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Аннотация. Статья посвящена исследованию социально обусловленных предпосылок депрессии у лиц 

подростково-юношеского возраста. Актуальность статьи обусловлена необходимостью создания 

образовательной среды, благоприятной для сохранения психического здоровья подрастающего поколения. Цель 

статьи заключается в изучении взаимосвязей между уровнем депрессии и системой отношений, в которую 

включены школьники и студенты. Данные мониторинга психологической безопасности образовательной среды 

были получены методом электронного опроса. Корреляционный анализ выявил наличие статистически 

достоверных взаимосвязей уровня депрессии со всеми изученными характеристиками. Психологическая 

безопасность образовательной среды, позитивный эмоциональный фон пребывания в учебном заведении, 

доверие и защищенность в группе сверстников, поддерживающие и безопасные отношения с педагогами, 

отсутствие опыта насилия и травли, удовлетворенность условиями обучения, внешкольная деятельность, 

благополучная обстановка в семье, чувство патриотизма – все эти социальные факторы обладают 

протекторным действием в отношении депрессивных расстройств. Обнаружена высокая коморбидность 

депрессии и агрессивности. Доказано, что уровень депрессии лиц подростково-юношеского возраста может 

использоваться в качестве валидного субъективного маркера психологического благополучия личности в 

социальной, в том числе образовательной, среде. Результаты исследования могут быть использованы 

психологами и педагогами в решении задач, связанных с организацией экологичной образовательной среды и 

мероприятий, направленных на сохранение психического здоровья детей и молодежи. 

 

Abstract. The article is devoted to the study of socially conditioned prerequisites of depression in adolescence. The 

relevance of this article is due to the need to create an educational environment favorable for the preservation of the 

mental health of the younger generation. The purpose of the article is to study the correlation between the level of 

depression and the system of relationships, which includes schoolchildren and students. Monitoring data of the 

psychological safety of the educational environment were obtained by the method of electronic survey. Correlation 

analysis revealed the presence of statistically significant relationships between the level of depression and all the 

studied characteristics. Many social factors have a protective effect against depressive disorders: psychological safety 

of the educational environment, positive emotional background of being in educational institution, trust and security in 

group of peers, supportive and safe relationships with teachers, lack of experience of violence and bullying, satisfaction 

with learning conditions and extracurricular activities, prosperous environment in family, and sense of patriotism. 

During this study, a high level of comorbidity of depression and aggressiveness was found. It has been proved that the 

level of depression of adolescents can be used as a valid subjective marker of psychological well-being of an individual 
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in social and educational environment. The results can be used by psychologists and teachers in solving problems 

related to organization of friendly educational environment and activities aimed at preserving the mental health of 

children and adolescents. 
 

Введение. На сегодняшний день проблема 

депрессии выходит за рамки психологической и 

психиатрической парадигмы и представляет собой 

серьезное препятствие на пути дальнейшего 

развития цивилизованного общества [25;26]. 

Исследования, проведенные у лиц старшего 

школьного возраста и студентов в разных странах, 

показывают высокую распространенность 

психических расстройств среди данной когорты 

населения – от 12 до 50% студентов колледжей 

имеют хотя бы один диагностический критерий 

какого-либо психического расстройства [16]. 

Данные о распространенности депрессии и 

сопряженных расстройств, полученные авторами 

на выборках лиц подростково-юношеского 

возраста, неоднородны. Среди студентов 

Пакистана (n=500) частота депрессии, тревоги и 

стресса составляет соответственно 75%, 88,4% и 

84,4% [13]. Для студентов турецких вузов (n=1617) 

