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Резюме. Актуальность обосновывается возрастающим количеством жалоб педагогов 

и родителей на слишком активное использование подростков сквернословия в своей ре-

чи, которая негативно сказывается на процессе построения диалога и чувстве вседоз-

воленности ребенка. Использование подростком сквернословия в своей речи помогает 

им чувствовать себя более уверенно, так как, на их взгляд, делает их причастными к 

миру взрослых, возвышает среди остальных сверстников. Именно в подростковом воз-

расте проблема и своевременная профилактика сквернословия является наиболее ост-

рой темой, так как на данном этапе возрастного развития происходят качественные 

перемены, которые связаны с половым созреванием и переходом во взрослую жизнь. 

Цель исследования: теоретическим и эмпирическим путем изучить самооценку подро-

стков со склонностью к сквернословию и предложить программу психолого-

педагогической коррекции самооценки и формирования негативного отношения подро-

стков к сквернословию. Для изучения уровня самооценки подростков со склонностью к 

сквернословию на констатирующем этапе эмпирического исследования использовался 

диагностический материал: методика «Определение уровня самооценки» (С.В. Кова-

лев) – цель: изучение уровня самооценки подростка; методика диагностики межлично-

стных и межгрупповых отношений «Социометрия» (Дж. Морено) – цель: диагностика 

эмоциональных связей между членами группы; анкета «Сквернословие в моей жизни» – 

цель: изучение причин употребления сквернословия среди подростков и отношения к 

нему. На основе полученных диагностических данных об уровне самооценки подростков 

со склонностью к сквернословию была разработана программа психолого-

педагогической коррекции самооценки и формирования негативного отношения подро-

стков к сквернословию. 
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лого-педагогическая коррекция 
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Abstract. The relevance is justified by the growing level of complaints from teachers and 

parents about the too active use of obscene language in the speech of teenagers, which 

negatively affects the process of building a dialogue and the child's sense of permissiveness. 

The use of obscene language in the speech of a teenager helps them feel more confident, since, 

in their opinion, making them involved in the world of adults, rises above other peers. It is in 

adolescence that the problem and timely prevention of obscene language is the most pressing 

topic, since at this stage of age development there are constant qualitative changes that 

manifest themselves with puberty and the transition to adulthood. The purpose of the study: to 

theoretically and empirically study the self-esteem of adolescents with a tendency to obscene 

language and to offer psychological and pedagogical correction of self-esteem and the 

formation of a negative attitude of adolescents to obscene language. To study the level of self-

esteem of a teenager with a tendency to swear at the ascertaining stage of the empirical study, 

the following diagnostic material was used: the method ―Determining the level of self-esteem‖ 

(S. V. Kovalev) – goal: studying the level of self-esteem of a teenager; the method of 

diagnosing interpersonal and intergroup relations ―Sociometry‖ (J. Moreno) – goal: 

diagnosing emotional connections between group members; the questionnaire ―Foul language 

in my life‖ – goal: a reason for studying the use of foul language among teenagers and 

attitudes towards it. Based on the conclusion of diagnostic data on the level of self-esteem of 

teenagers with a tendency to swear, a program of psychological and pedagogical correction 

of self-esteem and the formation of a negative attitude of teenagers towards foul language was 

developed. 

Keywords: adolescents, profanity, self-esteem, self-esteem level, psycho-pedagogical correc-

tion 
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Сквернословие является актуальной проблемой практической психологии. Ненорма-

тивная (обсценная) лексика является одной из форм проявления вербальной агрессии и 

негативного отношения к реальности у подростков. Л.М. Семенюк, Н.С. Якимова, 

С.В. Тачина в своих работах приходят к выводу, что отклоняющееся поведение при 

употреблении нецензурной лексики сводится к нанесению вреда коммуникативной по-

зиции и самооценке другого человека (Семенюк, 2001; Тачина, 2003; Якимова, 2011). 

