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ВВЕДЕНИЕ 

Одна из наиболее важных особенностей юношеского возраста заключается в 

том, что в этот жизненный период происходит активное формирование «Я-

концепции»,  индивидуум уже способен к полноценному восприятию 

многоуровневой информации и сложным межличностным взаимоотношениям 

(предполагающим ответственность,  целенаправленность), а также к рефлексии и 

адекватной самооценке собственного поведения и эмоциональных, 

характерологических черт.  

Данный возраст от 16 до 18 является определенным «трамплином» в мир 

общественных взаимосвязей, при этом ключевыми становятся близкие, интимные 

взаимоотношения (дружба, любовь), т.е. те отношения, где индивидуальность 

«значимого другого» может проявиться во всей своей уникальности и красоте. 

Исследование коммуникативных и эмпатических ресурсов юношей и девушек 

представляется нам интересными именно вследствие возрастной специфики 

респондентов: юность, гибкая и сильная, может, как в зеркале, отразить или 

индивидуальные способности человека к полноценному общению, будь то богатый 

«скрытый» эмпатический потенциал или нарушение эмоционально-личностных 

установок и болезненно «искажённая», эмоционально-отчуждённая личность. 

В коллективе самооценка становится основой для формирования официального 

и неофициального статуса личности, адекватного выполнения социальных ролей. 

Самооценка человека в значительной степени определяется выполняемыми им 

социальными ролями, статусом, занимаемым им в коллективе. Индивид смотрит на 

себя глазами своей группы, оценивает свое поведение с точки зрения общепринятых 

норм. Взаимоотношения людей, так или иначе связанных с субъектом, социальные 

роли и статус, которые ему приходится исполнять, определяют значение его «Я».  

В исследованиях (Кон И.С., В.С. Мухина) отмечается изменение критериев 

самооценки в юношеский период. На первый план в системе самооценок юношей 

начинают выходить социальные качества, а не успешность в учебе как в младшем 

школьном возрасте или внешность как у подростков. Самооценка – это осознание 

собственной идентичности независимо от меняющихся условий среды. В основе 
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самооценки лежит самосознание, так как на определённой ступени развития 

самосознание становится самооценкой. Самосознание – это знание к себе, 

отношение к этому знанию и как результат – отношение к себе, и проявляется оно в 

виде самооценки. [15;24] 

Проблемами юношеского возраста, такими как взаимоотношения среди 

сверстников, формирование самооценки занимались многие отечественные и 

зарубежные ученые А. Н. Леонтьев, А.И.Кошель, Т.Ю.Сычева и другие [17; 20; 33]. 

Изучению данного возрастного периода посвящены работы таких авторов как 

Кон И.В, Выготский Л.С., Божович Л.И, Давыдов В.В., Бернс Р., Бороздина и 

многие другие [7; 11; 15; 16]. 

Чтобы определить степень своих успехов, индивид отмечает, как исполняют 

определенную роль другие люди. Чтобы заслужить уважение окружающих и 

уважать себя самому, он стремится доказать, что может исполнить эту роль не хуже 

других. 

Однако общественная оценка значимости разных ролей различна. Человек судит 

о своих успехах не только по тому, как он исполнил выпавшую ему роль, но и 

потому, какую роль доверили ему исполнять. 

Каждый человек обладает личной репутацией и обычно борется за ее упрочение.  

Поэтому сохранение и повышение социального статуса является важным мотивом 

поведения многих людей. 

Актуальность данного исследования состоит в том, что в старшем школьном 

возрасте уровень самооценки активно влияет на становление личности подростка, 

его социализацию и адаптацию к новым условиям. 

Взаимосвязь межличностных отношений и самооценки старших школьников 

является ценным показателем для школьного психолога или учителя, 

позволяющими оценить темпы психологического развития отдельных школьников и 

всего учебного коллектива в целом, помогает составить социальный портрет класса, 

а так же выявить качество процесса образования, и его соответствие возрастным 

нормам. Помимо этого, самооценка является ярким показателем возможных 

психологических проблем отдельных учащихся и взаимоотношений в коллективе. 
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Цели исследования – изучение влияния межличностных отношений на 

самооценку старшеклассников, разработка рекомендаций для учителей, работающих 

в общеобразовательных заведениях в старших классах. 