эти же показатели равняются 27,1%, 47,1% и 27%, 

самые высокие результаты по всем параметрам 

отмечаются у студентов первого и второго курсов 

[14]. В выборке из 1074 испанских студентов 

обнаружена умеренная распространенность 

симптомов депрессии (18,4%), тревоги (23,6%) и 

стресса (34,5%) [23]. С данными проявлениями 

связаны: возраст младше 21 года, проблемное 

поведение в интернете, курение, бессонница, 

низкая самооценка, отсутствие постоянного 

партнера. С симптомами стресса и депрессии 

оказались сопряженными женский пол, 

проживание с родителями, отсутствие постоянного 

сексуального партнера, плохое питание, частое 

употребление алкоголя [23]. Высокий процент 

распространенности депрессии и тревоги (от 12,7 

до 21,5% в разные годы исследований) характерен 

для португальских студентов-медиков, при этом 

авторы обращают внимание на высокий процент 

коморбидности тревоги и депрессии, а среди 

значимых факторов развития стойких негативных 

психических состояний называют проблемы во 

взаимоотношениях, снижение удовлетворенности 

социальной деятельностью и недовольство своими 

академическими результатами [24]. 

Причинами развития психологических 

деструктивных состояний у выделяемой когорты 

часто выступают требования образовательной 

среды – необходимость сдачи экзаменов, высокая 

учебная нагрузка, недостаток свободного времени, 

высокая степень конкуренции, опасения по поводу 

несоответствия ожиданиям родителей, 

установление новых межличностных отношений и 

(часто) переезд в незнакомое место [23]. Значимым 

фактором развития депрессии у учеников старших 

классов и студентов являются неоправданные 

личные, родительские и общественные ожидания. 

В исследовании, проведенном среди учеников 10 – 

12 классов (n=123), несоответствие между 

личными стандартами и фактической 

успеваемостью приводило к повышению уровня 

депрессии [12]. Высокие родительские ожидания 

усиливают депрессию подростков из средних 

школ (n=872), а более высокий уровень депрессии 

отрицательно связан с их академической 

успеваемостью [22]. Отрицательная связь между 

депрессией и успеваемостью более выражена в 

культурах, где образовательные достижения 

прочно ассоциируются с финансовым успехом и 

высоким социальным статусом [17;18]. Однако 

тревожные состояния в большей степени, чем 

депрессия, отрицательно влияют на 

академическую успеваемость и вероятность 

продолжения обучения [6]. Кроме того, по 

сравнению с учениками с высокой успеваемостью, 

ученики с низкой успеваемостью чаще 

подвергаются критике со стороны учителей. 

Выявлено, что критика педагогов связана с 

ощущением беспомощности и низкой 

самооценкой у детей [19;20]. Ряд авторов 

отмечают, что изменения циркадных ритмов у 

подростков в совокупности с конкурирующими 

академическими и социальными требованиями 

еще больше увеличивают риск развития депрессии 

[14;21]. 

Таким образом, для школьников и студентов 

доказанным является факт взаимосвязи депрессии 

с различными категориями отношений – будь то 

социальные ожидания, семейные ценности и 

установки, ориентированные на достижения, 

критичность со стороны учителей, 

самоотношение. 

В связи с этим, мы посчитали обоснованным 

исследовать предпосылки депрессии через призму 

отношений. Культурно-исторический ракурс 

данной проблематики образует теория Л.С. 

Выготского, постулирующая взаимодействие 

человека со средой как основополагающий 

принцип онтогенеза [5]. Клинико-психологической 

основой настоящего исследования послужили 

представления В.Н. Мясищева о личности как 

системе отношений человека к окружающей 

действительности, социальных причинах и 

механизмах психических отклонений и их 

первостепенной роли в развитии психопатологии 
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детей и подростков [7]. Для описания компонентов 

психологической безопасности образовательной 

среды мы опирались на разработанные нами 

критерии саногенной и патогенной адаптации [10], 

концепцию И.А. Баевой [2], а также исследования 

влияния отдельных факторов образовательного 

пространства на психическое здоровье детей и 

подростков [1;3]. 

