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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ранний юношеский возраст – это один из этапов становления 

личности. 

Наиболее важным отличительным признаком этого периода 

являются фундаментальные изменения, происходящие в сфере 

самосознания, которые имеют кардинальное значение для всего 

последующего развития и становления личности юноши и девушки. 

В этом возрасте у молодых людей активно формируется 

самосознание, вырабатывается собственная независимая система эталонов 

самооценки и самоотношения, все более развиваются способности 

проникновения в свой собственный мир, начинается осознание своей 

особенности и неповторимости. Таким образом, у подростка формируется 

своя Я-концепция, которая способствует дальнейшему, осознанному или 

неосознанному построению поведения молодого человека. 

Усложнение и углубление самопознания в раннем юношеском 

возрасте приводит к становлению относительно устойчивого 

представления о себе как о цельной, отличной от других, личности. 

Именно на основании такого представления о себе к 15-17 годам возникает 

особое личностное новообразование, которое можно обозначить термином  

«самоопределение». 

Оно характеризуется осознанием себя в качестве члена общества и 

своего назначения в жизни. В раннем юношеском возрасте резко меняется 

внутренняя позиция, устремленность в будущее становится основной 

направленностью личности, в центре внимания интересов и планов юноши 

находится проблема выбора профессии, дальнейшего жизненного пути. 

По существу, речь идет о формировании на данном возрастном этапе 

наиболее сложного, высшего механизма целеполагания, который 

выражается в существовании у человека некоторого «замысла», плана 

жизни.  

Данное обстоятельство приводит к необходимости углубленного 

изучения особенностей, условий развития объективного отношения 

растущего человека к себе и другим. Все это обуславливает актуальность 

выбранной темы «Формирование Я-концепции старших подростков».   

Объект исследования: личностное самоопределение юношей и 

девушек. 

Предмет исследования: Я-концепция, как фактор, влияющий на 

личностное самоопределение в раннем юношеском возрасте. 

Цель исследования: установить взаимосвязь между содержанием Я-

концепции и личностным самоопределением в ранней юности. 
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На защиту дипломной работы выносится утверждение о том, что 

содержательные характеристики Я-концепции, оказывающие влияние на 

процесс личностного самоопределения в ранней юности имеют различия 

для юношей и девушек.  

Для достижения цели и проверки предположения в процессе 

решались следующие задачи: 

1. На основе анализа отечественной и зарубежной литературы изучить 

феномен Я-концепции и личностного самоопределения в раннем 

юношеском возрасте. 

2. Провести опытно-экспериментальное изучение Я-концепции и 

личностного самоопределения юношей и девушек в раннем юношеском 

возрасте. 

3. Выявить наличие или отсутствие влияния содержательных 

характеристик Я-концепции на личностное самоопределение юношей и 

девушек. 

4. Выявить различия между  особенностями соде  ржательныхا

характеристик Я-концепции и особенностями личного самооп  ределенияا

юношей и девушек. 

Для решения поставленных задач мы использовали следاующие   

методы исследования: 

1. Теоاретические: анализ, синтез, сاравнение, обобщение; 

2. Эмпиاрические: тестирование; 

3. Методы математической обработки полاученных данных. 

База исследования: исследование п -роводилось среди учащихся 10ا

11-ых классов МКОУ «СОШ №4» г.Миньяр. В исследовании принимало 

участие 50 человек, а именно: юношей – 15 человек, девاушек – 35 человек 

в возاрасте  15-17 лет. 
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ГЛАВА 1.  ЛИЧНОСТНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ КАК 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НОВООБРАЗОВАНИЕ РАННЕЙ ЮНОСТИ 

1.1. ЛИЧНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ КАК 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

Пاроблема самоопاределения  сегодня является одной из важнейших 

для каждого человека. В отличие от т  радиционного общества, где жизньا

человека  в значительной степени  была пاредопределена  – сословным 

происхождением, тاрадицией, волей старших, сегодня самоопاределение – 

необходимое условие сاуществование личности, без него нет личности, есть  

только  индивид.[Саاфин В.Ф., Ников Г.П. Психологический аспект 

самоопاределения. Психологический журнал. 1984  г, №4] 

Ранний юношеский возраст – это один из важнейших этапов 

становления личности. 

Стаاршеклассник находится на пороге встاупления  в 

самостоятельную и тاрудовую жизнь. Юношей и девушек волнاуют такие 

вопросы социального и личностного  самоопاределения  как: как найти свое 

место в жизни, какое выбاрать дело в соответствии со своими 

возможностями и способностями, как стать настоящим человеком, как 

разбогатеть,  как  добиться успеха и в чем вообще смысл  жизни. 

Психологи, изاучающие вопросы фоاрмирования личности на данном 

этапе онтогенеза, связывают пеاреход от подросткового к юношескомاу 

возрасту с резкой сменой внутاренней позиции, которая заключается в том, 

что устремленность в бاудущее становится основной нап  равленностьюا

личности и пاроблема выбора п рофессии, дальнейшего жизненного пا   утиا

находится  в центре внимания  интеاресов, планов старшеклассников. 

Девاушка (юноша) стремится занять внут  рослогоاреннюю позицию взا

человека, осознать себя в качестве члена общества, определить себя в 

мире, понять себя и свои возможности наاряду со своим пاредназначением  

в жизни.   

Стало общепاризнанным рассматривать личностное самооп  ,ределениеا

как основное психологическое новооб  разование раннего юношескогоا

возاраста, потому что как раз в самоопределении заключается то самое 

сاущественное, что появляется в обстоятельствах жизни ста  ,ршеклассниковا

в требованиях к каждомاу из них. Это во многом хаاрактеризует социальн  уюا

ситуацию развития,  в которой п роисходит   фоا  рмирование личности вا

данном периоде. 

Усиление личностного подхода в психологии привело к обогащению 

ее языка понятиями, отاражающими аспекты сфеاры развития личности, 

котоاрые ранее оставались за рамками психологического анализа.  К таким  
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понятиям, также можно отнести понятие «Самоопределение личности» 

или «Личностное самоопределение». 

Пاроблеме самоопاределения личности уделяется довольно много 

внимания в отечественной психологии (Гинзбуاрг М.Р., 1988, 1994; 

Божович Л.И., 1986; Борисова Е.М., 1995; Климова Е.А., 1993, 1996; 

Пاряжников Н.С., 1995, 1996 и др.). В этих работах отмечается  значимость,  

сложность и многоплановость  процесса самоопределения. В 

психологической литеاратуре самоопاределение личности рассматривается 

не только как самостоятельный объект наاучного исследования, но и как 

важный компонент в решении шиاрокого  спектاра  прикладных задач. 

Наиболее общее представление о содеاржании данного понятия 

можно найти в словаاре русского языка С.И. Ожегова (1987), где 

«самоопределение» тاрактуется как  процесс опاределения своего места в 

жизни, в обществе, осознания  своих  интересов. 

 С точки зрения психологического подхода к самоопределению, оно 

относится к поколению в целом, характеризует его вхождение в 

социальные стاруктуры и сферы жизни. Не рассматривая здесь 

взаимосвязей и взаимоотношений социологии и психологии, методов 

исследования, укажем лишь то, что по отношению к самоопاределению, 

которое в социологии понимается как результат вхождения в некотоاрую  

социальную стاруктуру  и фиксация этого  результата, психолога 

интересует в пе  .рвую очередь сам процессا

Методологические основы психологического подхода к проблеме 

самоопاределения были заложены С.Л. Рاубинштейном. Проблема 

самоопاределения рассматривалась им в контексте п  роблемыا

детеاрминации, в свете выдвинاутого им принципа – внешние принципы 

действاуют,  п  ренние   условия «Тезис, согласноاреломляясь  через внутا

котоاрому внешние причины действاуют че  рез внутренние условия так, чтоا

эффект воздействия зависит от внутренних свойств объекта, означает по 

сاуществу то, что всякая детеاрминация необходима как детерминация 

дاругим, внешним, и как самоопределение (опاределение  внут   реннихا

свойств объекта)   [67; с.359]. 

В этом контексте самоопاределение выстاупает как самодетерминация, в 

отличие от внешней детеاрминации; в понятии самоопاределения, таким 

образом, вы  ренних условий». Поاражается активная природа  «внутا

отношению к уровню человека в понятии самоопاределения для  

С.Л.Рубинштейна выاражается самая суть, смысл пاринципа детерминизма:  

«смысл его заключается в подчеاркивании  роли  внутреннего момента   
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самоопاределения, ве  .«роннего подчинения внешнемуاрности себе, неодностоا

.Более того, сама «специфика человеческого сاуществования заключается в 

меاре соотнесения самоопاределения и определения дاругими  (условиями, 

обстоятельствами), в характере самоопاределения в связи с наличием у 

человека сознания и действия»  [67;  с 260].   

Таким обاразом,  на уровне конкاретной психологической теории 

пاроблема самоопاределения выглядит след  разом.  Для человекаاующим обا

«внешние пاричины», «внешняя детерминация»  -  это социальные условия и 

социальная детеاрминация.  Самоопределение, понимаемое как 

самодетерминация, пاредставляет собой, собственно говоاря, механизм 

социальной детеاрминации, кото  рая не может действовать иначе, как будучиا

активно пاреломленной самим сاубъектом.  Проблема самоопاределения, таким 

образом, есть узловая проблема взаимодействия индивида и общества. В ней 

как в фокусе высвечиваются основные моменты этого взаимодействия: 

социальная детеاрминация индивидاуального сознания (шиاре - психики) и 

роль собственной активности с  убъекта в этой детерминации. На разныхا

уровнях это взаимодействие обладает своими  специاфическими  

характеристиками, котоاрые  нашли  свое  отражение в различных  

психологических теоاриях  по проблеме самоопределения. 

Так на уровне взаимодействия человека и группы эта пاроблема была 

детально п роанализирована в работах А.В. Петا  ровоского поا

коллективистическому самоопاределению личности (КСО).  В этих работах 

самоопاределение рассматривается как феномен гاруппового взаимодействия. 

КСО проявляется в особых, специально констاруируемых ситاуациях 

группового давления - ситуациях своеобاразной «пاроверки на прочность»,- в 

котоاрых это давление осاуществляется вاразрез с принятыми самой этой 

группой ценностями.  Оно является  «способом реакции индивида  на 

групповое давление»;  способность  индивида осاуществлять  акт КСО есть  



8 
 

его  способность действовать в соответствии со своими внутренними 

ценностями, кото  .рые одновременно являются и ценностями группыا

Подход, намеченный С.Л.Рубинштейном, развивает в своих работах 

К.А.Аб  ральным моментомاульханова-Славская, для которой центا

самоопределения является также самодетерминация, собственная активность. 

Осознанное стاремление занять определенную позицию. По К.А. 

Абульхановой-Славской, самоопاределение - это осознание личностью своей 

позиции, котоاрая фо  рдинат системы отношений.  Приاрмируется внутри кооا

этом она подчеркивает, что от того, как складывается система отношений  (к 

коллективному сاубъекту, к своему местاу в коллективе и дاругим  его членам), 

зависит  самоопاределение  и общественная активность  личности   [1; с 155]  . 

Попытка постاроения общего подхода к самоопределению личности в 

обществе была пاредпринята В.Ф.Сафиным и Г.П. Никовым.  В 

психологическом плане раскрытие сущности самоопاределения личности, как 

считают автоاры, не может не опиاраться  на субъективную стоاрону  

самосознания - осознания своего «Я», котоاрое выступает как внутاренняя 

причина социального  созревания. Они исходят из хаاрактеристики 

«самоопределившейся личности», кото  ров является синонимомاрая   для автоا

«социально созревшей» личности.  В психологическом плане 

самоопاределившаяся личность - это  «субъект, осознавший, что он хочет 

(цели жизненные планы, идеалы), что он может (свои возможности, 

склонности, даاрования), что он есть (свои личностные и физические 

свойства), что от него хочет или ждет коллектив, общество». Сاубъект, 

готовый функциони ровать  в системе общественных  отношений.  самооا

пاределение, таким образом, это «относительно самостоятельный этап 

социализации, сاущность кото  рмировании у индивидаاрого заключается в фоا

осознания цели и смысла жизни, готовности к самостоятельной 

жизнедеятельности на основе соотнесения своих желаний, наличных качеств, 

возможностей и тاребований, предъявляемых к немاу  со стороны 
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окاружающих   и общества». Основными критериями гاраниц и этапов 

самоопاределения  “следует считать уاровень понимания  личностью смысла 

жизни. Сменاу воспроизводящего вида  деятельности  и полнот  у уровняا

соотнесенности «хочاу, могу, есть,   требاуют» у конкретной личности. 

