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Аннотация. В настоящей статье представлен теоретический обзор последствий переживания детьми стресса, связанно-
го с военными действиями. Показано, что симптомы переживания стресса и его последствия могут затруднить со-
циализацию ребенка и оказать негативное влияние на уровень его психологического благополучия. В соответствии 
с разработанной ранее авторским коллективом структурно-функциональной моделью психологического благопо-
лучия и созданной на ее основе «Шкалой психологического благополучия студентов» (А.Г. Самохвалова, Е.В. Ти-
хомирова, Н.С. Шипова, О.Н. Вишневская, 2022) проведена адаптация данной методики для подросткового воз-
раста. В статье представлены результаты статистического анализа проверки методики на надежность и валидность. 
На основе выявленных в результате теоретического и эмпирического анализа трудностей социализации, которые 
свойственны подросткам, был создан опросник «Трудности социализации», психометрическая проверка которо-
го показала его валидность и надежность. Также в статье представлены инструкции и эмпирические нормы мето-
дик. Опросники могут быть использованы в исследованиях по определению уровня психологического благополу-
чия и трудностей социализации подростков.
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Введение. Современность характеризуется не-
стабильной социальной обстановкой [Кривко: 45]. 
Самыми уязвимыми в ситуациях неопределенности 
социального пространства являются слабо защищен-
ные категории населения, в частности дети [Алексан-
дрова, Дмитриева: 141; Журавлева и соавт.: 21]. Дети 
и подростки в силу личностной незрелости и сла-
бости стратегий преодоления стресса испытывают 
на себе большую часть негативных последствий во-
енных действий: не только боевые, но и небоевые 
аспекты, являющиеся отражением гибридного форма-
та современных военных действий, оказывают на них 
деструктивное влияние [Ксенофонтов: 47; Кудорс: 3; 
Журавлева и соавт.: 21].

Социальная значимость изучения тематики по-
следствий военных действий для детей и подрост-
ков не вызывает сомнений. Существуют программы 
работы психологов, направленные на преодоление 
последствий стресса войны [El-Khodary, Samara, 
Askew: 6; El-Khodary, Samara: 4; Veronese, Bdier, 
Obaid, Mahamid, Crugnola, Cavazzoni: 7; Pfefferbaum, 
Nitiema, Newman: 12], однако в настоящее время от-
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мечается дефицитарность диагностического инстру-
ментария, позволяющего выявить специфику разви-
тия ребенка в ситуации социальной нестабильности 
и угроз. Это обусловливает необходимость созда-
ния инструмента, который оперативно диагностирует 
трудности социализации, а также позволяет опреде-
лить способы поддержки психологического благопо-
лучия подрастающего поколения.

Теоретический обзор. Для детей, переживших 
военные действия, в большинстве случаев характер-
ны разного рода сложности. В литературе условно 
выделяют три их вида:

– сложности психологического характера (пост-
травматическое стрессовое расстройство и связан-
ные с ним раздражительность, агрессивность, асте-
нические состояния);

– сложности социального характера (статус си-
роты, трудности во взаимодействии с педагогами 
и сверстниками в новых условиях);

– сложности педагогического характера (пробле-
мы в освоении образовательной программы) [Спири-
донова, Карпушова, Шубина: 82].

Верификация и валидизация методик изучения трудностей социализации...
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У детей, переживших военные действия, отмеча-
ются большое количество негативных эмоциональ-
ных и поведенческих проявлений:

– раздражительность, вспышки гнева, агрессив-
ность [Еремина: 68; Ахмедова: 199; Овдун, Пали-
хов: 73];

– растерянность, настороженность [Захарова, Ми-
лехина: 231];

– страх разлуки с родителями, страх перед незна-
комыми людьми [Еремина: 68], страх нарушить ре-
лигиозные заповеди и наказы родителей [Захарова, 
Милехина: 231];

– регрессивное поведение (энурез, утрата имею-
щихся навыков) [Еремина: 68; Портнова: 272; Ахме-
дова: 199; Овдун, Палихов: 73];

– выраженная задержка как психического, так 
и физического развития у детей до 6 лет и педагоги-
ческая запущенность у детей старше 6 лет [Захаро-
ва, Милехина: 231];

– расстройства депрессивного круга, проявления 
психологического дистресса, гипербдительности, не-
способность испытывать положительные эмоции, 
сверхсерьезность, состояния оцепенения, тики, ги-
перактивность) [Ахмедова: 199; Овдун, Палихов: 73];

– проблемы в учебе и общении, поведенческие на-
рушения [Еремина: 65; Портнова: 251].

