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у комунікативний процес лише тоді, коли його зацікавлює конкрет-
на проблема і коли бачить цікаві шляхи їх вирішення [3].

Визначені показники рівнів дозволяють спеціалістові проаналі-
зувати власні уміння, виявити “білі плями” у власному мовленні, а 
керівникам відповідних соціально-виховних інститутів об’єктивно і 
критично оцінити одну із професійних якостей соціального педаго-
га і визначити або окреслити його функції в певній організаційній 
структурі.  

Професійна компетентність характеризується наявністю у со-
ціальних педагогів комплексу знань, умінь, навичок, психологічних 
якостей, професійних позицій та акмеологічних варіантів. А знання, 
уміння і навички виступають як рольові характеристики професій-
ної компетентності. 

Окрім того, професійна компетентність соціального педагога 
повинна включати також і особисті якості, а також сукупність умінь 
і навичок, що забезпечують функціонування процесу спілкування з 
клієнтами і колегами.

Всі основні види роботи педагогів здійснюються через органі-
зацію спілкування з учнями та іншими учасниками педагогічного 
процесу. Тому ми виявили шляхи підвищення ефективності оволо-

дінням комунікативною компетентністю, що включає наступні ком-
поненти:

► вдосконалення комунікативних умінь та навичок соціаль-
них педагогів;

► підвищення рівня педагогічного спілкування, що включає
володіння педагога високим рівнем загальної культури, культури 
педагогічного впливу, підтримки спілкування тощо;

► фахове самовиховання і навчання у сфері комунікації;
► володіння педагогічною майстерністю та досконалою тех-

нікою спілкування та ін..
Таким чином, соціальний педагог зобов'язаний бути не тільки 

компетентним фахівцем з високою науковою і діловою кваліфіка-
цією, виконавською дисципліною; не лише духовно багатою осо-
бистістю, що несе моральну відповідальність за свою навчальну 
і виховну діяльність у школі; педагог має бути водночас комуніка-
бельною особистістю з високою культурою спілкування, вмінням 
вести діалог, дискутувати, створювати позитивний моральний та 
емоційний настрій у педагогічній взаємодії, що забезпечує високий 
рівень стійкості до стресів, вміння контролювати власними емоцій-
ними станами.
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Введение. Проблема индивидуального развития самосозна-
ния виктимной личности в подростковом возрасте является одной 

из актуальных в психологической науке и практике. 
Достаточно часто развитие в подростковом возрасте связыва-
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ют с проблемой социализации личности в целом, видимо, поэтому 
отмечается значимость анализа тех факторов социального окру-
жения, которые особым образом влияют на отношения подростков 
к другим, к себе, к своему телу. 

Еще Л.С. Выготским было отмечено, что «нужна не физио-
логическая психология, а психологическая физиология. Главное: 
возможность, вносимая сознанием, нового движения, нового из-
менения психофизиологических процессов, новых связей, нового 
типа развития функций ‒ в частности, исторического с изменением 
межфункциональных связей ‒ случай невозможный в плане орга-
нического развития психологической системы. Возможность соци-
ального сознательного опыта, а отсюда и первичность сознатель-
ных структур, строящихся извне, через общение, что невозможно 
для одного, возможно для двух... идея психологической физиоло-
гии» [Цит. по: 5, с. 89-95, с. 66].

В тоже время современными исследователями отмечается, что 
гендерные характеристики, определяющие половые особенности 
человека, являются одними из ключевых в самосознании подавля-
ющего большинства людей (как, впрочем, и всего животного мира). 
Именно они обеспечивают правильную половую идентификацию, 
способствующую адекватной самореализации и продолжению 
рода. Не вызывает сомнения влияние на половое самоопределе-
ние подростков своих сверстников, особенно на психосексуальное 
развитие. По результатам исследования В.Л. Ситникова, сверстни-
ки своего и противоположного пола играют серьезную роль в фор-
мировании у детей представлений о себе и окружающих людях. 
Более того, особенности представлений детей о своих сверстни-
ках не являются достаточно исследованными. Это при том, что в 
подростковом возрасте формируется сексуальная сфера, которая 
включается в гендерные характеристики, но не отождествляется 
с ними [11]. Вместе с тем, весьма известно, что телесный образ 
сильно связан с полом и сексом.

