгруп-
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пового сходства и различия в связях между социальными общностями. Сходство состоит в 

том, что в каждой группе выявлены связи между следующими кругами: Я-Семья, Семья-

Учебная группа, Класс, Самара-Россия, Россия-Все люди. Различия выявлены в наличии связей 

в одной группе, отсутствующие в другой. У школьников выявлены следующие значимые кор-

реляции, отсутствующие в группе «колледж»: Я – Класс, Класс – Самара, Россия; Самара – Все 

люди. У студентов СПО выявлены дополнительные связи, изначально не включенные в диа-

гностику у школьников – Моя профессия – Россия, Все люди. Наличие данных связей имеет 

характер самостоятельной дополнительной информации и не является материалом для меж-

группового сравнения. 

Выводы 

Графический тест идентичности (ГТИ) А.А. Гудзовской, М.С. Мышкиной позволяет ис-

следовать социальную категоризацию в отношении любых социальных объек-

тов/групп/общностей. Он может быть использован для получения достоверной информации о 

графической репрезентации социальной идентичности. 

Графический тест идентичности (ГТИ) позволяет получить информацию о субъектив-

ной значимости для респондентов социальных групп и степени включенности в эти группы 

как результат идентификации с ней. Выявлена иерархия субъективной значимости личного  

Я и ингрупп у школьников и студентов колледжа. У школьников это (по мере увеличения): 

Семья – Я – Класс – Самара – Россия – Все люди. Иерархия ингрупп у школьников свиде-

тельствует о нормативном протекании процесса личностного развития, когда происходит по-

степенное и последовательное включение личности как центра социальной жизни в социаль-

ные группы, которые приобретают субъективную значимость. Выявленная иерархия свиде-

тельствует также о снижении значимости семьи, которой отводится минимальное место в си-

стеме графической социальной самопрезентации, для школьников подросткового возраста. 

Полученные значимые прямые связи в графической самопрезентации школьников между 

всеми социальными общностями говорят о том, что они осознанно относятся к семье, классу, 

Самаре, России и человечеству как к группам эмоциональной поддержки. Это свидетельству-

ет о качестве воспитательных, образовательных, в целом – педагогических влияний на фор-

мирование личности школьников. 

У студентов колледжа выявлена иерархия субъективной значимости социальных общ-

ностей: Учебная группа – Моя профессия – Я – Все люди – Семья – Самара – Россия. Иерархия 

ингрупп свидетельствует о дистанцировании студентов колледжа от учебной группы, от вхож-

дения в систему будущей профессии. Возможно, это связано с тем, что обучение в колледже не 

всегда является самостоятельным выбором подростков, связано с устойчивыми предшествую-

щими неуспехами в школе, необходимостью получения документа об образовании как таково-

го, вне включения в профессию. 

Полученные в результате сравнительного анализа данные свидетельствуют о «лакунах» 

как перспективных областях расширения социальной идентичности студентов колледжа – за 

счет общностей «учебная группа» и «все люди»: увеличение значимости учебной группы как 

первичного на этапе профессионального становления коллектива, связанного дружескими, 

учебными и профессиональными отношениями с длительной временной перспективой; повы-

шение интереса к человечеству как к ингруппе, глобальной социальной общности, которое не 

только представлено в осознанном пространстве личности, но внутри которого индивидуаль-

ное Я занимает собственное место. 
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Выявленный у студентов колледжа характер корреляционных положительных связей 

профессии с Россией и человечеством рассматривается как ресурс профессионального разви-

тия студентов, опирающийся на их понимание значения профессии для страны и всего челове-

чества. Таким образом, графический тест идентичности (ГТИ) позволяет получить данные, на 

основе которых можно сделать прогноз профессиональной успешности. 

Графический тест идентичности (ГТИ) может применяться в педагогической или психо-

лого-консультационной практике как метод оценки социального развития учащейся молодежи, 

психологического благополучия учащейся группы и индивидуально каждого ее члена в от-

дельности, для оценки эффективности социальной направленности психолого-педагогической 

работы образовательного учреждения. 
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ВЛИЯНИЕ КИБЕРБУЛЛИНГА НА КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
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Аннотация: В статье раскрывается содержание понятий «буллинг», «кибербуллинг», 

обозначены часто встречающиеся формы «буллинга», виды «кибербуллинга». Опиисываются 

примеры реализации профилактических программ «KiVa» и «Arvokas» в финских учебных заве-

дениях. Анализируется просветительский проект по профилактике травли «ОБИДКА – куль-

тура примирения», реализуемый в рамках федерального проекта «Социальная активность» 

национального проекта «Образование» при поддержке Департамента по делам молодёжи 

Министерства образования и науки Самарской области и Ресурсного центра добровольчества 

Самарской области. 

Ключевые слова: кибербуллинг, буллинг, подросток, цифровая среда, Интернет, про-

грамма KiVa, программа Arvokas, просветительский проект «Обидка – культура примирения». 

Проблема кибербуллинга имеет широкое распространение во всём мире и ставит под 

угрозу безопасность детей, что и определяет актуальность данной темы [1]. По данным 

Bceмиpной организации здравоохранения (BOЗ) уже в 2010 году, кибербуллинг являлся серь-

ёзной пpo6лeмoй общественного здравоохранения, влияя на психическое и физическое здоро-

вье дeтeй и пoдpocткoв вo вceм миpe [2]. 

Подростки наиболее уязвимы для кибербуллинга. Интернет, социальные сети, мессен-

джеры – это пространство, в котором дети встречаются с травлей, нападками и прочими про-

блемами, которые скрывают от взрослых. 