Материалы и методы исследования. В 

качестве организационной стратегии был 

использован метод поперечных срезов. На базе 

ресурсного центра координации деятельности 

психологических служб Республики Татарстан 

«Ориентир» в 2020 г. посредством электронного 

опроса был проведен массовый мониторинг 

безопасности образовательной среды. Автор 

статьи и лаборатория изучения отклоняющегося 

поведения Института педагогики, психологии и 

социальных проблем выражает огромную 

благодарность сотрудникам Ресурсного центра 

координации деятельности психологических 

служб «Ориентир» ГБУ «Республиканский центр 

молодежных, инновационных и профилактических 

программ», занятых в организации и проведении 

мониторинга и предоставившим на основании 

договора о сотрудничестве возможность анализа 

данных – Хакимзянову Р.Н., Галаниной О.Н., 

Сагеевой Е.Р., Королёвой Н.А., Ибрагимовой А.И., 

Гармоновой А.А. Использование результатов 

мониторинга не ограничено грифом «ДСП» и 

согласовано с кураторами проекта по линии АТК и 

Совета Безопасности РТ. Выбор стратегии анализа 

данных, статистическая обработка результатов 

мониторинга и представленный в статье текст 

полностью выполнены Ничипоренко Н.П. 

В опросе принимали участие 244143 

респондента от 12 до 23 лет: учащиеся школ 6 – 11 

классов, студенты средних специальных и высших 

учебных заведений Казани и различных регионов 

Республики Татарстан; из них 52,7% юношей и 

47,3% девушек. Частично фрагменты данного 

исследования были опубликованы автором ранее 

[8-11]. В данной статье проводится обобщение и 

анализ эмпирических данных в ракурсе проблемы 

психологического здоровья обучающихся, 

рассматриваются протекторные ресурсы 

образовательной среды в отношении 

предупреждения отклонений депрессивного и 

агрессивного спектра. 

В рамках мониторинга было проведено 

анкетирование и скрининговое 

психодиагностическое обследование. В данной 

статье анализируются ответы респондентов на 30 

пунктов анкеты, выявляющих отношение к 

различным аспектам социальной среды. Для 

изучения депрессии использовалась шкала В. 

Зунга (в адаптации Т.И. Балашовой) − опросник, 

разработанный для скрининг-диагностики 

депрессивных проявлений и состояний, близких к 

депрессии. Агрессивность как черта личности 

измерялась при помощи опросника А. Басса и М. 

Перри (BPAQ-24, адаптация С.Н. Ениколопов, 

Н.П. Цибульский). Для корреляционного анализа 

данных был применен метод Пирсона; в 

статистических расчетах были использованы 

сырые (ненормализованные) баллы. Для 

выделения контрастных групп использовались 

нормализованные показатели. 

Результаты исследования. Основные 

характеристики выборки: среднее арифметическое 

значение уровня депрессии М=35,25 балла, 

стандартное отклонение SD=8,09, мода Мо=33, 

медиана Ме=34, максимальное значение Мах=80, 

минимальное значение Мin=20, эксцесс Ех=0,78. 

Диапазон нормативных значений для данной 

выборки (М ± SD) составляет от 27,16 до 43,34 

баллов. Признаки выраженного депрессивного 

состояния, согласно нормам опросника (70 и более 

баллов), обнаружили 250 человек (0,10%), 1415 

респондентов (0,55%) имеют субдепрессивные 

проявления (60 – 69 баллов). В соответствии с 

выборочными нормами признаками депрессии 

(более 43 баллов) обладают 43081 человек 

(17,64%), из них 29153 лиц мужского пола и 

(67,7%) и 13928 (32,3%) женского пола. Этот 

показатель (17,64%) близок к результатам других 

исследователей [22;23], однако не подтверждает 

выводы о большей распространенности депрессий 

среди лиц женского пола.  

Предполагая, что взаимосвязи уровня 

депрессии с изученными параметрами социальной 

среды могут иметь нелинейный характер, массив 

данных был разбит на 4 группы: I (О) – общая 

выборка – 244143 человека, II (Д) – группа 

респондентов 1665 человек с признаками 

депрессии и субдепрессии (60 и более баллов), III 

(Р) – группа риска 860 человек с высоким 

суммарным показателем нормализованных баллов 

агрессивности и депрессии (7,1 баллов и более), IV 

(Н) – группа 59504 человека с низким суммарным 

показателем нормализованных баллов 

агрессивности и депрессии (2 балла и менее). 