Объект исследования – самооценка старшеклассников. 

Предмет исследования – влияние межличностных отношений на самооценку 

старшеклассников. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что социометрический статус  влияет 

на уровень самооценки  старшеклассников. 

Задачи исследования: 

1.    Провести теоретический анализ подходов в психологии  к изучению 

проблемы самооценки личности 

2.    Изучить особенности самооценки в раннем юношеском возрасте. 

3. Изучить особенности межличностных отношений в раннем юношеском 

возрасте.  

4. Провести экспериментальное исследование по изучению влияния 

межличностных отношений на самооценку старшеклассников. 

Методы исследования: теоретический анализ литературы по проблеме  

исследования; эмпирические –  социометрия, тестирование, анкетирование, 

математическая обработка данных: корреляционный анализ Спирмена.  

Методики исследования: методика исследования самооценки Дембо-

Рубинштейн, «Социометрия» Дж. Морено. 

База исследования: исследование проводилось на базе  МБОУ СОШ № 145 г. 

Красноярска. В исследовании принимали участие 23 учащихся 11 «б» класса в 

возрасте 16-18 лет. 

Практическая значимость: Полученные результаты исследования могут 

применяться в психологической службе старшей школы. 

Структура работы: Дипломная  работа состоит из введения,  двух глав, 

заключения, списка использованной литературы, приложения. 
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Глава 1.  ИССЛЕДОВАНИЯ САМООЦЕНКИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

1.1. Теоретические подходы к понятию самооценки 

Проблема самооценки является одной из сложнейших в психологии личности. В 

последнее время в психологической литературе все большее внимание уделяется 

генезису, структуре и функциям той психической реальности, которая стоит за 

понятием самооценки (Валицкас Г. К., Гиппенрейтер Ю. Б., Столин В. В., Чеснокова 

И. И. и другие). 

Е. Т. Соколова  и Е. О. Федотова указывают на трудность, возникающую перед 

исследователем, пытающимся отчетливо сформулировать собственные мысли и 

задачи в области изучения данной проблемы. Это обусловлено широким набором 

понятий при описании самооценки. В психологической литературе широко 

используются такие понятия как «самосознание», «отношение к себе», 

«самооценка», «самопознание», «образ Я», «Я — бессознательное», «Я - реальное», 

«Я — идеальное» и т. д., однако далеко не все имеют точное определение. 

Некоторые из них употребляются как синонимы, другие же используются в более 

узком смысле, но без четкого операционального их определения [32].  

      Проблема самооценки стала предметом анализа целого ряда российских 

психологов: Б. Г. Ананьева, И. С. Кона, В. В. Столина, И.И. Чесноковой, Е. Т. 

Соколовой, Л. В. Бороздиной, О. А. Белобрыкина и др. 

      Б. Г. Ананьев рассматривал самооценку, отношение человека к самому себе, как 

наиболее позднее образование (по сравнению с другими свойствами личности), 

следующее за отношениями к ситуациям, предметам, людям и т.д. Но именно 

самооценка, будучи наиболее поздним и зависимым от других образований, 

завершает становление структуры характера, системы отношений личности и 

обеспечивает ей ее ценность. По мнению Б. Г. Ананьева, самооценка является 

важным фактором саморегуляции и контроля развития личности [3]. 

      В концепции И. С. Кона самооценка находит свое место в структуре «Я - образ» 

(толкование автором «Я - образа» по смыслу ближе всего к традиционному 
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пониманию самосознания). Кон формулирует уровневую концепцию «Я – образа», 

используя понятие установки. В целом «Я – образ» — система установок, каждая из 

которых обладает тремя компонентами: когнитивным, аффективным и производным 

от первых двух поведенческих. Низкий уровень «Я – образа» составляют 

неосознанные, представленные только в переживании установки, традиционно 

ассоциирующиеся в психологии с «самочувствием» и эмоциональным отношением 

к себе; выше расположены сознание и самооценка отдельных свойств и качеств; 

затем эти частные самооценки складываются в относительный образ; и наконец, сам 

этот «Я – образ» вписывается в общую систему ценностных ориентаций личности, 

связанных с осознанием ею целей своей жизнедеятельности и средств, необходимых 

для достижения этих целей [16]. 