При анализе психического состояния детей с пси-
хологической травмой, полученной в результате ката-
строфы или несчастного случая, У. Юлой и Р.М. Уиль-
ямсом были выделены такие симптомы: сложность 
сепарации, нарушения сна, нарушение коммуника-
ции с родителями и сверстниками, снижение уровня 
когнитивных процессов, появление навязчивых мыс-
лей, настороженности и подозрительности, появление 
страхов, повышение уровня тревожности, возможно 
возникновение паники, появление чувства вины [Зве-
рев, Селянин: 38; Колмаков, Галеева: 26].

Вместе с тем диагностика описанных в науке труд-
ностей и переживаний ребенка в ситуации социаль-
ной неопределенности и военных угроз в основном 
происходит с помощью наблюдения и качественных 
методов исследования (описание индивидуальных 
случаев, интервью, анализ нарративов), что весьма 
трудоемко и требует много времени. В рамках на-
шего исследования была поставлена цель создания 
комплекса авторских методик диагностики особен-
ностей и трудностей социализации, уровня психоло-
гического благополучия подростка, а также их эмпи-
рическая верификация.

Результаты исследования. Для реализации 
цели исследования был создан авторский опросник 
«Трудности социализации» (прил. 1), психометри-
ческая проверка которого показала его валидность 
и надежность. Опросник позволяет выявлять труд-
ности, возникающие на разных уровнях социализа-

ции: ценностно-мотивационном уровне (внутренние 
побуждения, ценности и мотивы, которые направля-
ют поведение человека: усвоение социальных норм, 
ценностей и убеждений; развитие самооценки, само-
идентичности и чувства собственного достоинства; 
формирование мотивации к достижению социальных 
целей); когнитивном уровне (знания и представления 
человека о социальном мире: понимание социальных 
ролей, статусов и ожиданий; эмпатия, формирование 
когнитивных схем и моделей, которые помогают ин-
терпретировать социальные ситуации) и деятель
ностном уровне (поведение человека в социальных 
ситуациях: соблюдение социальных норм и правил, 
выполнение социальных ролей и обязанностей, уча-
стие в социальных группах и организациях, демон-
страция социальных навыков и компетенций).

В процессе создания авторского опросника прово-
дился тщательный анализ содержания процесса со-
циализации, ее сложностей в контексте затруднен-
ных условий жизни. Авторами проведена подборка 
достаточного количества пунктов опросника и оценка 
простоты его грамматических конструкций. С целью 
оценки понимания респондентами пунктов опрос-
ника авторским коллективом было проведено пило
тажное исследование, участниками которого стали 
30 детей (возраст от 10 до 16 лет). Также была прове-
дена экспертная оценка адекватности используемых 
грамматических конструкций изучаемому феноме-
ну. Экспертами выступили преподаватели вуза: пси-
хологи (n = 3), лингвисты (n = 3), социологи (n = 2), 
педагоги (n = 2). На основании данных, полученных 
в результате пилотажного исследования, проведено 
сокращение длины опросных конструкций, исклю-
чены сложные для понимания детьми аналогии, ме-
тафоры.

Для определения психометрических характери
стик опросника «Трудности социализации» был осу-
ществлен сбор данных на основной выборке, включа-
ющей 120 человек в возрасте от 12 до 17 лет (М = 14,3). 
В выборке 60 лиц женского пола и 60 – мужского.

Представленный опросник является инструмен-
том комплексного анализа трудностей, возникаю-
щих в процессе социализации и их субъективной 
оценки с точки зрения ценностей, когниций и по-
ведения. Опросник состоит из 15 пунктов, предпо-
лагающих оценку респондентом степени согласия 
или несогласия с ними. Тест предваряет следующая 
инструкция: «Оцени, пожалуйста, насколько следу-
ющие высказывания относятся к тебе и твоей жизни. 
Для этого мы предлагаем тебе выбрать ответ, кото-
рый лучше всего подходит к каждому утверждению. 
Помни, что правильных или неправильных ответов 
не существует. Пожалуйста, постарайся дать ответ 
на каждое утверждение». Предложенные варианты 
ответов во время обработки переводятся в 4-балль-
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ную шкалу Лайкерта («никогда» – 0 баллов; «редко» – 
1 балл; «иногда» – 2 балла; «часто» – 3 балла; «очень 
часто» – 4 балла. Процедура обработки предполага-
ет фиксацию баллов по степени выраженности каж-
дого из компонентов социализации, а также подсчет 
общего балла по трем шкалам (по шкалам подсчет 
производится простым суммированием пунктов, вхо-
дящих в ту или иную шкалу). Возможный максималь-
ный балл по каждой шкале – 20 баллов.