По нашему мнению, особенно остро проблема полового са-
мосознания определяется у подростков, которые стали жертвами 
сексуального насилия. 

Новизна исследования. В проведенной нами работе впер-
вые была выявлена специфика субъективного отражения «Я-, 
Ты-образов» подростков, которые подверглись «вторжению» в их 
личное пространство, в их телесность.Вместе с тем также была 
определена гендерная специфика социально-перцептивных обра-
зов виктимных подростков, где выраженным структурным компо-
нентом в их «Я-образах» стала телесная характеристика. 

Анализ источников и анализ литературы. Можно отметить, 
что в отечественной науке проблема телесности изучается отно-
сительно недавно, хотя в области гуманитарного знания исследо-
вались самые разнообразные ее аспекты. Так, были рассмотрены 
социокультурные и философские аспекты человеческой теле-
сности (И.М. Быховская, Н.Н. Визитей,Л.В. Жаров, Р.В. Маслов). 
Были определены теоретико-методологические основания для 
создания особой из областей психологического знания – психо-
логии телесности (Г.А. Арина, Д.А. Бескова, И.В. Журавлев, Т.С. 
Леви, В.В. Николаева, П.Д. Тищенко, А.Ш. Тхостов). Была пред-
принята попытка психологического анализа телесности как де-
терминанты жизненного самоопределения личности, имеющей 
внутреннюю психологическую структуру и содержание, представ-
ленной как результат социокультурного значения и опосредования 
смыслом (А.Ю. Рождественский, Д.А. Бескова, Г.Е. Рупчев, И.В. 
Журавлев,А.Ш. Тхостов,Н.Д. Гордеева,В.П. Зинченко и др.). 

В области психологического знания имеющиеся исследования 

посвященыизучениюобраза тела (А.Н. Дорожевец, О.Г. Мотови-
лин, Е.Т. Соколова), границам тела (Д.А. Бескова). Вместе с тем 
рассматривался и аспект психологической работы с телесностью 
человека (В.Ю. Баскаков,В.Б. Березкина-Орлова, В.Н. Никитин и 
др.). В целом, в современной психологии, телесность – это есть 
феноменологическая реальность, представляющая собой сочета-
ние биологических, психологических и социальных аспектов теле-
сного бытия субъекта в физическом мире. Телесность является 
феноменом не только восприятия, но и самосознания, формиру-
ющимся в совместной деятельности и общении с другими людьми 
[1; 6; 7, с. 9-17; 18].

Безусловно, внешность человека, внешний облик – предмет 
исследования, предмет заботы, подражания и поиска своей инди-
видуальности.

Оформляющаяся индивидуальность в подростковом возрас-
те приобретает новый смысл и значение для самого подростка. 
В этом периодевосприятию собственного тела придается множе-
ство смыслов. В восприятии подростка «быть красивым» означает 
иметь успешные личные отношения. Так тело становится не цен-
ностью, а средством в достижении своих потребностей. Половое 
созревание только повышает внутреннеенапряжение.Тело, его 
внешний вид и ощущения в теле становятся еще более важными, 
однако не сами по себе, а как возможность реализации близости с 
другим человеком [19].

Важным компонентом самосознания человека являются его 
представления о собственном теле, образе его телесного «Я». В 
подростковом возрасте с развитием чувства собственного тела на-
чинается становление всего самосознания [9]. 

Преобразование собственного внешнего облика, выполняя 
различные социально-психологические функции, позволяет под-
ростку адаптироваться к жизни в обществе. Оно играет роль адап-
тационно-компенсаторного механизма, позволяющего осущест-
влять регуляцию взаимоотношений личности и социума [20; 21].

Подростку в сфере развития его самосознания предстоит 
приспособиться к своему телесному, физическому облику. От от-
рицания себя телесного через кризисные переживания и подвиги 
физического самосовершенствования он должен прийти к при-
нятию уникальности своей телесной оболочки и принять ее как 
единственно возможное условие своего материального бытия.
Такойпуть подросток проходит самостоятельно, уже без участия и 
помощи взролых [9].