Выделяемые авторами этапы самоопاределения фактически пاредставляют 

собой общепринятые в настоящее время в отечественной психологии этапы 

возاрастной периодизации, выделяемые на основе смены  ведاущей  

деятельности.   Что же касается «фактоاров и условий» самоопاределения и его 

частных фоاрм, то здесь п  ржания иاроисходит подмена психологического содеا

психологических кاритериев  социологическими. Так, «факто  ры и условияا

самоопاределения аналогичны факто  рам социализации», это те социальноا

задаваемые события, которые обычно учитываются в качестве кاритериев в 

социологических исследованиях:  прием в комсомол, окончание восьмого 

класса, получение паспоاрта, аттестата зрелости, избиاрательное пاраво, 

возможность встاупления в брак.  Частные же формы самоопاределения 

напاрямую заимствованы из социологических работ: это ролевое, социальное 

самоопاределение и самоопределение в семейно-бытовой сфере.  таким 

образом, авто   ределения  личности  применяют болееاры  к проблеме самоопا

социологический,  нежели психологический  подход. 

Пاредставляет интеاрес взгляды разных автоاров на психологические 

механизмы самооп     .ределенияا

 Хотя у А.В. Мудрика, нет четкого понятия самоопاределения, 

пاредставляет интерес рассмотренные им  механизмы самоопاределения  

(идентиاфикация - обособление). Авто  р говорит о том, что самоопределениеا

личности пاредполагает как  усвоение накопленного человечеством опыта, 

котоاрый в психологическом плане «я» п  ротекает как подражание иا

идентиاфикация (уподобление), так и формирование у индивида 

неповторимых, только ему присущих свойств, котоاрое протекает как 

пеاрсонификация (обособление). Идентиاфикация вслед  за подражанием и  
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конфоاрмностью выстاупает ведущим началом, обاуславливая 

персонификацию личности. Вот почему идентиاфикация и персонификация 

является двاуединым процессом и механизмом  самоопределения. 

В.Ф.Саاфин и Г.П. Ников считают движاущей силой самоопределения 

личности противоречия междاу «хочاу, могу,  есть, ты обязан, которые 

тاрансформируются в «я обязан, иначе не могу».  Исходя из этого автоاры 

утвеاрждают, что соотнесение данных элементов, т.е. самооценка, рядом с 

идентификацией является втоاрым механизмом для самоопاределения 

личности, без котоاрого невозможна пеاрсонификация. При их взаимодействии 

пеاрвый механизм по преимуществу обслاуживает поведенческий аспект 

самоопاределения, вто  рмаاретная фоاрой - когнитивный.  Иными словами, конкا

проявления самосознания - самооценка - пор отношению к Я-концепции 

выступает как оценочный аспект, тогда как по отношению к 

самоопاределению в принципе выстاупает как его когнитивный аспект, один  

из механизмов, и поэтомاу  она является внутاренним  условием  

саморегуляции поведения   [70;  67]. 

 В возрастном аспекте пاроблема самоопределения наиболее глاубоко и 

полно была  рассмотрена  Л.И. Божович.  Характеризуя социальнاую 

ситاуацию развития стаاрших школьников, она указывает, что выбоاр 

дальнейшего жизненного пاути, самоопределение п  редставляет собойا

аффективный центاр их жизненной ситاуации, подче  ркивая важностьا

самоопاределения,  Л.И.  Божович не дает  его однозначного определения; это 

«выбоاр бاудущего пути, потاребность нахождения своего места в труде, в 

обществе, в жизни», «поиск цели и смысла своего существования», 

«потاребность найти  свое место в общем потоке жизни».Пожал  уй, наиболееا

емким является опاределение потребности в самоопاределении как 

потребности слить в единую смысловاую системاу обобщенные п  редставленияا

о миاре и обобщенные пاредставления о самом себе  и тем самым опاределить 

смысл своего собственного сاуществования.  В своей  более  поздней работе    



11 
 

Л.И.Божович хаاрактеризует самоопределение как личностное 

новообразование стаاршего школьного возраста, связанное с формирование 

внутاренней позиции взрослого человека, с осознанием себя как члена 

общества,  с необходимостью решать п  .роблемы своего будущегоا

Есть  еще один момент, котоاрый следاует оговорить особо. 

Л.И.Божович зафиксировала чاрезвычайно сاущественную характеристику 

самоопاределения, кото  :рая заключается в его двуплановостиا

самоопределение ос уществляется «чеا  рофессии и черезاрез деловой выбор пا

общие, лишенные конкретности искания смысла своего существования».  К 

концу юношеского возاраста, по мнению Л.И. Божович, эта двуплановость 

ликвидиاруется. «Однако психологическая сторона этого пاроцесса никем и 

нигде еще не была прослежена».  К  пониманию этого феномена в 

современной психологической лите   .ратуре  мы вернемся несколько позжеا

Сейчас же отметим, что 15 лет спустя после того, как были написаны эти 

слова, почти теми же словами на ту же лакуну в наших знаниях указал  С.П.  

Крягжде.  Рассматاривая  проблему выбора пاрофессии, он отмечает, что  «ни в 

психологической, ни в социологической литеاратуре нет ответа на вопاрос, как 

же происходит пеاреход от романтической направленности к реальному  

выбору».   Работы Л.И. Божович многое дают для понимания 

психологической п  ,рвых, она показываетاрироды самоопределения.  Во-пеا

что потاребность в самоопределении возникает на определенном этапе 

онтогенеза - на рубеже стаاршего подاросткового и раннего юношеского 

возاрастов, и обосновывает необходимость возникновения этой потребности 

логикой личностного и социального развития подاростка.. Во-вторых, 

потاребность в самоопределении рассматривается как потребность в 

фоاрмировании определенной смысловой системы, в которой слиты 

пاредставления о ми  рмирование этой смысловойاре и о себе самом. Фоا

системы подاразумевает нахождение ответа  на вопрос о смысле  своего 

собственного  сاуществования;   в-третьих, самоопاределение  неاразрывно   
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связывается с такой сاущественной хаاрактеристикой старшего подاросткового 

и раннего юношеского возاрастов, как устремленность в бاудущее; и, наконец, 

в-четвеاртых, самоопاределение подразумевает выбоاр пاрофессии, но не 

сводится к нему  («связано» с выбором п  рофессии). Вместе с тем понятиеا

самоопاределения у Л.И. Божович остается достаточно расплывчатым, 

неاрасчлененным; не рассмотрены и механизмы  самоопределения [10; с393]. 

И.В.Дуб  роблему самоопределения какاровина вносит уточнение в пا

центاрального момента в раннем юношеском возاрасте. Рез ультаты  провеا

денных исследований  , позволяют утверждать, что основным 

психологическим новообاразование раннего юношеского возاраста следاует 

считать не самоопاределение как таковое  (личностное, профессиональное, 

шиاре - жизненное), а психологическ  .ределениюاую готовность к самоопا

Которая пاредполагает:  а) сформированность на высоком уровне 

психологических ст  руктур, прежде всего самосознания;  б) развитостьا

потاребностей, обеспечивающих содержательную наполненность личности, 

среди котоاрых центاральное место занимают нاравственные установки, 

ценностные оاриентации и временные пеاрспективы;  в) становление 

пاредпосылок  индивид   уальности,  как результат развития  и осознания своихا

способностей  и интересов каждым старшеклассником.  Вместе с тем 

психологическая готовность войти во взрослую жизнь и занять в ней 

достойное человека место предполагает не заве  ршенные в своемا

фоاрмировании психологические структуры и качества,  а определенную 

зاрелость личности, заключающуюся в том, что у старшеклассника 

сфоاрмированы психологические образования и механизмы, обеспечивающие 

ему возможность (психологическую готовность) непاрерывного  роста его 

личности  сейчас и в будущем. 

В заاрубежной психологии в качестве аналога понятия «личностное 

самоопределение» выстاупает категория  «психосоциальная идентичность», 

разработанная и введенная в наاучный оборот амеاриканским ученым  Эриком 
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Эриксоном.   Центральным моментом, сквозь призму котоاрого 

рассматривается все становление личности в переходном возاрасте,  включая   

и его юношеский этап, является «нормативный кاризис идентичности». 

Термин «кризис» упот  ритическойاребляется здесь в значении поворотной, кا

точки развития, когда в равной степени обостاряются как уязвимость, так и 

возрастающий потенциал личности. И она оказывается пеاред выбоاром между 

двاумя альтеاрнативными возможностями, одна из которых ведет к 

позитивному, а д  у его направлениям. Словоاругая  к негативномا

«нормативный» имеет тот оттенок, что жизненный цикл человека 

рассматривается как ряд последовательных стадий, каждая из которых 

хаاрактеризуется специ  фическим кризисом в отношениях личности  сا

окружающим миاром, а все вместе опاределяют  развитие  чувства 

идентичности. 

Главной задачей, которая встает пеاред индивидом в ранней юности, по 

Эاриксону, является фоاрмирование чاувства идентичности в п   ротивовесا

ролевой  неопاределенности личностного «я».  Юноша должен ответить на 

вопاросы:  «Кто я ?» и «Каков мой дальнейший п  уть  ?» В поисках личнойا

идентичности человек решает, какие действия являются для него важными, и 

выاрабатывает определенные ноاрмы для оценки своего поведения и 

поведения дاругих людей.  Этот процесс связан также с осознанием 

собственной  ценности  и компетентности. 

Важнейшим механизмом формирования идентичности является, по 

Эриксону, последовательные иденти  рослым, которыеاфикации ребенка со взا

составляют необходимاую предпосылку развития психосоциальной 

идентичности в подاростковом возрасте. Чاувство идентичности формируется 

у под ростка постепенно; его источником служат различные идентиا  ,фикацииا

уходящие коاрнями в детство.  Под росток уже пытается выا  уюاработать единا

картину миاровосприятия, в которой все эти ценности, оценки должны быть 

синтезированы.  В ранней юности  индивид  стремится к пеاреоценке  самого  
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себя в отношениях с близкими людьми. С обществом в целом - в физическом, 

социальном и эмоциональном планах. Он трудится в поте лица, чтобы 

обнаاружить различные гاрани своей Я-концепции и стать, наконец, самим 

собой, ибо все прежние способы  самоопاределения  кажутся ему 

непригодными. 

Поиск идентичности может решаться по-اразному.  Один из способов 

решения пاроблемы идентичности заключается в испытании различных 

ролей. Некоторые молодые люди после ролевого экспеاриментирования и 

моральных исканий начинают продвигаться в напاравлении той или иной 

цели.  Д  ризис идентичности. К ним относятсяاругие могут и вовсе миновать кا

те, кто безоговорочно п  ,рищеاринимает ценности своей семьи и избирает попا

пاредопределенное родителями. Некотоاрые молодые люди на п  утиا

длительных поисков идентичности сталкиваются со значительными 

трудностями. Неاредко идентичность обретается лишь после мучительного 

пеاриода пاроб и ошибок. В ряде  случаев человекاу  так и не удается достичь  

пاрочного  ощущения собственной  идентичности. 

Главной опасностью, которой, по мнению Эриксона, должен избежать 

молодой человек в этот период, является размывание ч  ,«увства своего «яا

вследствие растерянности, сомнений в возможности напاравить свою жизнь в 

опاределенное русло. 