Данные по 15 пунктам опросника были подвер-
гнуты психометрической проверке на надежность 
с помощью вычисления альфа Кронбаха. Оценка на-
дежности методики показала хорошее значение: α = 
0,85, стандартизованная α = 0,92, средняя межпо-
зиционная корреляция 0,77. Анализ межпунктовых 
корреляций показал удовлетворительные результа-
ты: от 0,59 до 0,87.

Далее мы проанализировали надежность методи-
ки отдельно по каждой из шкал.

Анализ данных, представленных в таблице 1, по-
зволяет сделать вывод о наличии хороших психоме-
трических характеристик, свидетельствующих о на-
дежности методики.

Далее мы высчитали значения субшкал, оценили 
меры центральной тенденции и изменчивости: цен-
ностно-мотивационный компонент (5), когнитивный 
компонент (5), поведенческий (деятельностный) ком-
понент (5) (табл. 2).

Проверка предположения о соответствии по-
лученных данных нормальному распределению 
при помощи одновыборочного критерия Колмого-
рова – Смирнова показала удовлетворительные ре-
зультаты – распределение является нормальным.

Важным психометрическим показателем 
для проверки психодиагностического инструмента 
является валидность, которую мы оценивали путем 
интеркорреляций между измерениями субшкал ме-
тодики (табл. 3).

Таблица 1
Психометрические характеристики надежности субшкал опросника «Трудности социализации»

Название шкалы
(количество пунктов)

Коэффициент надежности  
(α Кронбаха)

Диапазон корреляций пунктов  
с суммарным баллом (r)

Ценностно-мотивационный компонент (5) 0,82 0,16 < |r| < 0,64

Когнитивный компонент (5) 0,79 0,55 < |r| <0,68

Поведенческий (деятельностный) компонент (5) 0,81 0,42 < |r| <0,58

Таблица 2
Дескриптивная статистика субшкал опросника «Трудности социализации»

Компоненты ПБ Среднее (М) Минимум Максимум Стандартное  
отклонение (SD)

Общий балл 36,7 15 54 7,61

Ценностно-мотивационный компонент 12,18 5 17 2,63

Когнитивный компонент 12,43 3 20 3,38

Поведенческий (деятельностный) компонент 12,09 3 19 2,80

Таблица 3
Интеркорреляции субшкал опросника «Трудности социализации»

Общий балл Ценностно-мотиваци-
онный компонент

Когнитивный  
компонент

Поведенческий  
(деятельностный)  

компонент

Общий балл 1,000 0,854 0,871 0,861

Ценностно-мотивационный компонент 0,854 1,000 0,598 0,657

Когнитивный компонент 0,871 0,598 1,000 0,595

Поведенческий (деятельностный) ком-
понент 0,86 0,657 0,595 1,000

Таблица 4
Распределение уровней выраженности шкал методики «Трудности социализации»

Шкала методики Низкие значения Средние значения Высокие значения

Общий балл 0,00 – 28,45 28,46 – 43,68 43,69 – 60,00

Ценностно-мотивационный компонент 0,00 – 9,54 9,55 – 14,81 14,82 – 20,00

Когнитивный компонент 0,00 – 9,04 9,05 – 15,81 15,82 – 20,00

Поведенческий (деятельностный) компонент 0,00 – 9,28 9,29 – 14,89 14,90 – 20,00
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Нами обнаружены тесные прямые связи субшкал 
методики между собой.

Приведем также статистические нормы для дан-
ной методики (табл. 4).

Кроме того, проведена адаптация для подрост-
кового возраста (12–17 лет) авторской методики 
«Шкала психологического благополучия лично-
сти» (А.Г. Самохвалова, Е.В. Тихомирова, Н.С. Ши-
пова, О.Н. Вишневская, 2022) [Самохвалова и др.], 
разработанная авторским коллективом в 2022 году 
для определения интегрального показателя психо-
логического благополучия студентов и степени вы-
раженности отдельных его компонентов (аффек-
тивный, когнитивный, конативный, рефлексивный, 
ценностно-смысловой) (прил. 2).

Подросткам давалась инструкция: «Предлагаемые 
вам утверждения касаются того, как вы относитесь 
к себе и своей жизни. Мы просим вас выбрать циф-
ру, которая лучше всего отражает степень вашего со-
гласия/несогласия с каждым утверждением. Помните, 
что правильных или неправильных ответов не суще-
ствует. Просим дать ответ на каждое утверждение».