В разных культурах подростки испытывают разные по содер-
жанию проблемы, связанные с телесным развитием. Идентифика-
ция с телом проходит в соответствии с традиционным отношением 
к нему в культуре, к которой принадлежит подросток. Части тела 
могут быть приняты как «хорошие» в той мере, в какой это дозво-
ляется культурой. Телесное сознание отражает конфликт истори-
ческого, культурного отношения к телу. В сознании подростка могут 
быть «беспокоящие области», заставляющие его испытывать сму-
щение одновременно с затаенным интересом к ним. На это указы-
вал Э. Эриксон: «Несомненно, что этот подросток в своих самых 
интимных чувствах отделен от его половых органов, их все время 
называли «private», потому что даже для него они были слишком 
секретны, чтобы их касаться» [Цит. по: 9, с. 406-407]. 

Ощущения развития своего телесного образа фиксирует вни-
мание подростка на теле и занимает сферу его мыслей и чувств. 
Физические ощущения, соединяясь с социальными ожиданиями, 
формируют сложную гамму переживаний.

По мнению В.С. Мухиной, подросток начинает ощущать напол-
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ненность своего тела энергией, придающей ему особое чувство, 
– ощущение того, что он обладает жизненной силой, что он живое
существо. В этот период жизни возникает предощущение того, что 
что-то должно случиться [9, с. 407]. 

Как отмечает Х. Ремшмитд, в подростковом возрасте форми-
руется новый образ телесного «Я». Из-за его гипертрофированной 
значимости ребенком остро переживаются все изъяны внешности. 
Непропорциональность частей тела, неловкость движений, непра-
вильность черт лица, кожа, теряющая детскую чистоту, излишний 
вес или худоба – все расстраивает, а иногда приводит к чувству 
неполноценности и даже к неврозу [10, с. 282-283]. 

Известно, что на телесный образ и самосознание в целом ока-
зывает влияние темп полового созревания. Дети с поздним созре-
ванием оказываются в менее выгодном положении по сравнению с 
теми, у кого отмечается акселерация, создающая более благопри-
ятные возможности для личностного развития.

Образ телесного «Я» – гораздо более важный компонент 
подросткового возраста, чем это обычно считают взрослые. Под-
ростковому возрасту свойственно болезненное внимание к пред-
ставлениям о норме в отношении роста тела, его размера, веса, 
пропорции и т.п. В данном возрасте уже присутствует наличие 
устойчивых особенностей, ценностей, мировоззрения и т.п., но 
процесс формирования самоотношения еще находится под влия-
нием социального окружения (эталонов и стереотипов) [8].

По мнению ряда отечественных ученых, изменения во внеш-
нем облике потенциально являются для девочек более болезнен-
ными, чем для мальчиков, так как внешность является для них 
более значимой. Поэтому у девочек «Я-концепция» сильнее кор-
релирует с оценкой привлекательности своего тела, чем с оценкой 
эффективности. Уверенность в собственной физической привлека-
тельности также взаимосвязана с успешностью в межличностном 
общении и проявляется в самопрезентации внешности. Правильно 
сформированное представление о себе, соответствие физическо-
го развития стандартам, принятым в группе сверстников и друзей, 
эмоционально переживается девочками сильнее и чаще влияет 
на обобщенное самоотношение, а также является определяющим 
фактором в социальном признании и положении в группе, успеш-
ной половой идентификации [4; 12; 13; 21].

Исследования Д.А.Бесковой, А.Ш. Тхостова показывают важ-
ность исследования образа тела, образа «Я», границы образа 
тела не как плоскостных структур, линии, разделяющей объект 
и субъект, а с позиций выделения внешней и внутренней границ 
тела. Данные исследования позволяют говорить о возможности из-
учения внутренней и внешней границы образа тела, образа «Я» 
подростков. Где внешняя граница – поверхность тела, внутренняя 
граница – субъективное ощущение человеком того, «где он закан-
чивается», субъективные переживания подростка относительно 
того, как он выглядит [3; 18].