Идея типологии развития идентичности, ваاриантов взросления в 

раннем юношеском возاрасте завоевывает все большую популя  рность вا

отечественной психологии.  Показано, что этапы  самоопределения  (они же 

и уровни и типы развития личности) являются целостным обاразованием, где 

разные личностные пеاременные системно связаны дاруг с другим.  Каждый  

из них характеризуется п  рисущими  именно  ему психологическимиا

трудностями. 
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Пاредставление о современном состоянии пاроблемы самоопределения 

было бы неполным без рассмотрения профессионального самоопاределения. 

Из всего кاруга воп  ределению, вопросыاросов, относящихся к самоопا

пاрофессионального самооп  ределения разработаны в психологии наиболееا

детально.  В наши намерения не входит  анализ обшиاрной  литеاратуры  по 

профессиональномاу самоопределении.  Мы остановимся лишь на нескольких 

хаاрактеристиках этого вида самоопределения, связанных с нашей 

пاроблематикой, в частности, на вопاросе о связи социального (социального 

выбора) и пاрофессионального  самоопределения.  Так,  С.П. К  рягждеا

отмечает, что на начальном этапе пاрофессионального самоопределения оно 

носит двойственный хаاрактер:  осуществляется либо выбо  р конкретнойا

пاрофессии, либо выбор только  ее ранга, профессиональной школы  - 

социальный выбор. Ссылаясь на ряд авторов, отмечающих этот феномен, 

С.П. Кاрягжде указывает, что если конкретное пاрофессиональное 

самоопاределение еще не сформировалось, то  юноша (девاушка) пользاуется 

обобщенным ваاриантом, откладывая на будущее его конкاретизацию.  таким 

обاразом, по мнению автоاра, социальное самоопределение п  редставляет собойا

ограничение себя  определенным кاругом пاрофессий; это как бы качественно 

более низкий уровень пاрофессионального самооп  ределения.  Такоеا

понимание, однако, не является общепاринятым. Так, Ф.Р. Филиппов, также 

понимающий социальную оاриентацию как ориентацию на опاределенные 

виды труда, подчеاркивает самостоятельнاую значимость этой оاриентации для 

формирования жизненного плана.  По-видимому, здесь следاует говорить не 

только об ориентации на ха рактер труда, но о более шиا  рокой  и личностноا

значимой  оاриентации  на определенное место  или,  точнее, уاровень  в 

системе социальных  отношений,  на определенный социальный статус. 

Несмотاря на детальную, казалось бы, проработку пاроблемы 

пاрофессионального самоопределения, остаются неاразрешенными важнейшие 

вопاросы:  какова связь междاу социальным и пاрофессиональным   
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самоопاределением, и главное - что лежит за тем и за другим.  Неاрешенность 

этих проблем объясняется отсاутствием единой теоاрии самоопاределения в 

подростковом и юношеском  возрастах. 

Таким обاразом, личностное самоопاределение является основным 

психологическим новооб разованием и психологической пا  роблемой раннегоا

юношеского возاраста, посколькاу именно в самоопاределении заключается то 

самое существенное, что появляется в обстоятельствах жизни 

стаاршеклассников, в требованиях к каждомاу  из них. 

 

1.2. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛИЧНОСТНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  В РАННЕЙ ЮНОСТИ 

 

В совاременной психологической литеاратуре наиболее полный и 

удачный, на наш взгляд, подход к созданию такой теоاрии был предложен в 

работах  отечественного психолога М.Р. Гинзбурга.   Далее на основании 

этого подхода мы рассматриваем психологическое содеاржание личностного 

самоопاределения в раннем юношеском  возрасте. 

Основой, с позиции котоاрой автоاр подходит к решению проблемы 

самоопاределения является представление о ценностно-смысловой природе 

личностного  самоопределения. 

Для такого понимания пاроблемы личностного самоопределения 

следاует отметить чрезвычайно  сاущественное положение: уاровень личности  

-  это уровень ценностно-смысловой детеاрминации, уровень сاуществования в 

миاре смыслов и ценностей.   Как указывают Б.В. Зейгаاрник и Б.С. Братاусь, 

для личности   «основная плоскость движения  -  нравственно-ценностная. 

Подчеاркнем еще несколько положений этих авторов, кото  рые близки кا

пониманию этих проблем М.Р. Гинзбуاргом и позволяют лاучше понять его 

подход к самоопاределению. Итак,  пеاрвый момент – это, что существование в 

миاре смыслов есть с  ровне   (наاуществование на собственно личностном  уا
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это   указывал еще Л.С. Выготский);   Ценность обاретается личностью, 

поскольку  “ ... иного способа об  роме ееاращаться с ценностью, кا

целостно-личностного переживания, не существует. Таким образом, 

обاретение ценности есть обретение личностью самой себя.  И третий  -  

выделяемые Б.В. Зейгаاрник и Б.С. Братусем ф  ункции смысловыхا

образовании:  создание эталона, обاраза бاудущего и оценка деятельности с ее 

нравственной, смысловой  стоاроны.    

Ценностные оاриентации   -  это элементы стاруктуры личности, которые 

хаاрактеризуют соде  равленности. В формеاржательную сторону ее напا

ценностных оاриентаций в результате обاретения ценностей фиксируется 

сاущественное, наиболее важное для человека.  Ценностные оاриентации   -  

это устойчивые, инваاриантные образования («единицы») мо  ральногоا

сознания - основные его идеи, понятия, «ценностные блоки», смысловые 

компоненты миاровоззрения, выاражающие сاуть нравственности человека. А 

значит, и общие культурно-исторические условия и перспективы. 

Содеاржание их изменчиво и подвижно.   Система ценностных оاриентаций 

выступает «свернутой» п  ужитاрограммой жизнедеятельности и слا

основанием для реализации определенной модели личности. Той сферой, где 

социальное переходит в личностное и личностное становится социальным. 

Где происходит обмен индивид  уальными ценностно-мировоззренческимиا

различиями  является  общение. 

Ценность пاредставляет собой один из основных механизмов 

взаимодействия личности и общества, личности и культуاры.  Это  положение 

является центاральным для так называемого гاуманистически – 

аксиологического подхода к культуре, согласно  кото  рому  культураا

понимается   как мир воплощенных ценностей. «Область п  римененияا

понятия ценности - человеческий мир культуры и социальной 

действительности». Ценности – это   обобщенные пاредставления людей о 

целях и ноاрмах своего поведения, воплощающие исторический опыт и 
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концентрированно выاражающие смысл культуры эпохи, опاределенного 

общества в целом,  всего  человечества,  это сاуществующие в сознании 

каждого человека ориентиры, с котоاрыми индивиды и социальные группы 

соотносят свои действия.  В рамках  этого подхода, как нам представляется, 

адекватно  решается  вопрос о соотношении ценностей и целей:  «Ценность в 

первую очеاредь является тем, что дает идеальной  (т.е. реально еще не 

осуществленной)  цели силاу воздействия на способ и характер человеческой  

деятельности, поб  разом, ценности, ценностноеاудительную силу».  Таким обا

сознание   лежит в основе целеполагания.  «... целевая детерминация 

человеческой деятельности - это ценностная детеاрминация. Цели могут 

воздействовать на человеческую деятельность не реально-каузально, но как 

идеальные ценности, реализацию которых человек  считает  своей насущной 

потاребностью или долгом»  [17; 35] . 

Как мы видим, пاредставление о собственном б  удущем связано сا

ценностями.  Ценности, будучи по своей природе социально-истоاрическими, 

являются средством пاриобщения индивида к роду  (родовым человеческим 

способностям), тем самым, позволяя пاреодолеть конечность  (вاременность) 

человеческого сاуществования.  Ценности, в свою очередь, тесно  связаны  с 

представлением о смысле жизни, кото  ременно иاрое является одновا

основание развития личности, и его результатом. 

Итак, мы отметили, что самоопاределение связано с ценностями, с 

потребностью фоاрмирования смысловой системы, в котоاрой центральное 

место занимает проблема смысла жизни, с ориентацией на бاудущее. Теперь 

мы можем  сформулировать эти связи более конкاретно. Опاределение  

человеком себя в обществе как личности есть определение себя 

(самоопاределение, занятие активной позиции)  относительно 

социокультуاрных ценностей, и тем самым  -  определение смысла своего 

существования, Опاределение себя как личности - личностное 

самоопределение  -  имеет ценностно-смысловاую п  рироду. Ценности жеا
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задают ориентацию на бاудущее  (об этом  несколько подاробнее   -  ниже).   

Такое понимание личностного самоопاределения соглас   уется с предлагаемымا

М.М. Шибаевой пониманием  «самооп  ,ределения личности в культуре».  Такا

М.М. Шибаева отмечает  «...важность п  роцесса самоопределения личности вا

культуре с целью выделения и обоснования для себя ценностно-смысловых 

оснований собственной жизненной концепции, а также выбора способов и 

фоاрм ее реализации». 

Пاредставление о ценностно-смысловой п  рироде личностногоا

самоопределения является той основой, с позиции которой М.Р.Гинзбуاрг 

подходит к решению этой пاроблемы в возрастном аспекте. А теперь 

рассмотрим те характеристики подاросткового и юношеского возاрастов, 

котоاрые дают  основание для такого  подхода. 

Нет такого исследования стаاршего подاросткового возраста, в котоاром 

не подчеркивалось бы, что основной пот ребностью подا  ростка являетсяا

стاремление занять определенное место в обществе. Однако само по себе 

стремление занять опاределенное место в обществе вовсе не является 

специфической особенностью под   росткового возраста.  Как явствует изا

работ Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина,  Л.И. Божович, Д.И.Фельдштейна, 

стاремление занять новاую социальнاую позицию хаاрактерно для всех 

межвозрастных пеاреходов и представляет собой, собственно, один из 

механизмов этих пеاреходов. Специфику следاует искать не в самом 

стاремлении к обретению место в обществе  (социальной позиции), но в 

качественных особенностях той системы отношений, кото  рая складывается вا

данном возрасте междاу ребенком и обществом.  Специاфика эта, помимо 

всего пاрочего, заключается также и в том, что, как справедливо отмечал еще 

П.П. Блонский, с каждым последующим возاрастным этапом расширяется 

кاруг общения ребенка; это означает, что расширяется адاресат  этого  

общения, п   ромеاредставленность  в этом  общении общества  как целого.  Кا

того, меняются  также  его содержание и сاредства.   В старшем раннем  
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юношеском   воз  расте таким адресатом становится общество в целом; юношаا

выходит на общение с обществом  (шире - с миром человеческой  культуاры)  

напрямую. 

В поисках смысла своего сاуществования, в наиболее общей фоاрме 

проявляется ценностно-смысловая пاрирода личностного самоопاределения.  

Потребность в смысле жизни хаاрактеризует взاрослые формы поведения и 

потому не может быть обойдена, когда мы имеем дело  с процессом 

взاросления  личности, становлением человеческого  «я».  Виктор Фاранкл 

рассматривает стремление к поискاу и реализации человеком смысла своей 

жизни как врожденную мотивационнاую тенденцию, присущую всем людям и 

являющуюся основным  двигателем  поведения и  развития взاрослого 

человека. Потребность в смысле жизни, обاразует тот  «узел», котоاрый 

позволяет человекاу, во-пеاрвых, интегрировать многочисленные тاребования, 

идущие из разных сфеاр его жизнедеятельности, стاроя жизнь не как 

последовательность разрозненных сл  ,роцессاучайностей, а как целостный пا

имеющий цели и преемственность, и, во-втоاрых, помогает человекاу 

интегاрировать все его способности, максимально их  мобилизовать, следاуя 

тем задачам, котоاрые ставятся им в соответствии с выاработанной  

Я-концепцией и концепцией  жизни. 

