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Половые различия антивитальности в подростковом возрасте  

В статье представлены результаты изучения компонентов антивитальности (антивитальные мысли, действия и 

переживания, страх негативного оценивания, наличие микросоциального конфликта, чувство одиночества, вредные 

привычки, тревожные руминации, склонность к асоциальному поведению), а также показателей витальности (жизнен-

ный тонус, целеустремленность, стрессоустойчивость, независимость) у подростков. Акцент сделан на половых раз-

личиях обучающихся 6-9 классов. Выявлены половые различия у подростков 6-9 классов по ряду компонентов анти-

витальности (антивитальные переживания, чувство одиночества и недоверчивость, тревожные руминации, склонность 

к асоциальному поведению) и витальности (целеустремленность, стрессоустойчивость, общий уровень витальности). 
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Sex differences of anti-vitality in adolescence 

The article presents the results of studying the components of anti-vitality (anti-vital thoughts, actions and experiences, 

fear of negative evaluation, the presence of microsocial conflict, loneliness, bad habits, anxious rumination, tendency to anti-

social behavior) as well as indicators of vitality (vitality, purposefulness, stress resistance, independence) in adolescents. The 

emphasis is done on the gender differences of 6-9 grades students. Sex differences were revealed in a number of components 

of antivitality (antivital experiences, feelings of loneliness and distrust, anxious ruminations, a tendency to antisocial behavior) 

and vitality (purposefulness, stress resistance, general level of vitality). 

Keywords: adolescents, vitality, anti-vital tendencies, gender differences. 

 

Проблема изучения витальности и антиви-

тальности современных подростков в настоящее 

время становится всё более актуальной. Нестабиль-

ность политической, экономической и социальной 

обстановки в мире снижает способность подраста-

ющего поколения к сопротивлению стрессовым си-

туациям и возможности использования жизненных 

ресурсов для преодоления препятствий на пути к 

достижению поставленных целей. 

Витальность рассматривается в ряде исследова-

ний как ощущение личностью собственного благопо-

лучия и наполненности жизненной энергией [2,6]. 

Изучению витальности посвящены работы Р. Райана, 

С. Фредерика, Гроу, где вводится понятие субъектив-

ной витальности (1997). Авторами показано, что вы-

сокий уровень витальности тесно связан с физиче-

ским здоровьем, психологическим благополучием, 

удовлетворённостью жизнью. Удовлетворение пси-

хологических потребностей, как и отношения со зна-

чимыми близкими, ощущение причастности, любовь 

и близость повышают уровень витальности. При 

этом, неблагоприятные жизненные ситуации, слож-

ные условия и стресс снижают уровень жизненной 

энергии, повышают тревогу и депрессию.  

В отечественной науке проблемой витально-

сти занимались О.А. Сагалакова, Д.В. Труевцев [8], 

Л.А. Александрова [1], И.Н. Цисарь, А.А. Гуляева, 

О.С. Богинская [4] и др. В настоящее время особо 

остро встаёт вопрос разработки программ профи-

лактики антивитального поведения молодёжи: 

Е.В. Кий [6], Е.Г. Вдовина [5] и др. 

В состоянии высокой витальности, указывает 

Л.А. Александрова, человек способен направлять 

жизненную энергию в деятельность для достиже-

ния результата, поскольку она связана с мотива-

цией. Этим она отличается от простого ощущения 

счастья и удовольствия [1]. 

Следовательно, мы можем заключить, что под-

ростки с высоким уровнем витальности потенци-

ально более успешны в учебной деятельности и в 

различных видах социальной активности. Виталь-

ность даёт подросткам ресурсы для совладания с по-

вседневным стрессом, способствует регуляции нега-

тивных эмоциональных состояний, повышает уро-

вень психологического благополучия [2, С. 135]. 

В том случае, если деятельность требует 

много волевых усилий, а её течение и результат 

сложно поддаются контролю, уровень витальности 

снижается. Этому способствует низкая мотивация 

и отсутствие возможности выбора и ситуация вы-

нужденного самоконтроля (Р. Баумайстер). 