Таким образом, формирование нового телесного образа «Я» 
в подростковом возрасте обусловлен как физиологическими, со-
циальными, так и психологическими детерминантами. Восприятие 
и принятие своего собственного тела, а также удовлетворенность 
(неудовлетворенность) своей внешностью влияет не только на по-
ведение, самооценку и самоотношение подростка, но также и на 
его «Я-концепцию». 

Изучение содержания телесности, по мнению отечественных 
ученых, представляется значимым и необходимым в связи с вли-
янием, которое оказывает культура и традиции социума, семьи, 
референтной группы на Я-концепцию развивающегося подростка 

и его самосознание. 
По мнению Е.Т. Соколовой осознание человеком своей теле-

сной сущности (что обычно включает осознание схемы тела, внеш-
ности и половой принадлежности) представляет собой такой же 
познавательный процесс, что и познание (отражение) объектов 
внешнего мира и других людей. Этот процесс всегда опосредован 
потребностями, отношениями субъекта как личности, в силу чего 
самосознание является сложным динамическим единством знания 
и отношения, интеллектуального и аффективного. Ссылаясь на 
свои ранние исследования, Е.Т. Соколова отмечает, что потребно-
сти, аффективные состояния могут прямо проецироваться в про-
цессе восприятия, что обычно происходит в условиях грубого нару-
шения самоконтроля и саморегуляции, а также при определенной 
(умеренной) интенсивности самого потребностно-аффективного 
состояния [14; 15].

В работах Е.Т. Соколовой была обнаружена тесная связь 
между переменными «Я-концепции» и формами телесного опыта. 
Так, ссылаясь на исследования зарубежных ученых Е.Т. Соколова 
придерживается мнения о том, что возникновение чувства целост-
ности собственного тела, четкости и определенности его границ 
тесно связано с периодически возникающими циклами сомато-
сенсорной стимуляции, идущей от матери на ранних этапах сим-
биоза с младенцем. Неспособность к интеграции этой стимуляции 
приводит к недоразвитию чувства целостности и ограниченности 
собственного тела, а также к появлению различных перцептивных 
и когнитивных нарушений. В дальнейшем такого рода нарушения 
оказывают сильное воздействие на все последующее развитие 
«Я», в том числе и на половое самосознание [14].

Цель и методы исследования. Целью нашего исследования 
стало определение особенностей структурных компонентов соци-
ально-перцептивных образов подростков, имеющих опыт сексу-
ального насилия.

В исследовании применялись различные группы методов. Во-
первых, это методы теоретического исследования: анализ моногра-
фий, статей и других научных публикаций, отражающих состояние 
проблемы изучения социально-перцептивных образов подростков, 
переживших вторжение в свою телесность. Во-вторых, это методы 
эмпирического исследования, где за основу была взята методика, 
нацеленная на изучение образа человека ‒ «СОЧ(И)» – структура 
образа человека (иерархическая)» (В.Л. Ситников). В третьих, это 
статистические методы обработки полученных данных. 

Постановка проблемы. Несмотря на то, что основным пред-
метом изучения стали отдельные аспекты развития образа физиче-
ского «Я» (телесного образа) у подростков в рамках исследования 
формирования половой идентичности, анализа патологических 
вариантов прохождения кризиса подросткового возраста, следует 
признать, что социально-психологический аспект динамики разви-
тия телесности виктимной личности в период подросткового воз-
раста в настоящее время исследован недостаточно. 

Изучение содержания телесности, по мнению отечествен-
ных ученых, представляется значимым и необходимым в связи с 
влиянием, которое оказывает культура и традиции социума, се-
мьи, референтной группы на «Я-концепцию» развивающегося 
подростка,на его самосознание. 

В силу сложившейся неадекватной социальной ситуации раз-
вития, у жертв сексуального насилия, возможны нарушения таких 
механизмов самосознания, как феномен субъективного уподобле-
ния и дифференциации. Предположительно, выявленные особен-
ности в области социально-перцептивного отражения могут в кри-
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тической ситуации (например, в ситуациисексуального насилия) 
осложнить осознание жертвой значения совершаемых с нею дей-
ствий.