Корреляции уровня депрессии и уровня 

агрессивности в общей выборке 0,58***, в группе 

риска 0,46***, в группе депрессивных 0,28***, в 

группе с низкими значениями 0,24*** (здесь и 

далее везде уровень значимости ***p<0.001, 

**p<0.01, *p<0.05). Результаты корреляционного 

анализа приведены в Таблице 1 (в значениях 

коэффициентов корреляции опущен 0 перед 

точкой, например, «–.38» читать как «–0.38»). 
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Таблица 1. – Взаимосвязь уровня депрессии с отношением обучающихся к различным аспектам 

образовательной среды 
 

№ Вопрос анкеты 

Значения коэффициентов корреляции по 

группам 

I (О) II (Д) III (Р) IV(Н) 

Отношение к образовательной среде 

1 Обучение в школе приносит мне радость и удовлетворение -.38*** -.18*** -.19*** -.15*** 

2 Свое обучение в школе я считаю интересным -.38*** -.25*** -.26*** -.14*** 

3 

В школе я редко испытываю отрицательные эмоции 

(страх, гнев, обида), связанные с учебой, отношениями с 

учителями, одноклассниками 

-.31*** -.10** -.11** -.11*** 

4 
Расписание уроков дает мне возможность избежать 

сильного утомления 
-.31*** -.16*** -.17*** -.14*** 

5 
У меня есть возможность открыто высказывать свою 

позицию, точку зрения 
-.38*** -.23*** -.21*** -.16*** 

6 
Я имею возможность отказаться от участия в школьных 

мероприятиях, которые мне не интересны 
-.16*** -.25*** -.29*** -.10*** 

7 
Если бы мне пришлось выбирать из всех школ района, я 

бы выбрал свою 
-.29*** -.26*** -.28*** -.08** 

Отношения с одноклассниками 

8 

Если возникают личные проблемы или затруднения, я 

могу рассчитывать на поддержку и помощь со стороны 

одноклассников 

-.36*** -.22*** -.20*** -.14*** 

9 Большинству ребят в нашей школе можно доверять -.34*** -.22*** -.18*** -.13*** 

10 
Ребята нашей школы скорее будут помогать друг другу, 

чем оскорблять друг друга 
-.33*** -.25*** -.24*** -.12*** 

11 
У меня всегда есть с кем поделиться в классе радостью 

или проблемами 
-.34*** -.26*** -.24*** -.11*** 

12 У меня есть верные друзья -.32*** -.31*** -.32*** -.08** 

13 Мы всегда защищаем одноклассника которого обижают -.33*** -.34*** -.34*** -.13*** 

14 
Доверять ребятам в нашем классе небезопасно, так как 

они могут легко использовать это в своих интересах 
.33*** .20*** .19*** .11*** 

Отношения с педагогами 

15 Учителя часто обвиняют ребят ни за что .28*** .27*** .33*** .08** 

16 
У меня всегда есть возможность получать поддержку и 

помощь педагогов 
-.39*** -.19*** -.16*** -.14*** 

17 
В школе я чувствую себя защищенным от 

необоснованной критики со стороны учителей 
-.35*** -.18*** -.13*** -.13*** 

Опыт насилия 

18 
Я никогда не был свидетелем травли (буллинга, 

моббинга) учеников 
-.27*** -.22*** -.21*** -.09*** 

19 
Я никогда не подвергался травле (буллингу, моббингу) в 

школе 
-.31*** -.23*** -.23*** -.08** 

20 Я часто являюсь свидетелем насилия на улице .30*** .40*** .46*** .04 

21 Меня часто избивают на улице .24*** .54*** .57*** -0.02 

22 Ребята в школе почти никогда не дерутся -.26*** -.25*** -.26*** -.10*** 

Отношение к психологической помощи в образовательной организации 

23 Я знаком с психологом моей школы -.12*** -.06 -.08* -.04 

24 Я обращался за помощью к психологу моей школы .12*** -.08* .06 -.00 

Внешкольная активность 

25 Я посещаю внеклассные занятия и кружки в школе -.18*** -.14*** -.14** -.09*** 

26 
Я посещаю занятия вне школы (спорт, техника, 

искусство и др.) 
-.21*** -.14** -.17*** -.11*** 

27 
Я принимаю участие в деятельности молодежных 

организаций города и республики 
-.19*** -.11** -.09* -.11*** 

28 Я считаю себя патриотом своей страны -.32*** -.14*** -.11** -.13*** 

Семейная ситуация 

29 Я проживаю в полной семье -.17*** -.19*** -.22*** -.04 

30 Я считаю, что счастлив в своей семье -.45*** -.19*** -.18*** -.08** 
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Основной доказанной закономерностью 