Именно в подростковом возрасте своевременная профилактика сквернословия является 

наиболее острой темой, так как на данном этапе возрастного развития происходят каче-

ственные перемены, которые связаны с половым созреванием и переходом во взрослую 

жизнь. При соприкосновении подростка с трудностями жизни может развиваться соци-

альная неадаптированность, отклоняющееся поведение, тревожность и агрессивность. 
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Отечественные и зарубежные психологи уделяли особое внимание проблеме са-

мооценки подростков. Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, В.В. Столин характеризовали са-

мооценку в качестве стержня самосознания и показателя индивидуального уровня его 

развития (Ананьев, 1996; Леонтьев, 1972; Столин, 1983). По мнению Л.В. Бороздиной, 

самооценка – это источник пополнения знаний подростка о самом себе (Бороздина, 

1992). А.И. Липкина рассматривала самооценку как оценку личностью самой себя, сво-

их способностей и места среди окружающих. А.Т. Фатуллаева определяла самооценку 

как оценку подростком самого себя, своих способностей, личностных качеств и места 

среди окружения (Фатуллаева, 2009). По мнению А.А. Деркача, результат постоянного 

сопоставления наблюдений о себе и других людях, а также того, что, как предполагает 

подросток, видят в нем окружающие, и есть самооценка (Деркач, 2008). 

Американский психолог В. Сатир определяла самооценку как компонент само-

сознания, чувства и мысли подростка по отношению к себе (Сатир, 2006). Специфику 

осознания подростком своей деятельности, мотивов поступков и их целей способна от-

ражать именно самооценка. Самооценка в структуре «Я-концепции», которая имеет 

связь с самооценкой в качестве совокупности установок на себя и является суммой всех 

представлений подростка о себе, рассматривалась в трудах английского психолога 

Р. Бернса (Бернс, 1986). Американский психолог С. Куперсмит определил самооценку 

как отношение подростка к себе, которое складывается постепенно и приобретает при-

вычный характер. 

В исследованиях О.А. Белобрыкиной самооценка рассматривается как базовое 

ядро личности, которое включает в себя устойчивую совокупность знаний о себе и 

личные оценки, формирующиеся на основе выполнения подростком определенных ви-

дов деятельности (Белобрыкина, 1998, с. 9). В теории Р. Азимовой самооценка тракту-

ется в качестве действующей динамической системы, которая определяет положитель-

ную и отрицательную структуру намерений и поступков подростка (Азимова, 1969, 

с. 95–104). 

Позиция, которой в своих исследованиях придерживается В.С. Агапов, является, 

по нашему мнению, наиболее точным определением самооценки: самооценка – это на-

личие критической позиции индивида по отношению к тому, что он имеет (Агапов, 

1999). При определении понятия самооценки подростка А.М. Колышко придерживает-

ся термина «глобальная самооценка», обозначающего оценивание, которое производит 

подросток в отношении чьей-либо значимости (Колышко, 2004). 

В подростковом возрасте развитие речи происходит за счет расширения богатст-

ва словарного запаса и усвоения множества значений, которые кодирует словарь род-

ного языка. Подросток интуитивно осознает, что язык позволяет отражать окружаю-

щую действительность и фиксировать свой взгляд на мир. В силу возрастных особен-

ностей подросток легко может менять свою речь в зависимости от стиля беседы и 

личности собеседника. Именно поэтому подростку необходим авторитет культурного 

носителя языка, так как высший смысл развития заключается именно в индивидуализа-

ции самосознания через язык (Анисимов, 2009). 

При вхождении в новую группу подросток подстраивается под уже имеющиеся 

в ней нормы и правила, соблюдает язык, с помощью которого общаются члены группы. 

Брань используется среди сверстников, однако манера ее использования копируется с 

манеры старшеклассников, которые кажутся для ребенка взрослыми, самостоятельны-

ми, «крутыми» и авторитетными. Подросток также замечает, что некоторые взрослые 

сторонятся тех, кто использует в своей лексике мат, жаргон и прочее, поэтому ему ка-

жется, что так можно заставить уважать или бояться себя.  
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Самая частая причина употребления нецензурных слов в речи подростков  вы-

ражение эмоций, зачастую негативных. Но иногда соответствующая лексика может ис-

пользоваться и в положительных ситуациях, создавая видимость активного поиска вы-

хода из сильного эмоционального напряжения (Тимонина, 2010, с. 32–35).  

Главной задачей для подростка является поиск своего места и позиции среди 

сверстников, так как в противном случае, это может привести подростка к социальной 

неадаптированности и противоправным действиям (Ковалев, 2008). В связи с чем при 

вхождении в новую группу подросток подстраивается под уже имеющиеся в ней нормы 

и правила, соблюдает язык, с помощью которого общаются члены группы, ибо таким 

образом, он становится частью этой самой группы. 

Для подростка использование ненормативной лексики является способом удов-

летворения возникающей потребности в самореализации и самоутверждении. Многие 

дети начинают осознавать, что их адаптация к социальным требованиям проходит не 

так эффективно, как у сверстников, что заставляет их искать причины данной пробле-

мы. Подростки с низкой самооценкой считают, что проблема заключается в них самих, 

те, кто стремятся самоутвердиться, проецируют свои проблемы на окружение (Аниси-

мов, 2009, с. 46–48).  

Таким образом, обзор литературы и научных исследований позволяет констати-

ровать, что проблема заключается в противоречии между стремлением подростков к 

достижению авторитета в коллективе сверстников, обусловливающего повышение са-

мооценки, и незнанием социально-приемлемых способов вербального выражения эмо-

ций, оценок и реакций в группе сверстников. Актуальность обращения к данной теме 

обосновывается возрастающим количеством жалоб педагогов и родителей на слишком 

активное использование подростками нецензурной лексики в своей речи, которая нега-

тивно сказывается на процессе построения диалога и может способствовать развитию у 

ребенка ощущения вседозволенности. В последнее время данная проблема вызывает 

все больший интерес у исследователей, так как сквернословие помимо эмоциональной 

разрядки, также может указывать на возможные психосексуальные проблемы. 

С целью изучения самооценки подростков со склонностью к сквернословию и 

разработки программы по психолого-педагогической коррекции самооценки скверно-

словящих подростков и формированию негативного отношения подростков к скверно-

словию было проведено эмпирическое исследование. Выборку составили учащиеся 6–

8 классов в возрасте 12–15 лет средней общеобразовательной школы в количестве 32 

человек. 

На констатирующем этапе эмпирического исследования были применены сле-

дующие методики: методика «Определение уровня самооценки» (С.В. Ковалев) (изуче-

ние уровня самооценки подростка); методика диагностики межличностных и межгруп-

повых отношений «Социометрия» (Дж. Морено) (диагностика эмоциональных связей 

между членами группы); анкета «Сквернословие в моей жизни» (изучение причин 

употребления сквернословия среди подростков и отношения к нему). 

Анализ результатов методики «Определение уровня самооценки» (С.В. Ковалев) 

позволил определить степень выраженности данного параметра в исследуемой группе 

(рис. 1).  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в исследуемой группе при-

сутствуют подростки с разным уровнем самооценки вне зависимости от возраста. При-

чем, в одном классе также находятся дети с разным уровнем самооценки и полярными 

типами, которые выражаются в неуверенности в себе, высокой самокритичности или, 

наоборот, абсолютной уверенности в себе и своем превосходстве. Тем не менее, наибо-

лее часто в исследуемой группе встречались школьники с низкой самооценкой. 
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Рис. 1. Распределение испытуемых по уровням самооценки (%) 

Для получения данных о занимаемой статусной позиции испытуемых в коллек-

тиве сверстников была применена методика диагностики межличностных и межгруп-

повых отношений «Социометрия» (Дж. Морено). Полученное распределение испытуе-

мых по занимаемым позициям в коллективе приведено на рисунке 2. Несмотря на то, 

что подростки исследуемой группы допускают сквернословие в общении, большинство 

детей (47 %) занимают позицию предпочитаемых, а 32 % являются лидерами-звездами 

и лишь 21 % являются пренебрегаемыми. Таким образом, методика позволила устано-

вить, что позиция в группе у сквернословящего подростка может являться практически 

любой – от лидера до пренебрегаемого.  

 

Рис. 2. Распределение испытуемых по занимаемым позициям в коллективе (%) 

Следующим этапом стало изучение причин сквернословия среди подростков и 

отношения к нему. 

 

Рис. 3. Распределение испытуемых по причинам употребления сквернословия (%) 

Анализ показателей (рис. 3) позволяет сделать вывод, что большинство респон-

дентов (34 %) использует сквернословие с целью получения признания в группе свер-
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стников, желание выглядеть взрослым представляется причиной сквернословия для 

27 % подростков, еще 17 % просто считают умение использовать обсценную лексику 

достоинством. Из общей выборки 14 % не смогли объяснить причину сквернословия и 

лишь 8 % целенаправленно используют его, что оскорбить или унизить другого. При 

этом, отвечая на вопрос об отношении к сквернословию, 57 % подростков высказались 

против него, затруднились ответить 14 % и 29 % дали положительный ответ. 

В итоге, по результатам констатирующего этапа проведенного исследования бы-

ло установлено, что сквернословие у подростков, представляющее собой использова-

ние вербальных агрессивных коммуникативных средств, наносит вред самооценке. 

Эффективным способом коррекции самооценки и формирования негативного отноше-

ния подростков к сквернословию может стать специально разработанная психолого-

педагогическая программа. 

Программа психолого-педагогической коррекции самооценки  
и формирования негативного отношения подростков к сквернословию 

С опорой на результаты эмпирического исследования была составлена программа пси-

холого-педагогической коррекции самооценки и формирования негативного отношения 

подростков к сквернословию. Программа составлена на основе практических разрабо-

ток И.В. Дубровиной (Психокоррекционная и развивающая работа…, 1998). 

Цель: коррекция уровня самооценки подростков и формирование негативного 

отношения к сквернословию. 

Задачи программы: 

1. Формирование позитивного самоотношения и адекватного уровня самооцен-

ки подростков. 

2. Развитие навыков, способствующих уверенному поведению подростков. 

3. Формирование осознанного понимания влияния самооценки на собственное 

развитие и межличностные отношения. 

4. Повышение представлений подростков о собственной значимости. 

5. Повышение уровня культуры речи подростков. 

6. Сформировать атмосферу нетерпимости подростков к сквернословию. 

Программа включает в себя 12 занятий длительностью от 1 до 1,5 часов с часто-

той занятий 2 раза в неделю в течении полутора месяцев, в связи с загруженностью 

старших ребят из группы. Занятия проходят в школьном классе, в оборудовании кото-

рого имеются парты, стулья и школьная доска. Для некоторых занятий могут подготав-

ливаться дополнительные материалы и оборудование. 

Этапы программы:  

1. Групповая работа (выполнение занятий по разработанной программе). 

2. Консультативно-методическая работа. 

Первое занятие начинается с приветствия. Учащиеся лучше знакомятся друг с 

другом, что способствует познанию личности других и созданию благоприятного пси-

хологического климата в группе. 

Каждое новое занятие начинается с рефлексии, что помогает узнать о состоянии 

учащихся и их желании продолжать дальнейшую работу, затем объявляется цель заня-

тия и переход к основным упражнениям. Обязательным этапом работы является прове-

дение разминки, которая помогает снять усталость, напряжение и помогает активно 

включиться в дальнейшую работу. 

Рефлексия «Ассоциации» является необходимым этапом в конце каждого занятия. 

Каждому участнику предлагается подумать и высказаться на что похоже проведенное 
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занятие, что дает обратную связь. Сделать это можно в кругу при этом передавая право 

голоса с помощью какого-нибудь предмета. 

По окончании работы проводится экспресс-диагностика состояния каждого уча-

стника, степени понимания им произошедшего на занятии. Занятия завершаются про-

щанием всей группы, в ходе которого руководитель обеспечивает поддержку каждому 

участнику. Тематический план программы психолого-педагогической коррекции само-

оценки и формирования негативного отношения подростков к сквернословию пред-

ставлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Тематический план программы психолого-педагогической коррекции самооценки 

и формирования негативного отношения подростков к сквернословию 

№ Цель  Содержание  

1 2 3 

1 Знакомство детей друг с другом; определение 

особенностей личности каждого участника; 

освоение групповых правил проведения заня-

тия; cоздание благоприятного психологиче-

ского климата в группе 

1. Приветствие и разминка. 

2. Упражнение «Эхо». 

3. Упражнение «Крещендо». 

4. Упражнение «Мешочек». 

5. Упражнение «Руки». 

6. Рефлексия 

2 Выявить отношения участника к себе; 

cплочение группы, формирование установки 

на взаимопонимание 

1. Приветствие и разминка. 

2. Упражнение «Долг и право». 

3. Упражнение «Внутренняя сущность». 

4. Упражнение «Тело в дело». 

5. Упражнение «Паровоз». 

6. Рефлексия 

3 Понять, как подростки видят других, какие 

качества личности признают наиболее значи-

мыми и как соотносят их со своими ценностя-

ми, адекватность восприятия других 

1. Приветствие и разминка. 

2. Упражнение «Пойми меня». 

3. Упражнение «Таможня». 

4. Упражнение «Заросли». 

5. Рефлексия 

4 Развитие внимания к окружающим; формиро-

вание умения сопереживать чувствам другого 

1. Приветствие и разминка. 

2. Упражнение «Эмоции». 

3. Упражнение «Ситуации». 

4. Упражнение «Говорящие жесты». 

5. Упражнение «Диалог руками». 

6. Рефлексия 

5 Показать участникам себя глазами других; 

сформировать умение слушать; развить дове-

рие друг к другу 

1. Приветствие и разминка. 

2. Упражнение «Гуру». 

3. Упражнение «Пианино». 

4. Упражнение «Путаница». 

5. Упражнение «Черное и белое кресло». 

6. Рефлексия 

6 Научить участников управлению своими эмо-

циями; исследование положительных и отри-

цательных сторон разных эмоций по собст-

венному опыту 

1. Приветствие и разминка. 

2. Упражнение «Эмоциональная цепочка». 

3. Упражнение «Право на чувства». 

4. Упражнение «Палитра эмоций». 

5. Упражнение «Выражение и отражение чувств». 

6. Рефлексия 

7 Познакомить подростков с понятием скверно-

словия; дать понятие о вреде употребления 

бранных слов на характер человека 

1. Приветствие и разминка. 

2. Упражнение «Незаконченное предложение». 

3. Упражнение «Сосуды». 

4. Упражнение «Кляксожизнь». 

5. Упражнение «Обойти слово». 

6. Рефлексия. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

8 Соблюдать основные языковые нормы устной 

речи; научить подростков оценивать собст-

венную и чужую речь с точки зрения уместно-

го и выразительного использования 

1. Приветствие и разминка. 

2. Упражнение «Эстафета добрых слов». 

3. Упражнение «Дерево доброты». 

4. Упражнение «Желтый и серый шарик». 

5. Упражнение «Лист бумаги». 

6. Рефлексия 

9 Дать понятие о чувствах человека; научить 

говорить участников приятное другим; нау-

чить выражать эмоции неагрессивными спо-

собами 

1. Приветствие и разминка. 

2. Упражнение «Волшебный стул». 

3. Упражнение «Влияние группового настроения». 

4. Упражнение «Подарки по кругу». 

5. Упражнение «Список чувств». 

6. Рефлексия 

10 Дать участникам понятие о своих индивиду-

альных особенностях; сформировать лучшее 

представление о себе 

1. Приветствие и разминка. 

2. Упражнение «Снежинка». 

3. Упражнение «Аплодисменты». 

4. Упражнение «Ладошка». 

5. Упражнение «Моя Вселенная». 

6. Рефлексия 

11 Выявить проблемы, мешающие каждому уча-

стнику полноценно участвовать в групповых 

отношениях; диагностика и формирование не-

обходимых для этого умений 

1. Приветствие и разминка. 

2. Упражнение «Колокол». 

3. Упражнение «Угадай кто». 

4. Упражнение «Строй». 

5. Упражнение «Необитаемый остров». 

6. Рефлексия 

12 Закрепить чувство собственной значимости; 

закрепить навыки межличностного общения; 

завершить работу в группе, ответить на воз-

никшие вопросы, оказать необходимую под-

держку и настроить на будущее 

1. Приветствие и разминка. 

2. Упражнение «Похвала себе». 

3. Упражнение «Работа со своей тенью». 

4. Упражнение «Мостик». 

5. Упражнение «Чемодан». 

6. Рефлексия 

Эмпирическое исследование уровня самооценки подростков со склонностью к 

сквернословию показало, что использование обсценной лексики для подростков явля-

ется одним из способов проявления взрослости, возможностью занимать более значи-

мую позицию в референтной группе. Анализ проведенного исследования дает основа-

ние для следующих выводов: в исследуемой группе наиболее часто встречаются подро-

стки с низкой самооценкой; тем не менее, 50 % детей занимают в своем классе позицию 

предпочитаемого одноклассника и только 20 % являются пренебрегаемыми; наиболее 

часто сквернословят подростки, имеющие низкий уровень самооценки; подростки с 

высоким уровнем самооценки менее склонны к сквернословию. 

Целенаправленная работа по психолого-педагогической коррекции уровня само-

оценки подростков будет способствовать формированию негативного отношения под-

ростков к сквернословию. 
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