Обнаруженная особенность жертв в ходе развития их самосо-
знания, по нашему мнению, является не только следствием ситу-
ации насилия, но и может стать существенной причиной в фор-
мировании их виктимности, нарушая межличностное восприятие, 
понимание, установление и сохранение коммуникаций на после-
дующих этапах индивидуального развития. 

Результаты. Впроведенном исследовании при помощи мето-
дики «СОЧ(И)» обнаружено, чтонесмотря на различие корреля-
ционных связей в «Я-образах» мальчиков и девочек, переживших 
сексуальное насилие, в «Ты-образах» друга, как у мальчиков, так 
и у девочек определяется положительная корреляционная связь 
между телесными компонентами образов. Причем у мальчиков 
данный факт выявлен на 99% уровне различий, а у девочек на 
95% уровне. Также следует отметить и то, что «Я-образ» девочек, 
переживших сексуальное насилие, тесно связан как с образом 
друга, так и с образом недруга. У мальчиков же в большей степени 
«Я-образ» согласуется с образом друга, чем с образом недруга. 
Вместе с тем, в «Я-образах» мальчиков, по сравнению с девочка-
ми, нами были выявлены характеристики интеллектуально-твор-
ческого плана, а в «Я-образах» девочек, переживших сексуальное 
насилие, преобладающим стало наличие значимо больше теле-
сных характеристик [16; 17]. 

Мы предполагаем, что в отмеченных различиях у мальчиков 
‒ жертв насилия проявляется компенсаторный механизм лич-
ностной защиты: переживания некоторой телесной ущербности 
компенсируются акцентированностью интеллектуальных качеств, 
или, наоборот, при недостатке интеллекта, предпочтение отдается 
телесным характеристикам. Но в аналогичном соотношении отра-
жения интеллектуальных и телесных компонентов может прояв-
ляться и обратная модальность характеристик, т.е. при отсутствии 
переживания каких-либо проблем со своей внешностью, ребенка 
могут беспокоить плохая успеваемость, невнимательность и др. 
особенности когнитивной сферы. Эти особенности имплицитной 
концепции личности нашли отражение и в житейской психологии, 
отраженной в фольклоре: «красив куст, да пуст», «красота без раз-
ума пуста» и др.

По мнению И.С. Кона, А.А. Реана и др., именно в возрастной 
период, когда происходят важнейшие преобразования в организ-
ме, когда внешний облик и физические данные начинают сильно 
волновать подростка, соответствие физического развития ребенка 
стандартам, принятым в группе его сверстников, становится опре-
деляющим фактором в его социальном признании, положении в 
группе. Так для девочек особо важную роль играют телесные ха-
рактеристики. В рамках половых различий «Я-концепция» девушек 
сильнее коррелирует с оценкой привлекательности своего тела, 
чем с оценкой его эффективности. У юношей, наоборот, ведущим 
критерием самооценки является эффективность тела. И эта зави-
симость во многом объясняется социально-ролевыми функциями 
мужчин и женщин.

Однако направленность на свой физический облик у девушек 
может быть связана не только с возрастными особенностями, но 
и с ситуативными, в частности с самой ситуацией насилия. После 
его воздействия девушки могут осознавать, что собственное тело 
становится не только их достоянием, но и достоянием других. Поэ-
тому могут возникать ощущения отделения своего тела от мыслей, 
такое состояние называется диссоциацией. Суть его заключается 

в выключенности (безразличии ко всему), как правило, кратковре-
менной. Но если, по утверждению Н.Д. Ярославцевой, подросток 
не сможет найти более конструктивных способов адаптации и не 
выработает другой защитный механизм, это может повлечь к боль-
шим проблемам личностной сферы. Более того, тело может стать 
«орудием» в сексуальных контактах для удовлетворения некото-
рых потребностей самой девушки, например физиологических: в 
пище, в удовлетворении половой страсти; социальных: потреб-
ность быть значимой в группе сверстников, не быть «белой воро-
ной» и т.д. [22, с.71-80].