настоящего исследования является устойчивая 

интенсивная взаимосвязь уровня депрессии со 

всеми изученными параметрами. Результаты 

корреляционного анализа пунктов анкеты, 

напрямую связанных с психологической 

безопасностью образовательной среды, 

обосновывают значительное влияние системы 

отношений между субъектами образовательного 

пространства на состояние психического 

здоровья подрастающего поколения. Позитивный 

эмоциональный фон, атмосфера доверия, дружба 

со сверстниками, защищенность от 

педагогической агрессии, поддерживающие 

отношения с педагогами, психологическая 

безопасность образовательной среды, отсутствие 

опыта насилия и травли, удовлетворенность 

условиями обучения, внешкольная деятельность, 

благополучная обстановка в семье, чувство 

патриотизма – все эти социальные факторы 

обладают протекторным действием в отношении 

риска развития депрессивных состояний. 

Подгруппы II, III IV представляют собой 

своего рода контрастные группы, в которых 

характер взаимовлияния депрессии и состояния 

факторов социальной среды различен. 

Сопоставив значения коэффициентов 

корреляции, полученные в общей выборке, 

подгруппе депрессивных учащихся, группе риска, 

группе респондентов с низкими показателями 

депрессии и агрессивности, мы сможем судить о 

степени однородности изучаемого явления. 

Исследования клинико-патогенетических 

аспектов депрессий показывают, что 

аффективный компонент депрессивного 

синдрома (тревога, тоска, апатия) определяет не 

только структурные особенности самого 

депрессивного состояния, но и направленность и 

уровень агрессивности, а также степень 

нарушения социально-психического 

функционирования [4]. При высоком уровне 

агрессии в сочетании с депрессивным эпизодом 

возрастает вероятность суицидальных рисков, а 

также рисков враждебного антисоциального 

поведения и мизантропии. В силу этих причин 

сочетанность депрессии и агрессивности 

рассматривается нами в качестве маркера 

психологического неблагополучия личности и 

служит критерием включенности респондентов в 

группу риска. 

Респонденты с высоким суммарным 

показателем депрессии и агрессивности (0,35% от 

числа всех опрошенных), с учетом высокой 

коморбидности данных характеристик, 

представляют собой группу риска в плане 

психического здоровья и отклоняющегося 

поведения. Гендерный состав группы риска – 551 

чел. (64%) мужского пола и 309 чел. (36%) 

женского пола. Численность данной группы 

неравномерна в пределах изученного диапазона 

онтогенеза и имеет следующее распределение: 6 

класс – 5,9%, 7 класс – 6,0%, 8 класс – 10,1%, 9 

класс – 21, 5%, 10 класс – 3,1%, 11 класс – 6,3%. 

Далее в учебных заведениях профессионального 

образования (ссузы и вузы): 1 курс – 12,4%, 2 

курс – 12,2%, 3 курс – 11,8%, 4 курс – 9,1%, 5 

курс – 0,3%, магистратура – 1,3%. Пиковые 

значения численности группы риска приходятся 

на 9 класс школы и первые курсы учебных 

заведений профессионального образования [9]. 

Исследование когорты студентов высших 

учебных заведений приведено в работе Н.П. 

Ничипоренко, А.А. Жемчуговой [11]. Суммарно 

на 1, 2, 3 курсах средних специальных и высших 

учебных заведений группа риска составляет 36% 

от всей численности обучающихся с высоким 

уровнем агрессии и депрессии [9]. При этом 

восприятие образовательной среды 

респондентами, входящими в группу риска, 

существенно отличается от показателей в общей 

выборке в сторону большей незащищенности, 

недоверия и опыта насилия [8]. 

В пунктах, где коэффициенты корреляции в 

подгруппах кратно отличаются от 

соответствующих значений в общей выборке, 

может находиться повод для размышлений и 

потенциал дальнейших исследований. 