Данные по 25 пунктам опросника были подвер-
гнуты психометрической проверке на надежность 
с помощью вычисления Альфа Кронбаха. Оценка 
надежности методики показала хорошее значение: 
α = 0,83, стандартизованная α = 0,97, средняя меж-
позиционная корреляция 0,87.

Далее мы проанализировали надежность методи-
ки отдельно по пяти шкалам.

Таблица 5
Психометрические характеристики надежности субшкал методики  

«Шкала психологического благополучия» (адаптация для подросткового возраста)

Название шкалы (количество пунктов) Коэффициент надежности
(α Кронбаха)

Диапазон корреляций пунктов 
с суммарным баллом (r)

Аффективный компонент (5) 0,79 0,68 < |r| < 0,84

Когнитивный компонент (5) 0,80 0,75 < |r| <0,84

Конативный компонент (5) 0,79 0,65 < |r| <0,75

Рефлексивный компонент (5) 0,79 0,67 < |r| <0,86

Ценностно-смысловой компонент (5) 0,80 0,62 < |r| <0,86

Таблица 6
Дескриптивная статистика субшкал методики  

«Шкала психологического благополучия» (адаптация для подросткового возраста)

Компоненты ПБ Среднее (М) Минимум Максимум Стандартное  
отклонение (SD)

Аффективный компонент 19,80 8,00 30,00 5,51

Когнитивный компонент 20,11 8,00 30,00 5,38

Конативный компонент 20,52 7,00 30,00 4,92

Рефлексивный компонент 20,22 8,00 30,00 5,60

Ценностно-смысловой компонент 20,93 10,00 30,00 4,88

Интегральный уровень психологического благополучия 101,57 52,00 149,00 24,34

Таблица 7
Интеркорреляции субшкал методики  

«Шкала психологического благополучия» (адаптация для подросткового возраста)

Общий 
балл

Аффективный 
компонент

Когнитивный 
компонент

Конативный 
компонент

Рефлексивный 
компонент

Ценностно-
смысловой 
компонент

Общий балл 1,000 0,927 0,925 0,899 0,940 0,936

Аффективный  
компонент 0,927 1,000 0,813 0,749 0,869 0,848

Когнитивный  
компонент 0,925 0,813 1,000 0,830 0,832 0,800

Конативный  
компонент 0,899 0,749 0,830 1,000 0,770 0,831

Рефлексивный 
компонент 0,940 0,869 0,832 0,770 1,000 0,866

Ценностно-смыс-
ловой компонент 0,936 0,848 0,800 0,831 0,866 1,000
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Анализ данных, представленных в таблице 5, по-
зволяет сделать вывод о наличии хороших психоме-
трических характеристик, свидетельствующих о на-
дежности методики.

Далее мы высчитали значения субшкал, оценили 
меры центральной тенденции и изменчивости: аффек-
тивный компонент (5 пунктов), когнитивный компо-
нент (5 пунктов), конативный компонент (5 пунктов), 
рефлексивный компонент (5 пунктов), ценностно-
смысловой компонент (5 пунктов) (табл. 6).

Важным психометрическим показателем для  
проверки психодиагностического инструмента яв-
ляется валидность, которую мы оценивали путем 
интеркорреляций между измерениями субшкал ме-
тодики (табл. 7).

Нами обнаружены тесные прямые связи субшкал 
методики между собой, показывающих, что в своей 
совокупности субшкалы измеряют интегральный по-
казатель психологического благополучия.

Далее мы вычислили эмпирические нормы мето-
дики с учетом изменившейся выборки (табл. 8).

Вывод. Таким образом, диагностический инстру-
ментарий изучения аспектов социализации и пси-
хологического благополучия подростков расширен 
за счет создания авторской методики «Трудности 
социализации» (А.Г. Самохвалова, О.Н. Вишнев-
ская, Е.В. Тихомирова, Н.С. Шипова, 2024), а также 
адаптации методики «Шкала психологического бла-
гополучия личности» (А.Г. Самохвалова, Е.В. Ти-
хомирова, Н.С. Шипова, О.Н. Вишневская, 2022) 
для подросткового возраста, доказавших свою валид-
ность необходимыми статистическими процедурами.
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Приложение 1
Методика «Трудности социализации»

никогда редко иногда часто очень часто

1 Мне важно чувствовать себя частью коллек-
тива 

2. Мне нравится участвовать в делах класса 
и внеклассных мероприятиях

3. Я всегда понимаю, как вести себя в разных 
социальных ситуациях 

4.
Во взаимодействии со сверстниками я прояв-
ляю свою индивидуальность и не стремлюсь 
быть похожим на других