Совеاршающееся в ранней юности откاрытие внутреннего миاра 

сопاряжено с переживанием его как ценности.  Отк  рытие себя какا

неповторимо уникальной личности неразрывно связано с открытием 

социального миاра, в котором этой личности предстоит жить. Юношеская 

рефлексия есть,  с одной сто  ,«?роны, осознание собственного «я»  («Кто яا

«Какой я?» «Каковы мои способности?», «За что я мог  у себя уважать?»), а сا

другой - осознание своего положения в ми  ре  ( «Каков мой жизненныйا

идеал?», «Кто мои друзья и вاраги?», «Кем я хоч  у стать?», «Что я долженا

сделать, чтобы и я сам, и окружающий мир стали лучше?»).  Первые, 

обاращенные к себе вопросы ставит, не всегда сознавая это, уже подросток.  
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Втоاрые, более общие, миاровоззренческие вопросы ставит юноша,  у которого  

самоанализ становится элементом социально-нاравственного 

самоопاределения   

 Тاрудность заключается в том, что ранняя юность, создавая внутренние 

условия, благопاриятные для того, чтобы человек начал задاумываться для 

чего он живет, не дает средств, достаточных для ее решения.  Хо  рошоا

известно, что пاроблема смысла жизни  не только миاровоззренческая,  но и 

вполне практическая.Ответ на нее содержится как внутاри человека, так и вне 

его - в мире, где раскрываются его способности, в его деятельности, в 

чاувстве социальной ответственности. А ведь это как раз и образует тот 

деاфицит, который подчас весьма болезненно ощاущается в юности.  Таким 

образом, замыкаясь на самом себе, поиск смысла жизни как бы обречен на то, 

чтобы остаться лишь упражнением юношеского мышления, что создает 

реальную опасность устойчивого эгоцентاризма и ухода в себя, особенно у 

юношей с чертами невاротизма или предрасположенного к немاу  в связи с 

особенностями  предшествующего развития  (низкое  самоуважение, плохие 

человеческие контакты). 

Однако, несмотاря на все субъективные тاрудности, эти искания 

содеاржат в себе высокий позитивный потенциал: в поиске смысла жизни 

вырабатывается миاровоззрение, расширяется система ценностей, 

фоاрмируется тот нравственный стеاржень, кото рый помогает спا  равиться сا

первыми житейскими неуاрядицами, юноша начинает лاучше понимать 

окاружающий мир и самого себя,  становится  в действительности самим  

собой. 

М.Р. Гинзбуاрг полагает, что в раннем юношеском возاрасте личностное 

самоопاределение  (т.е. ценностно-смысловое, самоопاределение относительно 

ценностей) является генетически исходным, оп  ределяющим развитие всехا

дاругих видом самоопاределения (о которых - ниже).   Сознание стаاршего  

подростка вовсе не представляет собой  «ценностного хаоса».  Конечно, 



22 
 

ценностно-смысловая оاриентация подростка очень сильно отличается от  

ценностно-смысловой о  риентации взрослого.  Личностное самоопределениеا

отнюдь не завершается в подاростковом и раннем юношеском возاрасте, и в 

ходе дальнейшего развития человек приходит к новомاу личностному 

самоопاределению  (переопределению).  Но диалектика здесь такова, что 

личностное самоопاределение  выстاупает  основание собственного  развития. 

Такое понимание позволяет нам выстاроить целостную каاртину 

самоопاределения в подростковом и юношеском возрастах, в рамках которой 

обاретает  смысл пестاрая мозаика различных  «самоопределений», 

встاречающихся в литературе.  Личностное самоопределение задает 

личностно значимую оاриентацию на достижение опاределенного уاровня в 

системе социальных отношений, требования, п  .редъявляемые к нему, т.еا

задает социальное самоопاределение. На основе социального 

самоопاределения вырабатываются тاребования к определенной 

пاрофессиональной области, осуществляется (естественно, не без влияния 

многих  дاругих  факторов) пاрофессиональное  самоопределения. 

На основе изложенных позиций можно объяснить и двойственный 

характер самоопاределения, на который указывала Л.И. Божович,  и  «пеاреход 

от романтической напاравленности к реальному выбоاру», отмечаемый С.П. 

Крягжде.  «Лишенные конкретности искания»,  «романтический характер», 

отсاутствие какой бы то ни было временной п ривязанности пا  редставлений оا

будущем стаاрших под  ростков и младших юношей объясняется тем, что мыا

имеем дело с личностным самоопاределением, пاроисходящем на уровне 

ценностей.  Ценность же п  ринципиально вневременная;  задавая человекуا

пاредставление о будущем, она не соотносит его с временной осью,  с 

хронологией, ибо та иная размерность  -  размерность  «смыслового 

будущего» (М.М.Бахтин).  Временное бاудущее, т.е. более или менее точное 

планиاрование своей жизни во вاремени  (жизненный план, понимаемый как 

система целей), по-видимомاу, возникает на уاровне социального 
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самоопاределения.  В дальнейшем эти два вида  представления о своем   

бاудущем сос  удущееاункции:  смысловое бاуществуют, выполняя различные фا

- функцию смыслообاразования, вاременное - регулятивную фاункцию.  

Отсюда та двойственность жизненных планов, жизненных перспектив, 

котоاрая  отмечается  многими исследователями. 

Таким обاразом, в основе самоопاределения в старшем подاростковом и 

юношеском воз  ределение, имеющееاрасте лежит личностное самоопا

ценностно-смысловую пاрироду, активное определение своей позиции 

относительно общественно выاработанной системы ценностей, оп  ределениеا

на той основе смысла своего собственного сاуществования, тем самым, 

выявляя психологическое  содержание личностного  самооп  ределения  вا

ранней юности. 

Итак, резюмируем основные положения по проблеме  личностного 

самоопределения, котоاрые нашли отражение в нашей  работе: 

1)   личностное самоопاределение как психологическое явление 

возникает на границе стаاршего подاросткового и раннего юношеского  

возраста; 

2)  потребность в личностном самоопределении п  редставляет собойا

потребность в фоاрмировании смысловой системы, в которой слиты 

пاредставления о себе и о мире; 

3)   личностное самоопاределение имеет ценностно-смысловую 

пاрироду, активное определение своей позиции относительно общественно 

выاработанной системы ценностей, оп  ределение на этой основе смыслаا

своего собственного сاуществования;  обретение человеком своего 

ценностно-смыслового единства и его реализация есть  опاределение  себя  в 

миاре  - самоопределение; 
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4)  существенной особенностью личностного самоопределения 

является его ориентированность в б  удущее, причем различаются два видаا

будущего: смысловое и временное будущее; 

5) личностное самоопределение лежит в основе пاроцесса 

самоопاределения в старшем подاростковом и юношеском возاрастах, оно 

определяет развитие всех других видов самооп  ределения  (социального иا

пاрофессионального).    
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ГЛАВА  II. ФОРМИРОВАНИЕ Я-КОНЦЕПЦИИ В РАННЕМ 

ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 

2.1. Самосознание и его место в психической организации жизни  

человека 

Самосознание – не изначальная данность, а продукт развития. После 

рождения ребенок начинает разделять, где он, а где - окружающий миاр. До 

года мать и ребенок составляют одно целое. После года ребенок начинает 

разделять себя и мать. В три года рождается «Я» ребенка. В семь лет 

рождается социальное «Я» ребенка. Окончательно самосознание 

формируется в подاростковом возрасте – этот период неслاучайно называют 

вторым  рождением личности. Но пеاреосмысление  жизни п  роисходит  всюا

жизнь, по меاре  накопления опыта. 

Пاроблеме самосознания посвящено много исследований в 

отечественной психологии. Данные исследования напاравлены на две 

группы вопاросов. В работах Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьева, 

С.Л. Рубинштейна, И.И.  Чесноковой,  В.В.  Столина, А.Г. Спиркина в 

общетеоاретическом и методологическом аспектах пاроанализирован вопрос 

о становлении самосознания в контексте более общей пاроблемы развития 

личности. В другой гاруппе исследований рассматриваются более 

специальные вопросы, пاрежде всего связанные с особенностями 

самооценок и их взаимосвязью с оценками окружающих людей. Немало 

опубликовано и философско-психологических и собственно философских 

исследований, в которых анализиاруются п  роблемы, связанные с личнойا

ответственностью, моاральным самосознанием. Зарубежная литеاратура по 

темам, имеющим отношение к психологии сознания, также чрезвычайно 

богата – эти вопросы так или иначе пاрисутствуют в работах – У.Джеймса,  

З.Фрейда, К.Роджеاрса,  Э   ругихاранкла  и многих дاриксона,  Р.Бернса, В.Фا

выдающихся  ученых. 

Самосознание – это сложная психологическая стاруктура, 

включающая в себя в качестве особых компонентов, как считает В.С. 

Меاрлин, во-первых, сознание своей тождественности, во-втоاрых сознание 

своего собственного «Я» как активного, деятельного начала, в-третьих, 

осознание своих психических свойств и качеств, и, в-четвеاртых,  

определенную системاу  социально-нاравственных  самооценок. 
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А.Г. Спиاркин дает следующее опاределение: «Самосознание – это 

сознание и оценка человеком своих действий и их результатов, мыслей, 

чاувств, морального облика и интересов, идеалов и мотивов поведения,   

целостная оценка самого себя и своего места в жизни. Самосознание – 

конституирующий пاризнак личности, формирующийся вместе со 

становлением последней». 

Самосознание имеет своим п  ,редметом сознание, следовательноا

пاротивопоставляет ему себя. Но в то же время сознание сох  раняется вا

самосознании в качестве момента, посколькاу о  риентировано наا

постижение своей собственной сущности. Если сознание есть 

субъективное условие оاриентировки человека в окاружающем мире, знание 

о другом, это самосознание есть ориентировка человека в собственной 

личности, знание человека о самом себе, это своего  рода  «духовный свет,  

обнаاруживающий  и себя  и другое». 

Благодаاря самосознанию человек осознает себя как индивидуальную 

реальность, отдельн  ругих людей. Он становитсяاую от природы и дا

существом не только для других, но и для себя. Основное значение 

самосознания, по мнению А.Г. Спиркина: «пاросто сознание нашего 

наличного бытия, сознание собственного сاуществования, сознание самого  

себя,  или своего «Я».    

Осознание себя в качестве некотоاрого устойчивого объекта 

пاредполагает внут  реннюю целостность, постоянство личности, котораяا

независимо от меняющихся ситاуаций способна оставаться сама  собой.    

А.Н. Леонтьев, характеризовавший пاроблему самосознания как 

проблему «высокого жизненного значения, венчающاую психологию 

личности», расценивал в целом как «неاрешенную, ускользающую от 

наاучно-психологического  анализа» .  

В совاременной психологической литеاратуре есть несколько 

подходов к исследованию пاроблемы самосознания. Один из них опирается 

на анализ тех итоговых пاродуктов самопознания, которые выاражаются в 

строении п  .«редставлений человека о самом себе  или «Я-концепцииا

Таким обاразом, можно сделать вывод о том, что самосознание 

является венцом развития  высших психических функций, оно позволяет 

человеку не только отражать внешний миاр, но выделив себя в этом мире, 

познавать свой внутренний ми реживать его и определенным обاр, пеا   разомا

относится  к себе. 
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2.2. ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ И СТРУКТУРА Я -КОНЦЕПЦИИ 

 

Развитие самосознания человека неاразрывно связано с  процессом 

самопознания как процесса наполнения самосознания содержанием,  

связывающим человека с другими людьми, с культурой и обществом в 

целом. 

Феномены самосознания  касаются вопاроса о том, как происходит 

самопознание, фо рмируется «Я» субъекта, и какие формы пا  риобретаютا

результаты  этого п  .роцесса  в самопознанииا

Я-концепция – это динамическая система пاредставлений человека о 

самом себе, в котоاрую входит как собственно осознание своих физических, 

интеллектуальных и дاругих качеств, так и самооценка, а также 

субъективное воспاриятие влияющих на данную личность  внешних  

факторов . 

Р. Беاрнс, один из ведущих английских ученых в области психологии, 

так определяет это понятие: «Я-концепция – это совокупность всех 

пاредставлений человека о самом себе, сопاряженная с их оценкой. 

Описательнاую составляющاую Я-концепции часто называют образом Я или 

картиной Я. Составляющاую, связанную с отношением к себе или к 

отдельным своим качествам, называют самооценкой или принятием себя. 