В российской психологии проблема самооценки была подробно изучена И. И. 

Чесноковой. Как и сторонники учения о «Я – концепции» И.И. Чеснокова 

представляет самосознание в виде единства трех сторон: познавательной 

(самопознание), эмоционально-ценностной (самоотношения) и действительно-

волевой (саморегуляция). Но в этой структуре эффективная составляющая не есть 

самооценка. Под эмоциональной сферой самосознания подразумевается «вид 

эмоциональных переживаний», в которых отражается собственное отношение 

личности к тому, что она узнает, понимает, «открывает» относительно самой себя, 

то есть самые разнообразные ее самоотношения». [40] 

И. И. Чеснокова предлагает рассматривать частные самооценки, самооценки 

отдельных сторон психического мира личности, и единую целостную самооценку, 

которая формируется на основе первых. Каждый из компонентов самооценки, 

отражающий степень знания личностью соответствующих ей особенностей и 

отношения к ним, имеет свою линию развития, что определяет противоречивость и 

неравномерность процесса выработки общей самооценки. Частные самооценки 

могут находиться на разных уровнях устойчивости, адекватности, зрелости. [40]  

Л. В. Бороздина  также рассматривает самооценку, как специфическую функцию 

самосознания «Образ Я», фиксирует знание субъекта о себе, - это комплекс знаний 

человека о себе, отвечающий на вопрос: что Я имею, чем обладаю? [9] 
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Общим для различных подходов к данной проблеме является и то, что 

исходным для анализа этого феномена служит традиционное представление о 

функционировании самооценки как части самосознания. И. И. Чеснокова  отмечает: 

«Если сознание ориентировано на весь мир, то объектом самосознания является 

сама личность.... Сущность самосознания в восприятии личностью многочисленных 

образов самой себя в различных ситуациях деятельности и поведения, во всех 

формах взаимодействия с другими в соединении образов в единое целостное 

образование — в представление, а затем в понятие своего собственного Я, как 

субъекта, отличного от других субъектов... По мере увеличения числа образов, 

интегрирующихся в представлении и понятии о самом себе, формируется «Я». [40] 

Системообразующим ядром индивидуальности является самооценка личности, 

которая во многом определяет жизненные позиции человека, уровень его 

притязаний, всю систему оценок. Самооценка влияет на формирование стиля 

поведения и жизнедеятельности человека. Другими словами, самооценка во многом 

обуславливает динамику и направленность развития субъекта. 

В зарубежной литературе для описания такого феномена, как самосознание, 

используется термин «Я - концепция», обозначающий совокупность всех 

представлений индивида о себе. Самосознание, рассматриваемое со стороны своей 

структуры, представляет собой установочное образование, состоящее из трех 

компонентов: когнитивное, аффективное и поведенческое. «Образ Я» - это 

описательный или когнитивный элемент «Я - концепции». Это представление о себе 

может быть как обоснованным, так и необоснованным. В образ «Образ Я»  входит 

все множество характеристик индивида (ролевые, психологические, статусные), 

описание его имущества, жизненных ролей. Все они входят в «Образ Я» с 

различным удельным весом – одни представляются индивидууму наиболее 

значимыми, другие менее. Причем значимость элементов самоописания и 

соответственно их иерархия могут меняться в зависимости от контекста, 

жизненного опыта индивида или просто под влиянием момента» [23].  

Составляющую, связанную с отношением к себе (аффективный элемент), 

большинство авторов называют самооценкой.  В любом самоописания всегда будет 
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присутствовать сильный личностный оценочный  момент. Иными словами, «Я - 

концепция» - это не только констатация, описание черт своей личности, но и ᑊвся 

ᑊсовокупность их ᑊоценочных ᑊхарактеристик и ᑊсвязанных с ᑊним ᑊпереживаний, 

ᑊисточником ᑊкоторых ᑊявляется ᑊсубъективная ᑊинтерпретация ᑊчеловеком ᑊреакций 

ᑊдругих ᑊлюдей на ᑊэти ᑊкачества, а ᑊтак же то ᑊобстоятельство, ᑊчто ᑊиндивид 

ᑊвоспринимает их «как на ᑊфоне ᑊобъективно ᑊсуществующих ᑊстандартов, ᑊтак и ᑊчерез 

ᑊпризму ᑊобщекультурных ᑊгрупповых ᑊили ᑊиндивидуальных ᑊценностей ᑊпредставлений 

ᑊусвоенных в ᑊтечение ᑊжизни.  