Неожиданным и интересным для нас в исследовании стало 
выявление у всех респондентов жертв сексуального насилия, фак-
та того, что телесная характеристика их «Я-образа» положитель-
но коррелирует с телесной характеристикой «Ты-образа» друга. 
Скорее всего полученные данные служат подтверждением, что 
«Я-образ» жертв насилия тесным образом связан с «Ты-образом» 
друга, и эта выявленная особенность их личности будет осложнять 
формирование дифференцированного «Я-образа», который вклю-
чает в себя ощущение своей собственной уникальности и способ-
ствует обеспечению потребности в самоопределении и самореа-
лизации их личности [17].

Выводы. Во-первых, были выявлены однотипные связи меж-
ду отдельными компонентами структур «Я-, Ты-образов» подрост-
ков и взрослых, перенесших сексуальное насилие. В частности, 
обнаружены положительные корреляционные связи «Я-образов» 
с образами друга по телесному компоненту как у подростков, так и 
у взрослых, переживших сексуальное насилие. Во-вторых, в ходе 
анализа по социально-перцептивной  сфере подростков и взрос-
лых, переживших сексуальное насилие, была обнаружена поло-
жительная корреляционная связь «Я-образов» с образами друга 
по телесному компоненту и у подростков и взрослых, перенесших 
сексуальное насилие.  В третьих, в ходе исследования выявлена 
существенная гендерная специфика функционирования «Я-, Ты-
образов». Сущность ее сводится к тому, что в процессе формиро-
вания «Я-образов» девочки и мальчики практически не соотносят 
свой образ с тем, что отмечают в самих себе сверстники. Однако 
у девочек в ходе формирования «Ты-образов» друга и недруга 
срабатывает один и тот же механизм ориентации на мнение свер-
стников и сверстниц. В то время как мальчики ориентируются на 
мнение сверстников лишь при отражении друзей, а при отражении 
недругов ориентируются только на самих себя.  

Фактически, полученные результаты поднимают вопрос о 
феномене нарушения физических и эмоциональных границ у 
подростков-жертв сексуального насилия, в результате которо-
го травматический опыт становится хроническим. «Вторжение» 
влечет за собой нарушение отношений с собственным телом, что 
включает не только изменение позитивного отношения к нему, но 
и искажение телесной экспрессии. Образ телесного «Я» с трав-
матическим опытом насилия характеризуется значительной про-
ницаемостью личностных границ, которые могут восприниматься 
как хрупкие, неустойчивые и уязвимые в отношении любого втор-
жения извне. Главным же следствием всего вышесказанного явля-
ется утрата доверия к другим и миру.   

Как справедливо отмечают А.В. Андрющенко и Д.А. Бескова 
возможность познания мира средствами человеческой телесности 
напрямую соотносится со специфическими особенностями функ-
ционирования организма в едином жизненном пространстве «здо-
ровье–болезнь». Ведь подобно тому, как процесс приспособления 
имеет непрерывный характер, никогда не прекращаясь, но лишь 
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видоизменяясь в зависимости от обстоятельств и условий, точно 
так же и различные динамики естественного функционирования 
организма никогда не замирают, реализуясь в постоянных сдвигах 
в рамках большего или меньшего телесного благополучия, более 
или менее совершенной адаптации к имеющемуся, большей или 
меньшей проявленности нарушений и отклонений. Именно поэто-
му важно знать и понимать, кáк меняется поведение человека, его 
самоощущение, понимание им самого себя в зависимости от того, 
какие видоизменения происходят с границами его телесности. От 
этого в значительной степени зависит то, как человек будет вос-

принимать и постигать мир, каким он увидит и воспримет себя и 
другого, как он будет осознавать свое место в мире [1, с. 197-198].

Соответственно, полученные результаты расширяю сферу для 
проведения дальнейших исследований по изучению полового са-
мосознания  подростков, а также для более тщательного иссле-
дования телесного образа виктимных подростков. Полученные 
результаты, по нашему мнению, могут задавать траекторию и для 
практической работыпсихологов, социальных работников, в рам-
ках оказания психологической помощи и поддержки подросткам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
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