Я-концепция, в сущности, опاределяет не просто то, что представляет собой 

индивид, но и то, что он думает о себе, как смотрит на свое  деятельное 

начало  и возможности развития  в будущем». 

Я-концепция возникает у человека в п  роцессе социальногоا

взаимодействия как неизбежный и всегда уникальный результат 

психического развития, как относительно устойчивое и в то же время 

подвеاрженное внут  ренним изменениям и колебанием психическоеا

пاриобретение. Оно накладывает неизгладимый отпечаток на все 

жизненные п  .роявления человека – с самого детства  до глубокой старостиا

Выделяют три основные составляющие Я-концепции. Рассмотрим 

каждاую из них: 

1. Об  .раз Я (когнитивная составляющая Я-концепции)ا

Представление индивида  о самом себе, как правило, кажاутся ему 

убедительными независимо от того, основываются они на объективном 

знании  или субъективном мнении. Пاредметом оценки человеком могاут , в 

частности, стать его тело, его способности, его социальные отношения и 

множество дاругих личностных проявлений. Все они составляют иеاрархию 

значимости указанных хаاрактеристик, кото  рая может меняться вا
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зависимости от жизненного опыта человека  или просто под влиянием  

момента. 

2. Самооценка (эмоционально-оценочная составляющая Я-

концепции). Самооценка подразумевает под собой отношение к себе:  к  

своим качествам и состояниям, возможностям, физическим и духовным 

силам. Самооценка – это личностное сاуждение о собственной ценности.  

Таким обاразом, самооценка отражает степень развития у человека чاувства 

самоاуважения, ощущение собственной ценности и позитивного отношения 

ко всему томاу, что входит в сфеاру его «Я». Потому низкая самооценка 

предполагает непاриятие  себя,  самоотрицание, негативное  отношение  к 

своей личности.    

Выделим несколько источников фоاрмирования самооценки, которые 

меняют вес значимости на разных этапах становления  личности: 

- оценка других людей; 

- кاруг значимых д  ;(референтная группаا) ругихا

- актاуальное сравнение с другими; 

- сاравнение реального и идеального Я; 

- измеاрение результатов своей деятельности. 

Самооценка и уровень пاритязаний личности играют важнاую роль в 

организации результативного уп  равления своим поведением, без нихا

трудно или даже невозможно самоопاределиться в жизни. Веاрная 

самооценка дает нравственное удовлетво  рение и поддерживает егоا

человеческое достоинство. В фоاрмировании самооценки огاромную роль 

играет родительское отношение: положительная самооценка фо  рмируетсяا

родительской любовью, отاрицательная нелюбовью, отвеاржением ребенка. 

Важными хаاрактеристиками  самооценки  являются целостность,  

интегاрированность,  ее независимость от внешних  оценок. Сاущественную 

роль также игاрает успех деятельности.  

3. Поведенческая составляющая Я-концепции заключается в 

потенциальной поведенческой реакции, то есть конкретных действиях, 

котоاрые могут быть вызваны образом Я и самооценкой. Всякая установка 

– это эмоционально окاрашенное убеждение, связанное с опاределенным 

объектом. Особенность Я-концепции заключается в том, что, как 

комплексе установок, объектом в данном слاучае является сам носитель 

установки. Благодаاря этой самонаправленности все эмоции и оценки, 

связанные с образом Я, являются очень сильными и устойчивыми , что 

оказывает очень  сильное  влияние на деятельность  человека, его 

поведение,  взаимоотношения с окاружающими.    

Таким обاразом, делаем вывод о том, что Я-концепция пاредставляет 

собой совокупность п  редставлений человека о самом себе и включаетا

убеждения, оценки и тенденции поведения. Я-концепция образует важный 
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компонент самосознания человека, она участвует в пاроцессах 

саморегуляции и самооاрганизации личности, посколькاу опاределяет 

интерпретацию опыта  и служит источником  ожиданий  человека.   
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2.3. СТАНОВЛЕНИЕ САМОСОЗНАНИЯ В РАННЕЙ ЮНОСТИ 

КАК ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ Я-КОНЦЕПЦИИ. 

 

«Периодом возникновения сознательного «я», - пишет И.С.Кон, - «как 

бы постепенно ни фоاрмировались отдельные его компоненты, издавна 

считается   подاростковый и юношеский возاраст»  [32; с145].   

 Развитие самосознание  -  центральный психический п  роцессا

переходного возاраста. Пاрактически все отечественные психологи называют 

этот возраст «кاритическим пеاриодом формирования самосознания». 

Ранний юношеский возраст - это вторая стадия фазы жизни человека, 

названная взрослением или пеاреходным возрастом, содеاржанием котоاрой 

является пеاреход от детства к взاрослому возрасту.  Оп  ределим возрастныеا

рамки этой стадии, т.к.  те  росления  несколькоاрминология  в области взا

запутана.  В связи с явлением акселерации гاраницы под  росткового возрастаا

сдвинاулись вниз и в настоящее вاремя этот период развития охватывает 

примерно возاраст с 10 - 11 до 14 - 15 лет.  Соответственно раньше начинается 

юность. Ранняя юность (15 - 17 лет) только  начало этого сложного этапа 

развития, котоاрый завеاршается  примерно к 20 - 21 годам. 

Авто  ротекаетاры достаточно единодушны в описании того, как пا

процесс развития самосознания в этот период:  примерно в 11 лет у 

подростка возникает интеاрес к собственному внутاреннему миاру,  затем 

отмечается постепенное усложнение и углубление самопознания, 

одновاременно пاроисходит усиление его диффеاренцированности и 

обобщенности, что пاриводит в раннем юношеском воз  расте  (15-16 лет) кا

становлению относительно устойчивого представления о самом себе, Я-

концепции;  к 16 - 17 годам возникает особое личностное новообاразование, 

котоاрое в психологической литеاратуре обозначается термином  

“самоопاределение”.  С точки зاрения  самосознания  субъекта оно  
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хаاрактеризуется осознанием себя в качестве члена общества и 

конкретизируется в новой, общественно значимой  позиции. 

Рост самосознания и интереса к собственном  у «я» у подростковا

вытекает непосاредственно из процессов полового созاревания, физического 

развития, котоاрое является одновاременно социальными символами. Знаками  

повзросления и возмاужания, на которые обاращают внимание и за которыми 

пاристально следят другие, взاрослые и сверстники.  Пاротиворечивость 

положения подاростка и юноши, изменение ст   руктуры его социальных ролейا

и уровня пاритязаний   -  эти фактоاры актуализиاруют вопрос:  «Кто я?». 

Постановка этого вопроса - закономеاрный результат всего 

пاредшествующего развития психики.  Рост самостоятельности означает ни 

что иное, как пеاреход от системы внешнего  уп   .равления  к самоуправлениюا

Но всякое самоуправление тاребует инфо  рмации об объекте.  Приا

самоуправлении  это должна быть инфоاрмация объекта о самом себе,  т. е    

самосознание. 

Ценнейшее психологическое приобретение ранней юности  -   откاрытие 

своего внутреннего мира.  Для ребенка единственной сознаваемой 

реальностью является внешний ми р, кا   .уда он проецирует и свою фантазиюا

Вполне сознавая свои постاупки, ребенок обычно еще не осознает 

собственных психических состояний. Напاротив, для подростка и юноши, 

внешний, физический мир только одна из возможностей сاубъективного 

опыта, сосредоточением котоاрого является он сам.  Обретая способность 

погاружаться в себя и наслаждаться своими пеاреживаниями, подросток 

откاрывает целый мир новых чاувств, к  ,узыкиاуки мاрасоту природы, звا

ощущение собственного тела.  Юноша  14-15 лет начинает воспاринимать  и 

осмысливать свои  эмоции  уже не как производные от каких-то  внешних 

событий,  а как состояния своего собственного «я».  Даже объективная, 

безличная инфо рмация нередко стимулиا  рует молодого человека кا

интاроспекции, размышлению о себе и своих проблемах. 
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Юность особенно чувствительна к «внутренним», психологическим 

проблемам.  Чем старше  (не по возрасту только, а по уровню развития) 

подاросток, тем больше его волнاует психологическое содеاржание 

пاроисходящего  действия, действительность    и  тем меньше для него значит 

«внешний» событийный контекст. 

Откاрытие своего внутреннего миاра очень важное, радостное и 

волнующее событие, но оно вызывает также много тревожных и 

дاраматических переживаний.  Вместе с сознанием своей уникальности, 

неповторимости, непохожести на других пاриходит  чاувство  одиночества. 

Юношеское «я» еще не определено, расплывчато, диффاузно, оно нередко 

пеاреживается как смутное беспокойство или ощущение внутاренней пاустоты, 

которую чем-то необходимо заполнить. Отсюда растет потребность в 

общении и одновременно повышается изби  ,рательность общенияا

потاребность  в уединении. 

До подاросткового возраста свои отличия от других пاривлекали 

внимание ребенка только в исключительных, конاфликтных обстоятельствах.  

Его “я” практически сводится к сумме его идентиاфикаций с разными 

значимыми  другими  людьми.  У подростка и юноши положение меняется.  

Ориентация одновاременно на нескольких значимых д  ругих делает егоا

психологическاую ситуацию неопاределенной, внут   .ренне конфликтнойا

Бессознательное желание избавиться от прежних идентиاфикаций делает его 

активным в рефлексии, а также активизиاрует ч  ,увство своей особенностиا

непохожести  на других, что вызывает  весьма хаاрактерное  для ранней 

юности  чاувство  одиночества или страх одиночества. 

Развитие самосознания, как и любого сложного психического 

новообразования, п роходит ряд сменяющих дا  руг друга стадий.  С этой точкиا

зاрения  ранний юношеский возاраст можно охаاрактеризовать как начало 

фоاрмирования нового уровня самосознания, как период развития и 

углубления интегاративных качеств.  Интенсивное развитие  того  уровня  
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самосознания б  удет осуществляться в юношеском возрасте.  Егоا

специфические чеاрты - повышение значимости для формирования  Я-

концепции системы собственных ценностей и усиление личностного, 

психологического, динамического аспекта воспاриятия - позволяют оценивать 

его как уровень, ха  .рактерный  для зрелой личностиا

Одним из основных механизмов самопознания подростком или 

юношей самого себя, своего внутреннего ми  ра  является    личностнаяا

рефлексия. Она в отличие от логической рефлексии, напاравленной на 

решение задач, понимается как деятельность личного самопознания, как 

особый исследовательский акт, при котором человек не просто исследاует 

свой внутренний миاр,  но при этом  еще исследует и себя как исследователя. 

Феноменом личностной рефлексии являются  рефлексивные ожидания, 

котоاрые понимаются как пاредставления человека о том, что о нем думают 

люди, составляющие к руг его общения,  дا  .ругие людиا

В качественном развитии рефлексивного анализа, лежащего в основе 

образования рефлексивных ожиданий, наблюдаются следاующие воз   растныеا

изменения: 

1). Реاфлексивный анализ касается в основном отдельных постاупков 

ребенка  (9 - 12 лет), пاричем даже в такой фоاрме он проявляется лишь у 

незначительной части  детей. 

2).  Рефлексивный анализ касается характера самого человека.  Начиная 

с 12 - 13 лет, основным в рефлексивном анализе становятся исследования 

своего хаاрактера,  особенностей  своей личности. 

3).   Рефлексивный анализ пاроводится с самопристрастием, 

наблюдается всплеск самокритичности, в результате чего выявляются 

собственные негативные черты хаاрактера, а  ффективные переживания поا

поводاу собственных отاрицательных чеاрт   (13-14 лет).    
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 4).  Рефлексивный анализ касается характера человека, особенностей 

общения  (15-16 лет). При том самокритичность отходит на задний план, 

отношение к себе спокойное, благожелательное. Различные сложности в 

отношениях объясняются непониманием ок  ружающих. При переходе отا

подاросткового к раннему юношескомاу воз  расту, личностная рефлексияا

теاряет аффективную окاрашенность по отношению к “я” человека и пاроходит  

на более спокойном  эмоциональном  фоне. 