Как указывает О.А. Сагалакова, неудовлетво-

ренность актуальных мотивов подростка, несфор-

мированность стратегий самореализации и преодо-

ления неуспеха обуславливают потерю смысла 

жизни и приводят к антивитальному вектору пове-
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дения с последующим риском суицидального пове-

дения [8, С. 4]. При этом антивитальное поведение 

редко носит характер истинного желания нанести 

себе ущерб, но используется как попытка управле-

ния и воздействия на субъективно непереносимую 

ситуацию.  

Антивитальность понимается как некая сово-

купность убеждений субъекта в своей способности 

противостоять стрессовым ситуациям, преодоле-

нию препятствий, нарушающая общий уровень 

адаптивности [8, С.4]. Антивитальное поведение 

направлено против биологических потребностей 

организма. Может выражаться в пассивном раз-

мышлении или рисковых для здоровья действиях, 

не имеющих целью лишить себя жизни [8]. Со-

гласно клинико-психологическому подходу в раз-

витии суицидального поведения А.Г. Амбрумовой 

размышления, фантазии о бессмысленности, 

«ненужности» жизни без четких представлений о 

собственной смерти относятся к антивитальным 

переживаниям. При этом антивитальные пережи-

вания не обладают конкретной аутоагрессивной 

(суицидальной) направленностью [2]. 

Риск антивитальных тенденций возрастает в 

подростковом возрасте. Это связано с кризисным 

периодом детства, а также с неустойчивостью пси-

хических процессов и состояний. Особый тип эмо-

ционального реагирования на жизненные события, 

незрелость ценностно-смысловой сферы, недоста-

точной уровень социальной компетентности при-

водят к усилению антивитального вектора и тре-

буют более детального изучения механизмов, фак-

торов и условий возникновения антивитальных 

настроений молодёжи. 

Анализ современных исследований, посвя-

щённых вопросам антивитальности в подростко-

вом возрасте, показал недостаточное количество 

данных, касающихся половых различий в уровнях 

и особенностях проявления антивитального пове-

дения подростков. Так, в исследовании О.А. Сага-

лаковой показано, что в общей склонности к само-

разрушительным мыслям и антивитальным пере-

живаниям и действиям, социальной тревоге разли-

чий между юношами и девушками не обнаружено. 

«…Вероятность антивитального поведения, как у 

юношей, так и девушек увеличивается с ростом 

уровня социальной тревоги и сопутствующим сни-

жением способности к регуляции эмоций в усло-

виях оценивания [8, С. 98]. При этом, отмечены по-

ловые различия в способности к совладанию и 

стратегии жизнестойкости. 

В связи с актуальностью проблемы и необхо-

димостью более тщательного изучения феномена 

антивитальности для его своевременного преду-

преждения целью нашего исследования было: изу-

чение половых различий в антивитальности у под-

ростков.  

В нашем исследовании принял участие 451 

обучающийся 6-9 классов МКОУ «Гимназия №9» 

г. Шадринска Курганской области и МАОУ 

«Школа №3» г. Камышлова Свердловской области, 

из них 57,7% девочек и 42,3% мальчиков.  В каче-

стве психодиагностического инструментария для 

изучения показателей антивитальности и витально-

сти подростков были использованы следующие ме-

тодики:  

− опросник «Антивитальность и жизнестой-

кость» О.А. Сагалаковой и Д.В. Труевцева [7] позво-

ляет изучить такие показатели ативитальности как 

антивитальные мысли, действия и переживания, 

страх негативного оценивания, наличие микросоци-

ального конфликта, чувство одиночества, вредные 

привычки, тревожные руминации, склонность к асо-

циальному поведению; состоит из 72 вопросов, под-

разумевающих ответы «нет, «скорее нет», «скорее 

да», «да». Анализ результатов включает сопоставле-

ние общей суммы баллов респондента с норматив-

ным показателей по каждой шкале; 

− «Тест витальности» Г.В. Резапкиной [3] 

включает 40 вопросов, на которые респондент от-

вечает утвердительно или отрицательно. Суммиро-

вание баллов по шкалам (жизненный тонус, целе-

устремленность, стрессоустойчивость, независи-

мость и общая витальность) позволяет выделить 

уровни данных показателей: низкий, умеренный и 

высокий.  

Анализ эмпирических данных методики «Ан-

тивитальность и жизнестойкость» (табл. 1) пока-

зал, что по шкале «Антивитальные мысли и дей-

ствия» высокие показатели чаще встречаются у 

мальчиков (61,4%), нежели у девочек (53,2%).  По-

лученные данные показывают наличие высокого 

антивитального риска, суицидальных тенденций, 

включая самоповреждающие, аутоагрессивные 

действия. При этом возможно обдумывание и даже 

подготовка к нанесению себе повреждений различ-

ного характера, а также неспособность совладать с 

отрицательными эмоциональными состояниями в 

условиях стресса и напряжения. Подростки данной 

группы часто прибегают к демонстративному пове-

дению посредством антивитальных действий. Раз-

ница в среднем уровне составляет 10%: у девочек 

встречается чаще. Однако мальчиков с низким 

уровнем саморазрушающих мыслей и действий в 

два раза больше, чем девочек.   

При подсчете половых различий применялся 

пакет прикладных компьютерных программ SPSS 

17,0, в частности критерий Mann-Whitney. Эмпири-

ческое значение критерия показывает отсутствие 

значимых различий между сопоставляемыми груп-

пами (U= −1,114 при =0,265), следовательно анти-

витальные мысли и поступки характерны для под-

ростков обоих полов. 
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Таблица 1  

Распределение испытуемых по результатам проведения опросника «Антивитальность и жизне-

стойкость», в % 

Уро-

вень 

Показатели антивитальности 

АМиД АП СНО МК 

девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики 

низк. 2,9 5,3 2,4 6,0 2,9 4,0 3,4 4,0 

сред. 43,9 33,3 33,9 60,7 62,9 62,7 57,6 56,0 

выс. 53,2 61,4 63,7 33,3 34,2 33,3 39,0 40,0 

 ОН ВП ТР САП 

девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики 

низк. 2,0 4,7 4,9 9,3 2,4 4,0 4,9 1,3 

сред.  39,0 62 61,0 56,7 60,0 62,0 61,0 61,3 

выс. 59,0 33,3 34,1 34 37,6 34,0 34,1 37,4 

Условные обозначения: АМиД – антивитальные мысли и действия; АП – антивитальные пережива-

ния; СНО – страх негативной оценки; МК – микросоциальный конфликт; ОН – одиночество, недоверчи-

вость; ВП – вредные привычки; ТР – тревожные руминации; САП – склонность к асоциальному поведению 

 

Схожая картина наблюдается и при анализе 

данных по антивитальным переживаниям: треть 

мальчиков (33,3%) и 63,7% девочек воспринимают 

настоящее и будущее в негативном свете, что при-

водит к обесцениванию значимости своей лично-

сти и собственных возможностей, ощущение, что 

они никому не нужны, в общении с ними никто не 

заинтересован, а в целом – накоплению негативных 

эмоций, ухудшению психологического здоровья и 

психическому истощению, появлению стойких 

проблем в учебной деятельности. Вышеперечис-

ленные факторы являются катализатором появле-

ния саморазрушающих тенденций у подростков, 

при этом числовые показатели выше у девочек. 

Мальчиков с низким уровнем данного типа пере-

живаний в 2,5 раза меньше, чем девочек. Нами об-

наружены различия по данному показателю анти-

витальности (U= −2,267 при =0,023), что показы-

вает необходимость большей психологической 

поддержки девочек для снижения эмоционального 

напряжения.  

Страх негативной оценки со стороны окружа-

ющих выражен практически в равной степени у ис-

пытуемых обоих полов. Третья часть респондентов 

тяжело воспринимает насмешки, критические за-

мечания, шутки сверстников, боится непринятия, 

буллинга; для подростков значима оценка их внеш-

ности, фигуры, стиля одежды, по их мнению, дру-

гие уделяют большое вниманию этим особенно-

стям. Низкие показатели диагностированы у 2,9% 

девочек и 4% мальчиков; гендерные различия от-

сутствуют (U= −0,097 при =0,923). 

Настораживает тот факт, что лишь 3,7% под-

ростков на момент обследования не имеют конфлик-

тов с ближайшим окружением; 39% девочек и 40% 

мальчиков отметили наличие сложных отношений с 

другими (семья, педагоги, ровесники). Любой из ви-

дов конфликта провоцирует появление импульсив-

ного поведения, снятие напряжения через антви-

тальность. Усугубляет ситуацию низкая само-

оценка, неуверенность, отсутствие (несформирован-

ность) копинг-стратегий, социально-одобряемых 

механизмов психологической защиты в трудных 

жизненных ситуациях. Значимые различия не выяв-

лены (U= −0,289 при =0,773), следовательно под-

ростки, вне зависимости от пола, а также их роди-

тели и педагоги должны быть включены в систему 

психологического сопровождения в образователь-

ной организации (гармонизация детско-родитель-

ских отношений, повышение благоприятности пси-

хологического климата школьных и педагогиче-

ского коллективов, профилактика школьной травли 

и синдрома эмоционального выгорания). 

Анализ диагностических данных показал, что 

девочки в большей степени переживают одиноче-

ство (59%) против 33,3% у мальчиков, что подтвер-

ждается критерием различий (U= −2,355 при 

=0,016). Подростки не доверяют другим, не про-

сят помощи в затруднительных моментах, стара-

ются минимизировать время коммуникации, при 

этом чувствуют себя всеми покинутыми, ненуж-

ными, «потерянными». Можно предположить про-

шлого травмирующего опыта предательства 

дружбы, буллинга, жестокого обращения. Данная 

категория обучающихся нуждается в психологиче-

ской помощи, как индивидуального, так и группо-

вого характера.  

Показателем антивитального поведения явля-

ются вредные привычки, которые выражены у 

трети испытуемых нашей выборки (34%). Под-

ростки вовлечены в употребление психоактивных 

веществ по разным мотивам: за компанию, чтобы 

не выглядеть «белой вороной» в референтной 

группе сверстников, для снижения скованности 

при коммуникации, поддержания разговора. При 

отсутствии стратегий совладания с трудностями 

подростки зачастую видят единственным вариан-

том – уход в саморазрушающие действия.  

При этом не видна значительная разница 

межу мальчиками и девочками со средним и высо-

ким уровнем выраженности вредных привычек, но 
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девушек с низкими значениями на 5% больше. 

Критерий Mann-Whitney показал отсутствие разли-

чий (U= −0,712 при =0,476), следовательно все 

обучающиеся должны быть включены в мероприя-

тия первичной и вторичной профилактики.  

Тревожные сомнения и опасения в силу боль-

шей эмоциональности свойственны девочкам 

(60%), в то время как выраженный уровень отмеча-

ется у трети мальчиков (34%). Подросткам данной 

группы свойственно фиксирование на прошлом от-

рицательном опыте, неудачах, ошибках, воспоми-

наниях негативных ситуаций, которое не дает 

«двигаться дальше», развиваться и совершенство-

вать навыки какой-либо деятельности. Накопление 

психического напряжения может привести к анти-

витальному срыву. Лишь 2,4% девочек и 4% маль-

чиков имеют низкие показатели тревожных сомне-

ний; средние нормативные показатели отмечаются 

у 37,6% девочек и 62% мальчиков. Эмпирическое 

значение критерия Манна-Уитни показывает нали-

чие незначительных различий по данному компо-

ненту антивитальности (U= −1,989 при =0,047): 

девочки более подвержены тревожным сомнениям.  

Последняя шкала показывает склонность обу-

чающихся к нарушению установленных правил, 

асоциальному поведению, манипулированию дру-

гими ради собственной выгоды. Для 61,3% мальчи-

ков и 34,1% девочек значимость личности и по-

требностей другого снижена, что приводит к про-

явлениям агрессии в конфликтных ситуациях, са-

моутверждению за счет других. С данной катего-

рией подростков нужна работа по формированию 

чувства ответственности за свои поступки, разви-

тию эмпатии, сопереживания, социального и эмо-

ционального интеллекта; включение школьников в 

волонтерскую деятельность, различные социаль-

ные акции, привлечение к помощи нуждающимся 

(дети, пенсионеры, животные) позволят снизить 

риск антивитальности. В большей степени данные 

мероприятия актуальны для мальчиков, что под-

тверждает математическая статистика (U= −2,494 

при =0,016). Настораживает тот факт, что лишь 

1,3% мальчиков и 4,9% девочек не имеют описан-

ной выше склонности.  

Анализ диагностических данных позволил 

выделить подростков «группы риска» с высокими 

показателями по различным компонентам антиви-

тальности для включения их в систему психолого-

педагогического сопровождения школы с целью 

нивелирования выявленных особенностей.  

Для выявления жизненных ресурсов у под-

ростков экспериментальной выборки мы использо-

вали результаты проведения «Теста витальности» 

Г.В. Резапкиной (табл. 2).  

Таблица 2  

Распределение испытуемых по результатам «Теста витальности», в % 

Уровень  Показатели витальности 

жизненный тонус целеустремленность стрессоустойчивость 

девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики 

низкий 50,7 46,7 58,5 50,7 48,8 60,0 

средний 42,0 46,7 31,2 44,0 36,1 31,3 

высокий 7,3 6,6 10,3 5,3 15,1 8,7 

 независимость общая витальность 

девочки мальчики девочки мальчики 

низкий 48,8 46,7 58,6 52,0 

средний  37,6 40,7 30,7 40,7 

высокий 13,6 12,6 10,7 7,3 

 

Как показывают эмпирические данные, незна-

чительное количество школьников имеют высокий 

показатель жизненного тонуса: 7,3% девочек и 

6,6% мальчиков; им интересна жизнь, окружающие 

люди, события, деятельность. В противовес им, 

48,7% всей выборки имеют низкие показатели жиз-

ненных сил и энергии, что говорит об усталости, 

большом количестве неудач или проблемах сома-

тического здоровья. Практически половина ре-

спондентов имеют умеренные показатели данной 

характеристики витальности. Половые различия не 

найдены (U= −0,477 при =0,633).   

Более половины школьников имеют низкий 

уровень целеустремленности, что не должно быть 

характерно для данного возраста (54,6%). У под-

ростков не выражена активность, самостоятель-

ность, ответственность и целеполагание, при этом 

развита неуверенность, тревожность, внешний ло-

кус контроля. Эти особенности снижают эффектив-

ность и продуктивность учебной и будущей профес-

сиональной деятельности, что требует коррекцион-

ной работы в контексте саморегуляции. 10,3% дево-

чек и 5,3% мальчиков имеют развитую целеустрем-

ленность и саморегуляцию в целом. У девочек пока-

затели значительно лучше, что подтверждает крите-

рий Манна-Уитни (U= −2,918 при =0,004).   

По шкалам «Стрессоустойчивость» и «Неза-

висимость» получены схожие результаты: большее 

количество школьников имеют низкие результаты, 

что позволяет сделать вывод о необходимости пси-

хологической поддержки обучающихся на протя-

жении всего периода обучения в среднем звене 

школы. 48,8% девочек и 60% мальчиков не спо-

собны справляться с возникающими стрессовыми 
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факторами, высокая тревожность, волнение и не-

уверенность в своих силах не позволяет успешно 

выполнять деятельность. 12% могут легко справ-

ляться с ситуациями напряжения, в частности экза-

менов, конфликтов, стрессов. Третья часть респон-

дентов способна мобилизоваться в трудный пе-

риод, актуализировать весь свой потенциал, 

именно это можно использовать как ресурс в кор-

рекционно-развивающей работе. В групповой пси-

хологической работе реакции девочек можно ис-

пользовать в качестве ориентиров, образцов пове-

дения, так как они имеют более высокие значения 

по данной шкале (U= −2,002 при =0,041).  

При сопоставлении уровней независимости 

половые различия не выявлены (U= −0,003 при 

=0,998). Практически у половины подростков вы-

явлены низкие показатели по данной шкале, при 

этом ведущей потребностью, благодаря формиро-

ванию чувства взрослости, должна стать самостоя-

тельность и независимость. Вследствие чего мы 

можем сделать вывод о недостаточном уровне лич-

ностного развития у 212 обучающихся эксперимен-

тальной выборки, которые ориентированы на дру-

гих в ущерб своим интересам, неспособны прини-

мать решения, могут стать жертвами манипулято-

ров. 37,6% девочек и 40,7% мальчиков имеют уме-

ренную степень независимости, то есть держат 

определенный баланс между возможностью при-

нимать чужую точку зрения и отстаивать свою, 

принимать «взвешенные» решения. 13% всех 

школьников уверены в себе, принимая решения, 

ориентированы на собственное мнение и взгляды.   

Общий уровень витальности показывает 

наличие у 10,7% девочек и 7,3% позитивной ориен-

тации на будущее, способность справляться с труд-

ностями, сохраняя психологическое здоровья, не 

прибегая к антивитальным действиям. Остальным 

подросткам необходима психолого-педагогическая 

поддержка в контексте научения конструктивным 

стратегиям совладания с трудностями без исполь-

зования антивитального поведения. Нами выяв-

лены незначительные различия между полами (U= 

−2,000 при =0,05): у девочек витальность не-

сколько выше, нежели у мальчиков.   

Обобщая данные нашего исследования, мо-

жем заключить, что более половины подростков 

демонстрируют наличие высокого антивитального 

риска, суицидальных тенденций, включая само-

повреждающие, аутоагрессивные действия. При 

этом для трети мальчиков (33,3%) и более поло-

вины девочек (63,7%) характерно негативное пред-

ставление будущего (U= −2,267 при =0,023). Бо-

лее половины мальчиков и треть девочек показали 

склонность к нарушению установленных правил, 

асоциальному поведению (U= −2,494 при =0,016). 

Около 40% опрошенных юношей и девушек указы-

вают на наличие конфликтов с ближайшим окру-

жением; у трети опрошенных (33,3%) отмечены 

вредные привычки, что значительно снижает уро-

вень витальности. Часть подростков (девочки в 

большей степени, чем мальчики) сложно пережи-

вают одиночество (U= −2,355 при =0,016).  

В целом по выборке высокие показатели жиз-

ненной энергии (витальности) выявлены только у 

7%. У более 50% подростков снижен уровень целе-

устремлённости, независимости (U= −0,003 при 

=0,998).  

Наличие половых различий выявлено у под-

ростков 6-9 классов по ряду компонентов антиви-

тальности (антивитальные переживания, чувство 

одиночества и недоверчивость, тревожные румина-

ции, склонность к асоциальному поведению) и ви-

тальности (целеустремленность, стрессоустойчи-

вость, общий уровень витальности).  

Полученные результаты показывают необхо-

димость реализации систематической целенаправ-

ленной работы с подростками по повышению ви-

тальных характеристик личности, жизнестойкости, 

способностей к конструктивному взаимодействию 

с окружающими и положительного образа буду-

щего, снижению общей социальной тревоги. 

Данные исследования и особенности половых 

характеристик витальности и антивитальности 

подростков целесообразно использовать при пла-

нировании и реализаций мероприятий психолого-

педагогического сопровождения обучающихся 

подросткового возраста.  

Исследование выполнено при финансовой 

поддержке научно-исследовательских работ по 

приоритетным направлениям деятельности вузов 

партнеров ЮУрГГПУ и ШГПУ в 2022 году по 

теме: «Психологические особенности антивиталь-

ного поведения в подростковой среде: выявление и 

предупреждение» №16–449 от 23.06.2022 г.  
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