5. Я стремлюсь к саморазвитию

6. Я знаю, как себя вести в обществе других лю-
дей

7. Я умею находить баланс между индивидуаль-
ными и общественными ценностями

8. В общении со сверстниками я следую соци-
альным нормам

9. Я думаю о последствиях своих действий 

10. Мне важно, как окружающие меня оценивают

11. Я поступаю так, чтобы не навредить другим

12.
Я обладаю знаниями и пониманием стратегий 
и техник, необходимых для успешной адапта-
ции в новом коллективе

13 Мне легко общаться с людьми, у которых 
взгляды на жизнь отличаются от моих
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никогда редко иногда часто очень часто

14 Мне легко понимать намерения и эмоции дру-
гих людей.

15 Мне легко выражать свои мысли и чувства 
в процессе общения

Ключ к опроснику
Предложенные варианты ответов во время обработки переводятся в 4-балльную шкалу Лайкерта («никог-

да» – 0 баллов; «редко» – 1 балл; «иногда» – 2 балла; «часто» – 3 балла; «очень часто» – 4 балла. Процедура 
обработки предполагает фиксацию баллов по степени выраженности каждого из компонентов социализации, 
а также подсчет общего балла по 4 шкалам (по шкалам подсчет производится простым суммированием пун-
ктов, входящих в ту или иную шкалу). Возможный максимальный балл по каждой шкале – 20 баллов.

Подсчёт сырых баллов
Компоненты Номера утверждений

Ценностно-мотивационный 1, 5, 7, 10, 13

Когнитивный 3, 6, 9, 14, 12

Поведенческий (деятельностный) компонент 2, 4, 8, 11, 15

Приложение 2
Методика «Шкала психологического благополучия личности»

Полностью 
не согласен

1

Скорее не
согласен

2

Кое в чём 
не согласен

3

Кое в чём 
согласен

4

Скорее со-
гласен

5

Полностью
согласен

6

1. Каждый новый день приносит мне ра-
дость

2. Я понимаю, что именно мне может по-
мочь в решении трудной жизненной ситу-
ации 

3. В любых ситуациях я управляю собой

4. Я чувствую и осознаю себя свободным 
человеком

5. Моя жизнь наполнена смыслом

6. Я доволен своей жизнью

7. Я знаю свои возможности

8. Я правильно реагирую на разные жиз-
ненные события и обстоятельства

9. Я чувствую и осознаю себя важным че-
ловеком

10. У меня есть собственная система цен-
ностей

11. Я с оптимизмом смотрю на свое буду-
щее 

12. Я знаю, чего я хочу добиться в жизни

13. В различных жизненных обстоятель-
ствах я проявляю свою индивидуальность

14. Я знаю, понимаю и принимаю себя

15. Я живу в гармонии с окружающим ми-
ром 

16. Я верю в себя и свои силы

17. Я знаю, как сделать себя и свою жизнь 
лучше

18. Если считаю нужным, я могу высказать 
собственное мнение

19. Я считаю себя компетентным человеком

20. Мне важно получать удовольствие 
от жизни
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Полностью 
не согласен

1

Скорее не
согласен

2

Кое в чём 
не согласен

3

Кое в чём 
согласен

4

Скорее со-
гласен

5

Полностью
согласен

6

21. Я нравлюсь себе

22. Я знаю, как контролировать себя в раз-
ных жизненных обстоятельствах

23. Я прилагаю усилия для саморазвития

24. Я счастливый человек

25. Я стремлюсь к саморазвитию

Предложенные варианты ответов во время обработки переводятся в 6-балльную шкалу Лайкерта («полно-
стью не согласен» – 1 балл; «скорее не согласен» – 2 балла; «кое в чем не согласен» – 3 балла; «кое в чем со-
гласен» – 4 балла; «скорее согласен» – 5 баллов; «полностью согласен» – 6 баллов. Утверждениям приписы-
вается значение в баллах, равное числовому значению ответа в бланке ответов. Возможный максимальный 
балл по каждой шкале – 30 баллов.

Подсчёт сырых баллов
Компоненты психологического благополучия Номера утверждений

Аффективный компонент 1, 6, 11, 16, 21

Когнитивный компонент 2, 7, 12 ,17, 22

Конативный компонент 3, 8, 13, 18, 23

Рефлексивный компонент 4, 9, 14, 19, 24

Ценностно-смысловой компонент 5, 10, 15, 20, 25
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