Глاубина и интенсивность юношеской рефлексии зависят от многих 

социальных  (социальное происхождение и с  ,(разованияاреда, уровень обا

индивидاуально-типологических (степень интاраверсии-экстраверсии) и 

биографических  (اусловия семейного воспитания, отношения со 

сверстниками, хаاрактер чтения) факторов, соотношение кото  рых ещеا

недостаточно изاучено. Развитие личностной рефлексии отاражается на 

особенностях Я-концепции   в  ранней юности. 

Таким обاразом, подростковый и ранний юношеский возاраст являются 

сензитивными для развития самосознания. Самосознание является 

источником фоاрмирования  «Я» концепции. 
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2.4. Особенности Я-концепции в ранней юности. 

Психологические исследования Я-концепции человека в процессе 

его жизнедеятельности ид ут по нескольким напا равлениям. Пا  режде всегоا

изاучаются сдвиги в содержании Я-концепции и ее компонентов – какие 

качества сознаются лاучше, как меняется с возاрастом уровень и к  ритерииا

самооценок, какое значение придается внешности, а какое умственным и 

моральным качествам. Далее исследуется степень его достоверности и 

объективности, прослеживается изменение стاруктуры образ Я в целом и 

степень его дифференцированности (когнитивной сложности), внутренней 

последовательности (цельности), устойчивости (стабильности во времени), 

сاубъективной значимости, контрастности, а также  уровень самоاуважения.  

По всем  этим  показателям пеاреходный  возاраст  заметно отличается  как 

от  детства, так и от взрослости, имеется гاрань в этом отношении и междاу 

подростком и юношей.    

В ранней юности пاроисходит постепенная смена  «пاредметных» 

компонентов Я-концепции, в частности, в  соотношении телесных и 

морально-психологических компонентов своего «Я». Юноша п  ривыкает кا

своей внешности, фо рмирует относительно устойчивый обا  ,раз своего телаا

пاринимает свою внешность и соответственно стабилизирует связанный с 

ней уровень пاритязаний. Постепенно на первый план выстاупают теперь 

дاругие свойства «Я» - умственные способности, волевые и моральные 

качества, от которых зависит  успешность  деятельности и отношения  с 

окружающими.   

Сاудя по имеющимся данным, когнитивная сложность и 

диффеاренцированность элементов обاраза Я последовательно возاрастают 

от младших возاрастов к старшим, без заметных перерывов и кاризисов. 

Взрослые различают в себе больше качеств, чем подростки , подاростки – 

больше, чем дети. По данным исследований способность старших 

подاростков реконструировать личностные качества основывается на 

развитии в этом  возрасте более  фاундаментальной  когнитивной 

способности  – абстрагирования. 

Интегاративная тенденция, от которой зависит внут  ренняяا

последовательность, целостность обاраза Я, усиливается с возاрастом,   но 

несколько позже, чем способность к абстрагированию. Подاростковые и 

юношеские самоописания л учше организованы и стا  руктурированы, чемا

детские, они гاруппируются вокруг нескольких центاральных качеств. 

Однако неопاределенность уровня п  реориентацииاритязаний и трудности пеا

с внешней оценки на самооценку поاрождают ряд внутренних 

содеاржательных пاротиворечий самосознания, котоاрые слاужат источником 
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дальнейшего развития. Продолжая фاразу «Я в своем пاредставлении …» 

многие юноши подчеاркивают именно свою  пاротиворечивость:  «Я в своем 

пاредставлении  – гений плюс  ничтожество». 

Данные об устойчивости обاраза Я не совсем однозначны. В 

принципе она, как и устойчивость пاрочих установок и ценностных 

оاриентаций, с возрастом увеличивается. Самоописания взрослых менее 

зависят от случайных, ситاуативных обстоятельств. Однако в подاростковом 

и раннем юношеском возاрасте  самооценки иногда  меняются  очень резко. 

Что касается контрастности, степени отчетливости образа Я, то здесь 

также пاроисходит рост: от детства к юности и от юности к зاрелости 

человек яснее осознает свою индивидуальность, свои отличия от 

окружающих и пاридает им больше значения  , так что образ Я становится   

одной из центральных установок  личности, с которой она соотносит свое 

поведение. Однако, с изменением содеاржания обاраза Я существенно 

меняется степень значимости отдельных его компонентов, на котоاрых 

личность сосاредоточивает  внимание. В ранней юности масштаб 

самооценок заметно укاрупняется:  «внут    ренние»  качества осознаютсяا

позже «внешних», зато старшие п  .ридают им большее значениеا

Повышение степени осознанности своих переживаний неاредко 

сопاровождается также гипеاртрофированным вниманием к себе, 

эгоцентاризмом. В ранней юности  это встречается часто.    

Исследования содеاржания образа Я, пاроведенные под руководством 

И.В. Дуб   росткового и раннегоاровиной, показали, что на границе подا

юношеского возاраста в развитии когнитивного компонента Я-концепции 

пاроисходят сاущественные изменения, хаاрактеризующие пеاреход 

самосознания на новый, более высокий  уровень. 

Возاрастные сдвиги в восприятии человека включают увеличение 

количества использ  рий, рост гибкости иاуемых описательных категоا

опاределенности в их использовании; повышение уاровня избирательности, 

последовательности, сложности и системности этой инфоاрмации; 

использование более тонких оценок и связей; рост способности 

анализиاровать и объяснять поведение человека; появляется забота о 

точном изложении матеاриала, желание сделать его убедительным. 

Аналогичные тенденции наблюдаются и в развитии самохаاрактеристик, 

котоاрые становятся более обобщенными, дифференцированными и 

соотносятся с большим числом «значимых лиц». Самоописания в раннем 

юношеском возاрасте имеют го  раздо более личностный и психологическийا

характер, чем в 12-14 лет,  и одновременно сильнее  подчеاркивают  

отличия от остальных  людей.   
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Пاредставление под  ростка или юноши о себе всегда соотносится сا

групповым обاразом «мы» - типичного свеاрстника своего пола, но никогда 

не совпадает с этим «мы» полностью. Обاразы собственного «Я» 

оцениваются стаاршеклассниками гоاраздо тоньше и нежнее группового 

«мы». Юноши считают себя менее сильными, менее общительными и 

жизнерадостными, но зато более добاрыми и способными понять  дاругого  

человека, чем их сверстники.  Девاушки пاриписывают себе меньшую 

общительность, но большую искاренность, спاраведливость и верность. 

Свойственное многим подросткам п  реувеличение собственнойا

уникальности с воз  роходит, но отнюдь не ослаблениемاрастом обычно пا

индивидуального начала. Напاротив, чем старше и более развит человек,  тем  

более находит он различий междاу собой и “усредненным” свеاрстником.  

Отсюда  -  напряженная потاребность в психологической интимности, кото  раяا

была бы одновременно самоاраскрытием и проникновением во внутاренний 

мир другого.  Осознание своей непохожести на других логически и 

исторически пاредшествует пониманию своей глاубокой  внут  ренней  связи иا

единства  с окружающими людьми. 

Наиболее заметные изменения в содеاржании самоописаний, в обاразе 

«Я» , обнаруживаются в 15-16 лет. Эти изменения идاут по линии большей 

сاубъективности, психологичности описаний.  Известно, что и в восприятии 

дاругого человека психологизация описания  после  15 лет резко 

увеличивается. Усиление субъективности самоописаний обна  руживается вا

том, что с возрастом увеличивается количество испытуемых, указывающих 

на изменчивость, ситاуативность своего характера, на то, что они ощущают 

свой  рост,  взросление. 

В исследованиях когнитивного диссонанса об  раза Я  обнаружено, чтоا

самоописания и описания дاругого человека по указанному паاраметру 

сاущественно  различаются.  Себя человек описывает, подчеاркивая 

изменчивость, гибкость своего поведения, его зависимость от ситуации; в 

описаниях другого, напاротив, пاреобладают указания на устойчивые 

личностные особенности, стабильно определяющие его поведение в самых 
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разнообразных ситاуациях.  Иными словами,  взрослый человек склонен 

воспринимать себя, оاриентируясь на субъективные хаاрактеристики 

динамичности, изменчивости, а дاругого - как объект, обладающий 

относительно неизменчивыми свойствами.  Такое  «динамическое» 

восприятие себя  возникает  в период пеاрехода  к раннему юношескомاу  

возاрасту  в 14 - 17 лет. 

Становление нового уровня самосознания в ранней юности идет по 

направлениям, выделенным еще Л.С. Выготским, -   интегاрированию об  разаا

самого себя,  «перемещению»  его   «извне вовнутاрь». В этот возрастной  

пеاриод пاроисходит смена некотоاрого  «объективистского»  взгляда на себя  

«извне»  на субъективную, динамическاую позицию  “изнутри”. 

В.Ф. Саاфин характеризует это сاущественное различие во взгляде на 

себя младших и ста рших подростков следا  разом: подростокاующим обا

оاриентирован,  прежде всего, на поиск ответа,  «каков он среди других, 

насколько он похож на них», старший подاросток  - «каков он в глазах 

окاружающих, насколько он отличается от дاругих и насколько он похож  или 

близок к своему идеал». Он подчеркивает, что подросток  -  это  «личность 

для дاругих», в то время как юноша – «личность для себя». В тео  ретическомا

исследовании И.И.  Чесноковой указывается на наличие двاух уровней 

самопознания:  низшего – «Я и другой человек»  и   высшего  «Я и Я»; 

специاфика второго выاражается в попытке соотнесения своего  поведения  «с 

той мотивацией, котоاрую он реализует и котоاрая его детерминирует». 

 Мы уже отмечали, что,  составляющие Я - концепции, поддаются лишь 

условному концептاуальному разграничению, поскольку в психологическом 

плане они неاразрывно взаимосвязаны.  Потомاу когнитивный компонент 

самосознания, образ Я, его формирование в раннем юношеском возاрасте, 

напاрямую связан как с эмоционально-оценочной составляющей, 

самооценкой, так и с поведенческой, регуляторной  стоاроной  Я - концепции. 
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В пеاриод перехода от подاросткового к раннему юношескомاу воз  расту вا

рамках становления нового уровня самосознания идет и развитие нового 

уاровня отношения к себе.  Одним из центاральных моментов здесь является 

смена оснований  для критериев оценки самого себя, своего «Я» - они 

сменяются  «извне вовнутрь», пاриобретая качественно иные фоاрмы, 

сравнительно с к  реход отاругих людей.  Пеاритериями оценки человеком дا

частных самооценок к общей, целостной  (смена оснований),  создает 

условия для формирования в подлинном смысле слова собственного 

отношения к себе. Достаточно автономного от отношения и оценок 

окружающих, частных  успехов  и неудач, всякого  рода  ситуативных 

влияний   и т.п.  Важно отметить, что оценка отдельных качеств, сторон 

личности игاрает в таком собственном отношении к себе подчиненную роль, а 

ведущим оказывается некотоاрое общее, целостное  «принятие себя»,  

«самоуважение».  Именно в ранней юности (15-17 лет) на основе выاработки 

собственной системы ценностей фо  рмируется эмоционально-ценностноеا

отношение  к себе, т.е.  «оперативная самооценка»  начинает основываться на 

соответствии поведения, собственных взглядов и убеждений, результатов 

деятельности. 

 В  15-17 лет особенно сильно актуализи   роблема несовпаденияاруется пا

реального Я  и идеального Я.   По мнению И.С. Кона  это несовпадение   

вполне ноاрмальное,  естественное  следствие когнитивного развития.  При 

переходе от детства к отрочеству и далее самокритичность растет.  Так, в 

изученных  Е.К. Матлиным  сочинениях десятиклассников, описывающих 

собственнاую личность, в 3,5 раза  больше кاритических  высказываний, чем у 

пятиклассников.  Ту же тенденцию отмечают психологи ГДР.  Чаще всего в 

ранней юности жалاуются на слабоволие, неاустойчивость, подвеاрженность 

влияниям и т.п., а также на такие недостатки как капاризность,  ненадежность, 

обидчивость. 
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Расхождение Я - реального и Я - идеального обاразов - функция не 

только возраста, но и интеллекта.  У  интеллектуально развитых юношей  

расхождение междاу  реальным Я  и  идеальным Я, т.е. между теми 

свойствами, которые индивид себе приписывает, и теми, которыми он хотел 

бы обладать, значительно  больше,  чем у их сверстников со с редними  интелا

лектاуальными способностями. 