ᑊСторонники ᑊучения о «Я - ᑊконцепции» ᑊследующим ᑊобразом ᑊопределяют 

ᑊсамооценку: ᑊотношение ᑊиндивида к ᑊсебе, ᑊкоторое ᑊскладывается ᑊпостепенно и 

ᑊприобретает ᑊпривычный ᑊхарактер; ᑊоно ᑊпроявляется ᑊкак ᑊодобрение, ᑊстепень ᑊкоторого 

ᑊопределяет ᑊубежденность ᑊиндивида в ᑊсвоей ᑊсамооценке, ᑊзначимости, ᑊиными 

ᑊсловами, самооценка — ᑊэто ᑊличностное ᑊсуждение о ᑊсобственной ᑊценности, ᑊкоторое 

ᑊвыражается в ᑊустановках ᑊсвойственных ᑊиндивиду. 

ᑊТаким ᑊобразом, в ᑊпсихологии ᑊсамооценка ᑊотражает ᑊпозитивное ᑊотношение ко 

ᑊвсему ᑊтому, ᑊчто ᑊвходит в «Образ Я», ᑊразвитие у ᑊиндивида ᑊчувства ᑊсамоуважения, 

ᑊощущения ᑊсобственной ᑊценности. 

ᑊТри ᑊкомпонента: ᑊкогнитивный, ᑊэффективный и ᑊповеденческий - ᑊимеют 

ᑊотносительно ᑊнезависимую ᑊлогику ᑊразвития, но в ᑊсвоем ᑊреальном 

ᑊфункционировании ᑊобнаруживают ᑊвзаимосвязь [23]. 

ᑊПоведенческий ᑊэлемент «Я - ᑊконцепции» ᑊотражает ᑊхарактер ᑊтех ᑊконкретных 

ᑊдействий, ᑊкоторые ᑊмогут ᑊбыть ᑊвызваны «Образом Я» и ᑊсамооценкой. 

ᑊИзучение ᑊэффективной ᑊсоставляющей ᑊсамосознания ᑊосуществляется в ᑊрамках 

ᑊнескольких ᑊтеоретических, ᑊэкспериментальных и ᑊпсихотерапевтических ᑊпарадигм. 

ᑊОсобенно ᑊбольшое ᑊвнимание ᑊпроблемам ᑊсамосознания, и ᑊсамооценки ᑊуделяется в 
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ᑊсовременной ᑊгуманистической ᑊпсихологии, ᑊгде ᑊизменение ᑊсамосознания 

ᑊрассматривается ᑊкак ᑊосновная ᑊцель ᑊпсихотерапии. 

ᑊЛидер ᑊэтого ᑊнаправления К. ᑊРоджерс  ᑊусматривает ᑊглавную ᑊпричину 

ᑊпсихической ᑊдезорганизации в «инкогруэнтность» ᑊмежду «Я» ᑊиндивида и ᑊего 

ᑊопытом. ᑊКаждый ᑊчеловек ᑊимеет ᑊпредставление о ᑊсебе, ᑊкоторому он ᑊхотел бы 

ᑊсоответствовать - «Я ᑊидеальное» и ᑊреальному ᑊобразу ᑊсебя, ᑊвытекающий из 

ᑊсобственного ᑊжизненного ᑊопыта и ᑊактуальных ᑊпереживаний, ᑊлюбой ᑊвнутренний 

ᑊконфликт ᑊможет ᑊбыть ᑊсведен к ᑊстолкновению ᑊэтих ᑊфакторов: «Я — ᑊреального» и «Я 

- ᑊиндивидуального». И ᑊесли ᑊсуществует ᑊнесоответствие («инкогруэнтность») ᑊмежду 

«Я», ᑊкоторому ᑊчеловек ᑊхотел бы ᑊсоответствовать, и ᑊреальным ᑊжизненным ᑊопытам, и 

ᑊэта «инкогруэнтность» ᑊдостигает ᑊвысокого ᑊуровня, ᑊтакое ᑊсостояние ᑊможет ᑊслужить 

ᑊисточником ᑊвнутреннего ᑊконфликта, ᑊсопровождающегося ᑊнапряжением, 

ᑊнеудовлетворенностью ᑊсобой, ᑊнеуверенностью [23]. 