Рассмотрим, к примеру вопрос №30 «Я считаю, 

что счастлив в своей семье». Корреляция по 

этому пункту в общей выборке достигает 

максимума (r=-0,45), у депрессивных 

респондентов и в группе риска она существенно 

ниже (r=-0,19 и r=-0,18 соответственно), что, 

скорее всего, связано с меньшей численностью 

самих групп, но в группе учащихся с низкими 

показателями депрессии и агрессивности, 

вопреки ее многочисленности, интенсивность 

корреляции заметно слабее (r=-0,08). 

Аналогичная тенденция просматривается по 

многим пунктам, на основании чего можно 

предположить, что сочетанность низких 

показателей депрессии и агрессивности в IV 

группе выступает своего рода протекторным 

механизмом, ослабляющим негативное влияние 

социальных факторов на психическое состояние 

лиц подростково-юношеского возраста. Данная 

тенденция касается удовлетворенности учебным 

заведением (вопрос 7), семейных обстоятельств 

(вопросы 29, 30), буллинга (вопрос 18, 19), 

столкновений с ситуациями насилия на улице (20, 

21), отношений со сверстниками (вопросы 11, 12, 

14). Практический интерес представляет 
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дальнейшее изучение психологических 

особенностей данной группы обучающихся, 

поскольку в их число могли попасть и пассивные, 

индифферентные, тревожные, соматизированные 

подростки, и социально адаптированные, 

дружелюбные и благополучные личности. 

Совладающий потенциал последних мог бы стать 

отдельным предметом в исследовании 

психического здоровья лиц подросткового и 

юношеского возраста. 

На основании анализа эмпирических данных 

можно сделать следующие выводы: 

1. Признаки выраженного депрессивного 

состояния у лиц подростково-юношеского 

возраста характерны для 0,10% респондентов, 

0,55% опрошенных имеют субдепрессивные 

проявления. 

2. Обнаружена высокая коморбидность 

уровня депрессии и агрессивности во всех 

подгруппах. В общей выборке этот показатель 

максимален (r=0.58). 

3. Отношение респондентов к различным 

аспектам социальной среды, включая 

психологическую безопасность образовательного 

пространства, имеет статистически достоверные 

взаимосвязи с уровнем депрессии (все 

коэффициенты корреляции достигают 0.001 

уровня значимости). 

4. Взаимовлияние депрессии и отношения 

обучающихся к различным факторам социальной 

среды представляет собой неоднородный 

феномен. Обучающиеся с низким суммарным 

показателем депрессии и агрессивности 

представляют собой группу, в которой взаимное 

влияние депрессии и отношения к некоторым 

факторам социальной среды выражено менее 

заметно. 

5. Уровень депрессии лиц подростково-

юношеского возраста может использоваться в 

качестве валидного субъективного маркера 

психологического благополучия личности в 

социальной, в том числе образовательной, среде. 

Заключение. Выявленные взаимосвязи 

проясняют и конкретизируют содержание 

преморбидных экзогенных факторов депрессии в 

подростково-юношеском возрасте и вносят вклад 

в понимание социально-психологических 

механизмов депрессивных расстройств. Учитывая 

сплошной характер исследования, 

закономерности, обнаруженные в ходе 

корреляционного анализа, могут рассматриваться 

как характерные для популяции лиц 

подросткового-юношеского возраста и 

использоваться в качестве ориентиров 

профилактической работы по организации 

экологической образовательной среды. 

Результаты проведенного исследования могут 

быть применимы в нескольких направлениях: 

психологическое просвещение всех субъектов 

образовательного процесса, профилактика 

психических расстройств депрессивного и 

агрессивного спектров в подростковом и 

юношеском возрасте, психогигиена 

образовательной среды, психологическое 

сопровождение обучающихся, наиболее 

уязвимых в отношении неблагоприятных 

социальных условий. Закономерности и выводы, 

представленные в данной статье, могут быть 

использованы в проектировании саногенной 

образовательной среды, учитывающей 

современные факторы риска и требования 

психогигиены. 
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