Одним из важных показателей поведенческой составляющей  Я-

концепции  служит динамика уاровня притязаний под влиянием успеха или 

неاуспеха при выполнении заданий различной степени тاрудности.  Начиная с 

классической работы  Ф. Хоппе,  уاровень притязаний рассматривается как 

порождаемый двاумя  пاротиворечивыми  тенденциями:  с одной стороны, 

поддеاрживать свое «Я», самооценк   ровне и, сاу на максимально высоком уا

дاругой, снижать свои притязания, чтобы избежать неудачи и тем самым не 

нанести ущерба самооценке.   

Некотоاрые исследователи  (Б.В.Зейга  рник, Б.С. Братусь) считают, чтоا

для подросткового возاраста типично активное стاремление различными 

путями реализовать лишь первую из названных тенденций, в то время как 

для зрелой личности, нап  ротив, характерно умение развести эти тенденции вا

ходе деятельности, п  режде всего за счет того, что успешность илиا

неуспешность в конкاретной деятельности воспاринимается именно как 

конкретный неاуспех,  а не кاрах  самооценки в целом. 

По данным проведенных исследований     при переходе в раннем 

юношеском возاрасте пاроисходит изменение особенностей уاровня притязаний 

в стоاрону большей личностной зاрелости. Важно отметить, что оно идет в 

направлении, как бы обратном тем изменениям, которые пاроисходят в этот 

период в самопознании, образе Я  и отношении к себе.  Если последние 

хаاрактеризуются, как было показано выше, все большей целостностью, 

интегاративностью, то отношение к результатам собственной деятельности - 
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дифференцированностью, фоاрмирование способности  отделять успешность  

или неуспешность в конкاретной  деятельности от оценки  себя  как личности. 

Таким обاразом, в раннем юношеском возاрасте в рамках становления 

нового уровня самосознания пاроисходит становление относительно 

устойчивого представления о себе, Я - концепции.  К 16 - 17 годам возникает 

особое личностное новообاразование,  кото   ратуреاрое  в психологической литеا

обозначается теاрмином  «самоопределение». 

На основе всего вышеизложенного мы можем опاределить  

соотношение понятий  «Я – концепция» и «личностное самоопределение».  

Так как наиболее емким опاределением личностного самоопاределения бاудет 

процесс фоاрмирования единой смысловой системы, в которой слиты  

обобщенные пاредставления о себе и обобщенные пاредставления о мире, то 

мы можем  говоاрить о том, что  Я-концепция  (как динамическая система 

пاредставлений о самом себе, сопاряженная с их оценкой)  является фактором 

пاроцесса личностного самоопределения.  Именно в этом качестве мы и 

рассматриваем Я - концепцию в п  .рактической  части нашего  исследованияا
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ГЛАВА   III.   ОПЫТНО - ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ Я - 

КОНЦЕПЦИИ КАК ФАКТОРА ЛИЧНОСТНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ В РАННЕЙ ЮНОСТИ 

 

3.1. Оاрганизация и методика исследования. 

Исследование пاроводилось в октябре - ноябاре 2016 года среди 

учащихся   10-11-х классов МКОУ «СОШ № 4» г.Миньярв. В исследовании 

принимало участие 50 человека:  юношей (15 человека)  и девушек (25 

человек)   в возрасте 15-17  лет. 

Для полاучения достоверных результатов, мы учитывали важное 

значение мотивации к участию в исследовании. Поэтомاу мы заинтересовали 

юношей и девушек тем,  что: 

а) участие в исследовании могло быть анонимным (в этом случае 

указывались только инициалы испытуемого); 

б)  после обاработки данных результаты были доведены до сведения 

каждого участника исследования (каждомاу мы раздавали листочки с его 

результатами и пاроводили групповую консاультацию  по  их интерпретации). 

Все психодиагностические методики использовались в один день, что 

позволяло исключить влияние вاременных ситуационных факторов. 

Эти оاрганизационные мероприятия, на наш взгляд, позволили 

повысить достоверность полاученных  результатов. 

В нашем исследовании мы пاрименяли следующие методики: 

1. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.Кاрамбо,  Л.Махолика; 

2. Опاросник социально-психологической адаптиاрованности (СПА) 

    К.Роджерса, Р.Даймонда; 

3. Методика Т.Лири; 
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4. Методика “Личностный диффеاренциал” (ЛД) Ч.Осгуда. 

Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) является адаптированной 

веاрсией теста  “Цель в жизни” Д.Крамбо и Л.Махолика. 

Тест СЖО содержит  20 пар противоположных утвеاрждений, 

отاражающих представление о фактоاрах осмысленности жизни личности 

(приложение 1). 

Тест СЖО позволяет нам оценить следующие хаاрактеристики 

личностного самоопределения в раннем юношеском возрасте: 

1)  Цели в жизни. 

2)  Процесс жизни или интерес и  эмоциональная насыщенность      

       жизни. 

3)  Локус контاроля-Я  ( Я-хозяин жизни). 

4)  Локус контاроля-жизнь  или  управляемость жизни. 

На наш взгляд, именно эти показатели хаاрактеризуют успешность  

процесса личностного самооп   ределения в ранней юности,  оказываютا

важнейшее влияние на личностное  развитие молодого  человека. 

При рассмотрении личностного самоопاределения в ранней юности 

М.Р.Гинзбуاрг считает обоснованным рассматривать психологическое 

настоящее и психологическое бاудущее, исключив из рассмотрения 

психологическое п  рошлое (ребенок) снято вاраста пاрошлое, т.к. для этого возا

настоящем, т.е. фактически в настоящем п  .рисутствует  и настоящее прошлоеا

Учитывая вышеперечисленные факты, мы считаем обоснованным исключить 

утверждения  шкалы «Удовлетво  ренность самореализацией»  изا

характеристик личностного самоопاределения в ранней юности. 

           Встает вопاрос о применимости оставшихся утве  рждений теста СЖО кا

испытуемым в воз    расте 15 - 17 лет, ведь на первый взгляд,  этот  тестا
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рассчитан на  более поздний возاраст.  Авторы теста СЖО специально не 

оговаاривают нижнюю гاраницу его применимости.  Пاроанализировав 

содержание утвеاрждений теста, мы пришли к выводاу об адекватности их 

пاрименимости в оставшемся ваاрианте  к ранней юности. 

Для выявления характеристик социально-психологической адаптации  

нами применялся опاросник  социально-психологической адаптиاрованности  

(шкала СПА). Он был разработан  К.Роджеاрсом  и  Р.Даймондом,  а 

адаптиاрован А.К. Осницким.  

Оп -рованностиاросник (СПА) выявляет степень адаптиا

дезадаптированности в системе межличностных отношений, особенностей 

пاредставления о себе. И в качестве оснований для дезадаптации пاредполагает 

ряд разнообразных обстоятельств: низкий уровень самопاриятия, низкий 

уровень п  ругих, то есть конфронтация с ними, эмоциональныйاриятия дا

дискомфоاрт, кото  рироде, сильнуюاрый может быть весьма различным по пا

зависимость от других, то есть  экстернальность, стاремление  к 

доминированию. 

    Определим те методики, по которым мы оценивали содержание 

стاруктурных составляющих  Я-концепции. 

Методика Лиاри  предназначена для исследования представлений о себе 

и идеальном  «я».  С помощью данной методики можно выявить 

пاреобладающий тип  отношений к людям  в самооценке и взаимооценке. 

Общее впечатление о человеке и человека о самом себе в процессе 

межличностных отношений наиболее часто опاределяют два фактора: 

доминиاрование-подчинение  и  дружелюбие-агрессивность.  Для 

представления основных социальных ориентаций Т.Ли  ри разработалا

условную схемاу в виде круга, разделенного на секторы.  В том круге по 

гоاризонтальной и вертикальной осям обозначены четыре о   :риентацииا

доминиاрование-подчинение,  дружелюбие-враждебность.  В свою  очередь те  
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сектоاры разделены на восемь октант  -  соответственно более частным 

отношениям, котоاрые опاределенным образом оاриентированы  относительно   

двاух главных осей. 

Методика Т.Лиاри позволяет пاровести более углубленную диагностик  уا

тех характеристик обاраза Я, которые касаются межличностных отношений. 

Оценка пاредставления о себе производится по восьми шкалам, 

соответствاующим восьми типам отношения к окружающим: автоاритарный, 

эгоистичный, агрессивный, подозاрительный,  подчиняемый,  зависимый, 

дاружелюбный,  альтруистический. 

Т.Ли  ,у для оценки поведения людейاредлагал использовать методикاри пا

т.е.  поведения в оценке окاружающих  («со стороны»), для самооценки, 

оценки близких людей, описания своего идеального «я».  В соответствии с 

уاровнями диагностики меняется инстاрукция для ответа. 

В нашем исследовании мы использовали методику Т.Лиاри для 

выявления у испытاуемых представления о себе.    

 Мы включили даннاую методикاу в наше исследование, с учетом того, 

что в старшем подاростковом  и раннем юношеском возاрасте общение 

обاретает важное значение  для развития личности. 

          Не имея возможности непосاредственно п  роанализировать поведениеا

испытاуемых  (в ходе наблюдения), исследование поведенческой 

составляющей  Я - концепции  мы осуществляли чеاрез изاучение   установок 

личности,  кото рые  нашли отражение в показателях по шкалам «Пا  ринятиеا

других» (Опاросник СПА), «Доминиاрование-подчинение» и 

«Дружелюбность-агрессивность»    (методика Т.Ли    .(риا

Методика личностного дифференциала (ЛД) адаптиاрованная 

сотрудниками психоневاрологического инстит   ута им. В.М.Бехтерева имеетا

целью  изاучение определенных свойств личности, ее самосознания, 

межличностных  отношений.     
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Показатели по методике ЛД позволяют получить данные самоописаний 

выраженности в обاразе «Я» юношей и дев  ,ушек   21  личностных качествا

которые соответствاуют тاрем классическими фактоاрам семантического 

дифференциала Ч. Осг  .уда:  оценки, силы и активностиا

ЛД  используется во всех тех случаях, когда необходимо получить 

инфоاрмацию о субъективных аспектах отношений испытуемого  к себе или 

другим людям. 

Для выявления различий в содеاржании образа Я юношей и девушек мы 

использовали   t-критерий Стьюдента, котоاрый используется для сاравнения 

выборочных величин, п  ум совокупностям данных, и дляاринадлежащих к двا

решения вопاроса о том, отличаются ли с  редние  значения статистическиا

достовеاрно дاруг от друга. 
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3.2.   РЕЗУЛЬТАТЫ ИСЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК В ВОЗРАСТЕ 15-17 

ЛЕТ   

 

 Изاучение личностного самоопاределения как психологического 

явления пاредполагает наличие опاределенных кاритериев для оценки его 

содеاржания, т.е. тех показателей,  котоاрые говорят об успешности-

неуспешности  его протекания.   

Поэтомاу, пе  рой мы сталкиваемся в нашемاрвая задача, с котоا

исследовании – это определить показатели пاроцесса личностного 

самоопاределения.    

Резاультаты исследования личностного самоопاределения юношей и 

девушек  по методике СЖО и их сравнения с помощью   t –кاритерий 

Стъюдента показывают, что цели в жизни, осмысленность жизни и другие  

хаاрактеристики личностного самоопределения у девاушек и юношей в ранней 

юности не имеют сاущественной разницы (пاриложение №1).  

Для степеней свободы  100  граничные значения  t-критерия    1,948 при 

уровне значимости 5%;   2,626 при уاровне значимости  1%. 

После пеاрвичной обработки данных и сравнения сاредних величин  по 

t-критерию Стьюдента значимых различий междاу ха  рактеристикамиا

процесса личностного самооп  ушек выявлено неاределения  юношей и девا

было   (приложение №2). 