ᑊЗападноевропейские и ᑊамериканские ᑊпсихологии ᑊрассматривают ᑊсамооценку ᑊкак 

ᑊмеханизм, ᑊобеспечивающий ᑊчеловеку ᑊориентацию в ᑊокружающей ᑊсоциальной ᑊсреде, 

ᑊсогласованность ᑊего ᑊвнутренних ᑊтребований к ᑊсебе с ᑊвнешними ᑊусловиями, ᑊпри 

ᑊэтом ᑊсоциальная ᑊсреда ᑊпонимается ᑊими ᑊкак ᑊвсегда ᑊвраждебная ᑊчеловеку, ᑊвраждебная 

ᑊего ᑊпотребностям и ᑊстремлениям. ᑊЭта ᑊточка ᑊзрения 3. ᑊФрейда и ᑊнейрофредистов 

(Хрони К.; ᑊФромм Э., ᑊСалливан Г.). ᑊСамооценка ᑊподчеркивают ᑊавторы, 

ᑊскладывается ᑊпод ᑊдавлением ᑊпостоянного ᑊконфликта ᑊмежду ᑊвнутренними 

ᑊпобуждениями и ᑊвнешними ᑊзапретами. По ᑊмнению К. ᑊХорни, ᑊнаиболее ᑊсложные и 

ᑊострые ᑊвнутренние ᑊконфликты ᑊличности ᑊсвязаны с ᑊпереоценкой и ᑊнедооценкой 

ᑊсвоей ᑊличности [27]. 

В ᑊработе ᑊКурта ᑊЛевина  и ᑊего ᑊучеников ᑊвыявлены ᑊфакты ᑊзависимости 

ᑊсамооценки от ᑊуспеха в ᑊвыполнении ᑊразличных ᑊзаданий, от ᑊсамой ᑊсамооценки, от 
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ᑊуспеха в ᑊвыполнении ᑊразличных ᑊзаданий, от ᑊуровней ᑊпритязаний, ᑊстатуса в ᑊмалой 

ᑊгруппе и т.д. [27] 

К. ᑊРоджерс ᑊсчитает ᑊсамосознание и ᑊсамооценку ᑊцентральным ᑊзвеном в 

ᑊструктурах ᑊличности. ᑊСамооценка, по ᑊмнению К. ᑊРоджерса, ᑊобеспечивает ᑊчеловеку 

ᑊориентацию в ᑊокружающей ᑊсоциальной ᑊсреде, ᑊсогласованность ᑊего ᑊвнутренних 

ᑊтребований к ᑊсебе с ᑊвнешними ᑊусловиями. ᑊВажнейшим ᑊусловием ᑊпсихологической 

ᑊцельности ᑊиндивида К. ᑊРоджерс ᑊсчитает ᑊгибкость в ᑊоценке ᑊсамого ᑊсебя и ᑊумение ᑊпод 

ᑊдавлением ᑊопыта ᑊизменять ᑊранее ᑊвозникшую ᑊсистему ᑊценностей [27]. 

ᑊТаким ᑊобразом, ᑊсамооценка - ᑊпозитивная ᑊили ᑊнегативная ᑊустановка, 

ᑊнаправленная на ᑊспецифический ᑊобъект, ᑊназываемый Я, ᑊотражает ᑊстепень ᑊразвития 

у ᑊиндивида ᑊчувства ᑊсамоуважения, ᑊощущение ᑊсобственной ᑊценности и ᑊпозитивного 

ᑊотношения ко ᑊвсему ᑊтому, ᑊчто ᑊвходит в ᑊсферу ᑊего Я. 

ᑊИсследования ᑊпоказали, ᑊчто, ᑊсамооценка ᑊребенка ᑊразвивается ᑊпод ᑊвлиянием 

ᑊуспешности в ᑊдеятельности, а ᑊзатем, в ᑊстаршем ᑊшкольном ᑊвозрасте – ᑊпод ᑊвлиянием 

ᑊвзаимоотношений со ᑊсверстниками, ