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ГОТОВНОСТЬ БЫТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОЕКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПОДРОСТКОВ И ЮНОШЕСТВА ГРУППЫ НОРМЫ  

И ГРУППЫ С ХИМИЧЕСКИМИ АДДИКЦИЯМИ

В публикации представлены эмпирические данные, характеризующие готовность к проект-
ному взаимодействию подростков и юношества группы нормы, а также подростков и юношей  
с аддикциями, находящимися в стационаре реабилитационного центра в связи с преодолением 
наркозависимости. Представлено сопоставление эмпирических показателей с данными в анало-
гичных группах взрослых. Готовность к проектному взаимодействию рассматривается как 
сложное новообразование с учетом трех ее компонентов: когнитивного, эмоционального и пове-
денческого. Сделан акцент на необходимости разработки специализированных программ сопро-
вождения коммуникативной компетентности, обслуживающей возможность участия в просо-
циальных проектных взаимодействиях лиц, преодолевающих химическую зависимость при про-
хождении программы реабилитации.
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ADOLESCENTS’ WILLINGNESS TO TAKE PART IN PROJECT-BASED 
INTERACTION: A COMPARATIVE STUDY OF THE NORMAL GROUP  

AND THE DRUG ADDICTION GROUP 

The paper presents empirical data characterising the willingness (readiness) to participate in pro-
ject-based activities among adolescents in the normal group and the drug addiction group. The drug 
addiction group includes adolescents undergoing in-patient treatment in a rehabilitation centre.  
The paper also provides a comparison between the identified empirical indicators and the data which is 
available about similar groups of adults. The willingness to take part in project-based interaction is 
considered as a complex phenomenon having three components: cognitive, emotional and behavioural. 
The emphasis is made on the need to develop specialised programmes to support the communicative 
competence which underpins the ability to participate in pro-social project-based interactions for those 
who undergo drug rehabilitation.
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Актуальность проблемы исследования 
предопределяется тем, что готовность быть 
участником продуктивных взаимодействий 
выступает как одна из важнейших компе-
тентностей человека (гибкие навыки, столь 
высоко оцениваемые во всех сферах соци-
альной и профессиональной активности со-
временного человека). В современной ситу-
ации развития подростков, юношества 

актуальным является поиск направлений, 
позволяющих сопровождать становление 
важнейших возрастных новообразований,  
в том числе таких из них, которые предопре-
деляют готовность к продуктивной коопера-
ции на всех длительных этапах реализации 
масштабной групповой деятельности по до-
стижению культурно и социально значимых 
продуктов. 
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Для обоснования подхода к развитию го-
товности подростков, а затем и взрослых,  
к продуктивным взаимодействиям и дости-
жению наиболее высоких уровней сотруд-
ничества на все этапах проектной просоци-
альной деятельности актуален анализ 
затруднений в становлении готовности  
к этому у групп с отклонениями в развитии, 
в частности с химическими аддикциями (нар-
комания, алкоголизм и пр.). 

Низкая готовность к масштабным продук-
тивным видам просоциальной практики мо-
жет выступать одним из факторов, затрудня-
ющих процесс успешной социализации  
в подростковом и юношеском возрастах. 
Готовность разделять замыслы и реализовать 
продуктивную деятельность с другими людь-
ми может рассматриваться как важнейшее 
новообразование в отрочестве.

Выбранная нами группа для сравнения 
имеет большое практическое и теоретическое 
значение, так как приобщение к употребле-
нию психоактивных веществ (далее ПАВ), 
которые внесены в список запрещенных  
к употреблению на законодательном уровне, 
изменяющих состояние сознания человека 
и вызывающих психологическую, а затем  
и физиологическую зависимость от их упо-
требления, происходящее в подростковом 
возрасте, может выступать как следствие 
низкой готовности к кооперации в продук-
тивных, просоциальных видах деятельности. 
Когда подросток не находит для себя место 
в референтной группе, то одиночество  
и отчужденность он преодолевает в асоци-
альной практике, которая может не требовать 
конструктивного общения и продуктивного 
взаимодействия. Наркотизирующие группы, 
в которых подросток может реализоваться 
на основе примитивных форм общения, пра-
вомерно рассматривать и как причину, и как 
следствие деструктивных форм взаимодей-
ствий. 

Актуальной для исследования является 
проблема детализации того, что выступает 
психологическим основанием продуктивных 
взаимодействий, каковы траектории  

генезиса от простых, даже примитивных, 
форм кооперации к наиболее высоким ее 
уровням. 

Категория взаимодействия очень мно-
гозначна и рассматривается современными 
авторами в разных ракурсах. Готовность  
к взаимодействию может интерпретировать-
ся как личностная особенность человека 
(экстраверсия — интроверсия), как реализа-
ция способов самопрезентации, самораскры-
тия, как участие в продуктивной деятельно-
сти, субъектом которой является группа  
(И. А. Зимняя, Г. М. Андреева, Н. Е. Харла-
менкова, С. М. Джакупов). Ряд авторов под-
черкивают затруднения, связанные с соотне-
сением категории взаимодействия и общения 
(коммуникации). Коммуникация и деятель-
ность рассматриваются как равноправные 
категории, либо коммуникация выступает 
моментом деятельности (И. А. Зимняя [1], 
Д. А. Леонтьев [3]).

Такая форма организации взаимодействий, 
как проектная деятельность, в настоящее 
время подчеркивается как весьма значимая 
для подросткового и юношеского возрастов, 
в контексте которой происходит успешное 
овладение разнообразными предметными  
и метапредметными действиями, отвечаю-
щими учебному содержанию и содержанию 
дополнительного образования [1; 4]. Она 
выступает контекстом формирования важ-
нейших новообразований в познавательной 
и личностной сфере. Однако генезис самой 
проектной деятельности и становление че-
ловека как субъекта проектной деятельности 
в настоящее время остается мало исследо-
ванным. Будь то наука, искусство, образова-
ние, социальная практика, в области которых 
применяют метод проектов, он становится 
способом достижения определенных соци-
ально и культурно значимых продуктов  
в результате консолидации усилий общностей 
людей. Проектом может быть назван и про-
дукт совместной деятельности людей, и сама 
последовательность шагов от замысла к ре-
ализации планируемого результата, отражен-
ного в коллективном продукте.
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Коммуникация выступает средством 
оформления замысла, кооперации участников 
проектной деятельности в процессе реали-
зации этого замысла. Коммуникативная ком-
петентность находит свое выражение в кон-
тексте проектной деятельности и на этапе 
договоренностей участников группы о каче-
ствах будущего результата деятельности,  
и на этапе его реализации. Правомерно ее 
рассматривать как обслуживающую принятие 
групповых решений в малоопределенных 
дивергентных задачах. Безусловно, реализа-
ция просоциальных проектов предполагает 
и ценностно-смысловое, и мотивационно- 
целевое единение участников, владение спо-
собами самопрезентации, самовыражения 
себя в группе. Именно поэтому неправомер-
но сводить готовность к взаимодействиям 
участников проектной деятельности к опе-
рационно-технической стороне выполнения 
групповых заданий (делать нечто вместе, 
рядом друг с другом, приспосабливаясь  
к движениям и действиям партнеров). Наи-
более интересным ракурсом реализации про-
ектной деятельности в современных усло-
виях реализации проектов выступает процесс 
формирования коммуникативной компетент-
ности в таких ее функциях, которые реали-
зуются не только в непосредственном  
общении, но и в онлайн-пространстве дого-
воренностей [5]. 

Консолидация подростков для планиро-
вания и осуществления социально значимых 
продуктов совместной деятельности, будь то 
общение в реальном времени или же общение 
в пространстве цифровой среды, должно 
опираться на развитые формы коммуникации. 
Участие в проектах может иметь большой 
потенциал для развития коммуникативной 
компетентности (далее КК) как важного ос-
нования участия в коллективных, творческих 
делах, оценки своего потенциала на микро- 
и макроуровне социального взаимодействия, 
осознания своих возможностей выступать 
организатором событий, интересных для 
ровесников и взрослых.

Правомерно предположить, что вовлечение 
подростков и юношества в просоциальные 
проекты, ориентированные на социально  
и культурно значимые результаты могло бы 
оказывать влияние на изменение ценностно- 
смыслового и мотивационно-целевого ком-
понентов деятельности, а также поддержать 
перестройку с эгоцентрического уровня на 
группоцентрический с перспективой полу-
чения опыта позитивных переживаний при 
достижении результатов группы. Благодаря 
таким действиям люди сближаются, рожда-
ется переживание принятости в группу,  
переживание чувства сопричастности  
к совместным событиям. Готовность к груп-
повой проектной деятельности правомерно 
рассматривать как многоуровневое строение, 
включающее эмоциональные, поведенческие 
и когнитивные компоненты готовности. Мно-
гие западные исследователи (Э. Эриксон [10], 
Дж. Марсии [11; 12]) изучали сложности 
подростковой и юношеской идентичности 
по причине самоопределения в базовых цен-
ностях отрочества, которые коренным обра-
зом предопределяют развитие ценностных 
ориентаций продуктивного соратничества  
в альтернативу неконструктивному индиви-
дуализму. Опыт удачного и менее удачного 
участия в такой деятельности или ее полное 
отсутствие, безусловно, отражается  
в «Я-образе» человека и позволяют ему  
характеризовать себя как более или менее  
готового к продуктивной деятельности  
с участниками, разделяющими ценностно- 
смысловые ориентиры жизнедеятельности.

Объектом нашего исследования высту-
пали психологические компоненты готовно-
сти к проектному взаимодействию.

Предметом исследования являлись пока-
затели компонентов готовности к проектно-
му взаимодействию подростков и юношества 
в группах нормы и контингента, включенно-
го в реабилитационные программы по  
преодолению зависимого поведения от упо-
требления ПАВ при их сопоставлении с ана-
логичными показателями взрослых. 
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Мы ориентировались на понимание го-
товности к взаимодействию как системного 
новообразования, которое имеет три компо-
нента: когнитивный, эмоциональный и по-
веденческий. У человека могут быть в разной 
мере выражено осознание необходимости 
быть готовым к участию в социально значи-
мых групповых проектах, эмоциональное 
принятие ситуаций групповой работы и сфор-
мированность способов корректного общения 
в группе. С учетом такой модели готовности 
к взаимодействию нами и был проведен  
онлайн- и офлайн-опрос массивной выборки 
респондентов различных возрастов.

Используемые методы: так как наши 
предыдущие исследования были основаны 
на качественном анализе компонентов КК  
и поведенческих особенностей самопрезен-
тации подростков (в реальном и виртуальном 
пространстве) в разных репрезентативных 
выборках, в данной работе мы используем 
метод анкетирования на основе авторского 
опросника «Готовность к совместной дея-
тельности» с целью получения количествен-
ных показателей для формирования единой 
феноменологической базы. Опросник осно-
ван на выделении когнитивного, эмоциональ-
ного и поведенческого компонентов  
готовности к участию в групповых взаимо-
действиях в проектной деятельности. На во-
просы необходимо было отвечать по  
пятибалльной шкале в диапазоне от часто 
проявляющихся до никогда не проявляющих-
ся качеств, которые, по мнению респондентов, 
характеризуют каждый аспект готовности.

Характеристика выборки. Всего в ис-
следовании приняли участие 214 человек, 
часть из которых составили респонденты 
группы нормы (154 человека), другую часть 
(60 человек) — респонденты с наркологиче-
ским диагнозом «F10-19 Психические рас-
стройства и расстройства поведения, связан-
ные с употреблением психоактивных веществ 
по МКБ-10» [7]. Испытуемые были рандо-
мизированы по возрасту и распределены  
в три группы: 1) группа № 1 (14–21 год,  
92 человека); 2) группа № 2 (22–30 лет,  

57 человек); 3) группа № 3 (31–50 лет,  
65 человек).

Анализ полученных данных. Описание 
и анализ полученных данных проводились 
на основе выделения следующих параметров: 
опыт участия респондентов в групповых 
взаимодействиях при участии в проектах; 
ответы на вопросы о том насколько часто/
редко проявлялась у них готовность (ответы 
обрабатывались отдельно по вопросам, ха-
рактеризующим когнитивный, эмоциональ-
ный, поведенческий компоненты готовности); 
количество ответов «не знаю». 

Проводился качественный и количествен-
ный анализ. Количественный анализ был 
получен на основе подсчета доли ответов 
«никогда-редко»; ответов «всегда-часто», 
ответов «не знаю» в составе всех ответов 
определенной группы респондентов. Ответы 
«иногда» не учитывались при анализе ре-
зультатов. Для сопоставления взят процент 
ответов «всегда-часто» и ответы «не знаю». 

Готовность к проектным взаимодействи-
ям нами рассматривалась как наиболее вы-
сокий уровень взаимодействия, который 
обеспечивает участникам взаимодействия 
согласование ценностно-смысловых, моти-
вационно-целевых и операционно-техниче-
ских аспектов совместной практики при до-
стижении проектного продукта.

Когнитивный компонент предполагает то, 
что респондент осознает необходимость учи-
тывать замыслы, мотивы, цели, действия 
партнеров; эмоциональный компонент пред-
полагает опыт переживания состояния ком-
форта (отсутствие негативных переживаний) 
при работе в группе; поведенческий компо-
нент предполагает опыт слаженной согласо-
ванной групповой работы при достижении 
общего результата. 

Количественные показатели в группах 
нормы представлены в таблице 1.

Как видно из таблицы, в подростково- 
юношеской группе участники утверждают, 
что у них есть опыт групповых проектных 
взаимодействий. При устных ответах на во-
просы о том, что, по мнению респондентов, 
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имеется в виду под опытом участия в про-
ектах, респонденты давали характеристику 
любого партнерского или группового дела. 
Интересно, что в ответах, затрагивающих ког-
нитивные аспекты, у взрослых значимо более 
высокие результаты выражения своей готов-
ности, к такому взаимодействию в группе. 
Возможно, это определяется более богатым 
опытом групповых и партнерских взаимо-
действий любого содержания, которые взрос-
лые согласны называть проектом. Взрослые 
также демонстрируют более высокий уровень 
эмоционального принятия групповых взаи-
модействий по сравнению со всеми другими 
участниками опроса.

Все участники отмечают высокий уровень 
готовности к групповым взаимодействиям, 
выраженным в категориях поведенческого 
компонента. По-видимому, вопросы этого 
содержания оказались наиболее близки  

к пониманию того, что значит выполнять 
какие-то совместные виды работы, достигать 
определенного очевидного результата. 

Аналогичные показатели в группах  
с аддикциями представлены в таблице 2.

Из полученных результатов видно, что  
у этого контингента подростково-юношеской 
группы так же, как и у контингента взрослых, 
высокий уровень готовности осознается от-
носительно поведенческого компонента го-
товности к взаимодействиям. Ответы, затра-
гивающие эмоциональный и когнитивный 
компоненты, снижены до среднего уровня  
у подростков и колеблются в диапазоне  
25–35%. Это можно объяснить тем, что во-
просы, касающиеся эмоциональных и ког-
нитивных аспектов взаимодействий, не всег-
да соотносимы с какими-то референтами 
представлений и переживаний участниками 
группы в связи с особенностями когнитивной 

Таблица 1
Доля ответов о готовности к групповым проектным взаимодействиям  

респондентов в разных возрастных группах нормы 

Респонденты
Группа 1 — 
подростки  

и юношество 
Группа 2 —  
молодежь

Группа 3 — 
взрослые

Показатели Кол-во (%) Кол-во (%) Кол-во (%)

Участие в групповых проектных 
взаимодействиях 

Нет 0% 5% 3%

Да 100% 95% 97%

Количество ответов «не знаю» 3,6 12,6 5,48

Ответы, относящиеся к когнитивному 
компоненту «всегда-часто» 36,66 41,6 62,78

Ответы, относящиеся к эмоциональному 
компоненту «всегда-часто» 37,7 44 37,4

Ответы, относящиеся к поведенческому 
компоненту «всегда-часто» 72,39 75 67,83

*Разница в показателях положительной самооценки готовности к групповому взаимодействию  
по когнитивному компоненту выборки взрослых по сравнению с подростковой статистически значимо  
по критерию Фишера (эмпирическое значение различий φ*эмп = 2,331 находится в зоне значимости с p ≤ 0,01)
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сферы и спецификой изменения интеллек-
туальной деятельности при употреблении 
ПАВ. Кроме того, при устных пояснениях 
того, что понимают подростки под взаимо-
действием, предполагающим достижение 
группового результата, они приводили ил-
люстрации в основном асоциальных и де-
структивных совместных действий («пойти 
украсть с друзьями…», «ходили вместе  
в клуб…», «нормально отдыхали…» и пр.).

В ходе анализа данных нами были сопо-
ставлены доли положительных ответов под-
ростково-юношеских групп нормы и групп 
с аддикциями. Результаты сопоставления 
показателей готовности к групповому взаи-
модействию в подростково-юношеских груп-
пах с отклонениями и группе нормы пред-
ставлены на рисунке 1. 

Полученные данные говорят о том, что 
группа нормы в подростково-юношеской 
среде отметила у себя более высокую  
готовность к взаимодействию при ответе  
на вопросы обо всех компонентах (поведен-

ческого, эмоционального, когнитивного).  
В группе участников, имеющих статус нар-
козависимых, ниже показатели как на эмо-
циональном, так и на поведенческом уровнях. 
Такие результаты прежде всего характери-
зуют влияние дефекта на личностные струк-
туры, отвечающие за эмоциональную при-
влекательность групповых взаимодействий, 
поведенческую направленность на взаимо-
действие с другими людьми. Отсутствие 
опыта соучастия в продуктивных и увлека-
тельных делах приводит к обеднению эмо-
циональной сферы подростков, юношей, 
которые существенно мешают групповой 
сопричастности и развитию коммуникатив-
ной компетентности. Важно подчеркнуть, 
что в группе с химическими аддикциями 
доля ответов «не знаю» составила 22,32%,  
в группе нормы этот показатель 3,6% (полу-
ченное эмпирическое значение по критерию 
Фишера находится в зоне значимости  
φ *эмп = 4,228, с p ≤ 0,01). Это свидетельствует 
о низкой дифференцированности информа-

Таблица 2
Доля ответов о готовности к групповым проектным взаимодействиям респондентов в разных 

возрастных группах нормы контингента с химическими аддикциями

Респонденты 
Группа 1 —  
подростки  
и юноши

Группа 2 —  
молодежь

Группа 3 — 
взрослые 

Показатели Кол-во (%) Кол-во (%) Кол-во (%)

Участие в групповых проектных 
взаимодействиях

Нет 30 6 0

Да 70 94 100

Доля ответов «не знаю» 22,32 4,68 3,93

Ответы, относящиеся к когнитивному  
компоненту «всегда-часто» 31,68 40,56 36,34

Ответы, относящиеся к эмоциональному 
компоненту «всегда-часто» 25,92 33,8 37,44

Ответы, относящиеся к поведенческому 
компоненту «всегда-часто» 36,72 65,52 64,26
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ции при ответах на вопросы. Сниженные 
показатели в группе респондентов, имеющих 
статус наркозависимых, — свидетельство 
того, что их готовность, по собственной оцен-
ке, недостаточно высока. Ответы, затрагива-
ющие рациональное принятие такого вида 
взаимодействий, примерно одинаковы с груп-
пой нормы, опыт позитивных переживаний 
снижен, статистически значимо отличаются 
характеристики ответов, затрагивающих при-
нятие взаимодействий с их практической 
стороны реализации. 

Таким образом, имеются основания под-
твердить предположение, что отсутствие или 
низкий уровень опыта участия в групповой 
деятельности выступает одновременно  
и причиной, и следствием низкой готовности 
к ней у подростков и юношества с химической 
зависимостью, включенных в программу 
реабилитации в связи с болезненным упо-
треблением ПАВ и алкоголя.

По-видимому, организация таких условий, 
которые обогатили бы опыт и выступили 
основанием позитивных эмоциональных  

Рис. 1. Сопоставление показателей готовности к групповому проектному взаимодействию  
подростково-юношеских групп нормы и группы с химическими аддикциями

переживаний и рациональных выводов  
о значимости таких видов практик в жизни, 
могло бы выступить действенным средством 
влияния на процесс выздоровления. Безус-
ловно, низкий уровень подготовленности  
к таким взаимодействиям требует особых 
специализированных образовательных  
ситуаций, способствующих приобретению 
такого опыта. Результаты исследования по-
казывают, что и контингент группы нормы 
также нуждается в такого рода программах, 
которые позволили бы повысить их компо-
ненты готовности. Прежде всего это  
касается сопровождения коммуникативной  
компетентности участников, позволяющей 
оформлять совместные замыслы будущих 
результатов проектной деятельности,  
согласовывать усилия в ходе их достижения 
в процессе масштабной по времени подго-
товки и реализации проектов просоциа- 
льного содержания. На обоснование и реа-
лизацию таких специализированных про-
грамм будет направлено наше последующее 
исследование. 
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