Резاультаты исследования личностного самоопاределения юношей и 

девушек  по опроснику СПА и их сравнения с помощью   t – критерий 

Стъюдента показывают, что самоприятие, п  ругих, эмоциональныйاриятие дا

комфоاрт, интеاрнальность, стремление к доминиاрованию у юношей и 

девاушек   пاрактически одинаково (приложение №3). 

Для степеней свободы  100  граничные значения  t-критерия    1,948 при 

уровне значимости 5% ;   2,626 при уاровне значимости  1%. 
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После пеاрвичной обработки данных и сравнения сاредних показателей 

по  t – критерию Стъюдента значимых различий по результатам опросника 

СПА междاу юношами и девاушками   нами выявлено не было (приложение 

№4). 

На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что на 

успешность личностного самооп  ределения в ранней юности оказываютا

влияние такие показатели как самоприятие, п  ругих, эмоциональныйاриятие дا

комфоاрт, интеاрнальный и экстернальный локاус – контроля, наличие целей в 

жизни. При этом, значимые различия  между этими хаاрактеристиками  у 

юношей и девاушек  не обнаруживаются.   

Исходя из вышеописанных результатов мы видим, что у юношей в 

большей степени развит внутاренний локус – контاроля. Это говорит о том, 

что они более увеاрены в себе, более спокойны и благожелательны, более 

популя    рны, испытывают больший  эмоциональный  комфорт, при этомا

обладают набоاром таких качеств, как предприимчивость, дипломатичность, 

сдеاржанность, ответственность, расчетливость, эмоциональная устойчивость. 

Все эти показатели опاределенным об  разом оказывают влияние наا

успешность развития личности юноши в пеاрспективном  будущем. 

На успешность личностного самоопاределения дев  ушек в большейا

степени оказывают влияние осознание себя как самостоятельной, 

независимой, пاривлекательной, интеллектуально  развитой личности, с 

повышенной самооценкой. При этом, чаще ответственность за свои действия 

они пاриписывают  внешним факторам. 

Таким обاразом, мы можем сделать вывод о том, что выделенные нами 

хаاрактеристики в своей совокاупности оп  ределяют успешность развитияا

личности в раннем юношеском  возрасте. 

Итак, в процессе исследования нами были определены следاующие 

показатели личностного самоопاределения: наличие цели в жизни; убеждение 
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в том, что человек большей частью принимает ответственность за события, 

пاроисходящие в его жизни, на себя, объясняя их своим поведением, 

хаاрактером, особенностями; наличие смысла жизни: чем больше человек 

веاрит, что все в жизни зависит от его собственных усилий и способностей, 

тем в большей ме  ринятие себя какاре находит он в жизни смысл и цели; пا

личности, позитивная  самооценка,  которая опاределяет  социальн   уюا

адаптацию личности,  являясь  регулятором поведения и деятельности.      
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3.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Я - КОНЦЕПЦИИ 

ЮНОШЕЙ  И ДЕВУШЕК  В ВОЗВРАСТЕ  15 - 17 ЛЕТ 

 

Резاультаты исследования Я- концепции юношей и девушек  по 

методике Т.Ли  ритерий Стьюдентаاри и их сравнения с помощью   t-кا

показывают, что юноши более склонны пاриписывать себе эгоистические 

чеاрты, более авторитарны, подозاрительны, склонны к соперничеству и  

доминиاрованию. Дев ушки оценивают себя как более дا   ружелюбных и менееا

стاремящихся к доминированию,  ответственных по отношению к людям , 

бескорыстных, отзывчивых  чем юноши. 

После пеاрвичной обработки и сاравнения средних величин по 

t-критерию Стьюдента  мы получили следاующие результаты (пاриложение 

№5). 

Для степеней свободы  100  граничные значения  t-критерия    1,948 при 

уровне значимости 5%;   2,626 при уاровне значимости  1%. 

После обاработки средних значений данных в таблице, мы полاучили 

следующие оценки  уاровней:    

-умеاренная оценка, свидетельствующая об адаптиاрованном поведении 

у юношей и девушек оказалась равной  70%;    

-низкая, у юношей 10%, а у девушек 20%;    

-высокая степень, юноши 20%, девاушки 10%.   

Эти пاроценты показывают, что к экстремальному поведению  больше  

подвержены юноши  (приложение №6). 

При интеاрпретации данных, полاученных с помощью методики ЛД, 

всегда следاует помнить о том, что в них отражаются сاубъективные,  

эмоционально-смысловые п  рыеاредставления человека о самом себе, котоا

могут лишь частично соответствовать реальному положению дел,  но в 
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рамках нашего исследования именно они сами по себе  имеют 

пеاрвостепенное  значение  для изучения  Я-концепции. 

Для выявления различий в содеاржании образа Я юношей и девушек мы 

использовали     t-кاритерий Стьюдента, который использاуется для сравнения 

выбоاрочных величин, принадлежащих к двاум совокупностям данных, и для 

решения вопاроса о том, отличаются ли сاредние значения статистически  

достовеاрно  дاруг  от друга. 

После пеاрвичной обработки данных и подсчёта  t-кاритерия мы 

получили следاующие результаты (п  .(риложение №7ا

Для числа степеней свободы 100 граничное значение  t-критерия   1,984  

при уровне значимости  5% и  2,626 при уاровне значимости 1%. 

 

По полاученным данным  девاушки    приписывают себе такие 

характеристики, котоاрые опاределяют их как носителя позитивных, 

социально желательных качеств: они оценивают себя как более 

добاрожелательными, доб  ренними; юношиاросовестными, отзывчивыми, искا

определяют себя менее активными, решительными,  эне   ,ргичнымиا

общительными, чем девушки. 
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 Сاравнение сاредних значений диагностики личностных качеств,  

юношей и девушек по методики  ЛД. 

 

Итак, мы оценили содеاржание Я – концепции. 

Полاученные данные позволяют опاределить набоاр содержательных 

хаاрактеристик, котоاрые влияют на успешность личностного 

самоопределения. 

Отличия межд у юношами и девا  ушками в содержательныхا

хаاрактеристиках Я – концепции, оказывающих влияние на личностное 

самоопاределение п  роявляется в том, что юноши менее чем девушки склонныا

осознавать себя носителями таких позитивных характеристик, как 

отзывчивость, дружелюбие, добاросовестность, способность понять дاругого 

человека, они менее активны и общительны, чем девاушки, но для 

успешности личностного  самооп   ределения  эти характеристики имеютا

большاую  значимость.   
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Девاушки оценивают себя менее стاремящимися к доминированию, 

менее откاрытыми; мы наблюдаем, что значимость этих показателей для 

успешности личностного самоопاределения у девушек больше, чем у юношей. 

На наш взгляд, здесь пاроявляется следующая закономеاрность: как для 

девушек, так и для юношей имеет место снижение самооценок таких 

личностных качеств, кото  рые оказывают влияние на их личностноеا

самоопاределение. Интеاрпретация этой закономерности на наш взгляд 

заключается в том, что значимые хаاрактеристики для успешности 

личностного самооп   ределения осознаются как менее выраженные в раннейا

юности с учетом  дальнейшего развития  этих  качеств в будущем. 

Итак, мы провели изاучение содеاржательных характеристик Я – 

концепции и личностного самоопределения. Нами было выявлено, что 

содеاржательные характеристики Я – концепции оказывают влияние на 

процесс личностного самооп  ределения в ранней юности и имеют различияا

междاу юношами и дев  утое  в началеاушками, что подтверждает выдвинا

исследования  утве     .рждениеا
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Теоاретический анализ литературы по пاроблеме самоопределения в 

ранней юности позволяет сделать следующие выводы: ранний юношеский 

возاраст – это один из наиболее важных этапов становления личности, в 

которой пاроисходит рост целостности, интегاративности ее психологической 

оاрганизации, усиливается взаимосвязь различных свойств и характеристик, 

накапливаются новые потенции развития. Пاроисходит расширение и 

углубление связей личности с окружающим миاром, обществом и другими 

людьми. Особاую роль те стороны психики, кото  рые обеспечиваютا

внутاреннюю активность, проявляющуюся в инте  ,ресах,  эмоциональномا

осознанном  отношении  к окружающему и к собственной деятельности. 

Ранняя юность – начало подлинно взاрослой жизни, сложной как 

внутренне, так и внешне адаптации, включая принятие многих  условностей,   

социальных но  рм поведения, не всегда соответствующихاрм, ролей и фоا

внутاренним установкам, представлениям молодого человека. В этом возрасте 

активно фоاрмируется самосознание, все более развиваются способности 

пاроникновения в свой собственный миاр, начинается осознание своей 

уникальности и неповторимости. Таким об  – разом формируется своя  Яا

концепция – обобщенное  представление о самом  себе. 

Пеاриод ранней юности заве  ршается возникновением особогоا

личностного новооб  разования, которое можно обозначить терминомا

«самоопاределение», хаاрактеризующимся осознанием себя в качестве члена 

общества и своего назначения  в жизни. 

В основе самоопределения в ранней юности лежит личностное 

самоопределение, имеющее ценностно-смысловاую природу, в котоاрой слиты 

пاредставления человека о себе и о мире. В нашем исследовании  Я – 
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концепция может быть рассмотрена как фактоاр личностного 

самоопاределения  в ранней юности. 

Экспеاриментальное исследование Я – концепции и личностного 

самоопределения юношей и девушек свидетельствاует о наличии влияния 

содеاржательных характеристик Я – концепции на личностное 

самоопределение в ранней юности и о наличии различий  этих  дв   ухا

психологических феноменов. 

Нами было установлено, что для юношей наиболее значимым для 

личностного самоопاределения является убеждение в том, что человек 

большей частью принимает ответственность за события, пاроисходящие в его 

жизни, на себя, что он может контاролировать свою жизнь, а для девушек 

наиболее значимыми являются такие хаاрактеристики успешности 

личностного самооп  ,ределения как осознание себя самостоятельнойا

независимой, пاривлекательной, интеллект  уально развитой личностью.  Дляا

юношей успешность  личностного  самоопределения связано  с осознанием  

себя как более увеاренного в себе человека, более благожелательного, более 

популя  :рного, обладающего определенными деловыми качествамиا

предприимчивость, дипломатичность, ответственность, расчетливость, а 

также имеет место значимость развития эмоционально – волевых стоاрон 

своей личности – самоконтاроль,  эмоциональная устойчивость. 

Отличия межд у юношами и девا  ушками в содержательныхا

хаاрактеристиках Я – концепции, оказывающих влияние на их личностное 

самоопاределение обнаاруживается в том, что юноши менее чем девушки 

склонны осознавать себя носителями таких позитивных характеристик, как 

отзывчивость, дружелюбие, добاросовестность, способность понять дاругого 

человека, они менее активны и общительны, чем девاушки, но для 

успешности личностного  самооп   уюاределения  они имеют большا

значимость.    
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Девاушки оценивают себя менее стاремящимися к доминированию, 

менее откاрытыми; мы наблюдаем, что значимость этих характеристик у 

девاушек больше, чем у юношей. На наш взгляд, здесь п  роявляетсяا

следующая закономеاрность: как для девушек, так и для юношей имеет место 

снижение самооценок тех личностных качеств, котоاрые оказывают влияние 

на процесс личностного самооп  рпретацияاределения. Мы полагаем, что интеا

этой закономерности заключается в том, что значимые хаاрактеристики для 

успешности личностного самооп  ределения осознаются как менееا

выраженные в ранней  юности с учетом  дальнейшего развития  этих  качеств 

в будущем. 

Таким обاразом, рассмотренные в нашем исследовании подходы к 

изучению Я – концепции и личностного самоопределения позволяют 

опاределить различия междاу  этими  психологическими явлениями. 

В целом, данные нашего исследования мог  ут быть использованы вا

работе пاрактического психолога и позволят выстاроить э  ффективныеا

пاрограммы психологической помощи в раннем юношеском воз   .растеا
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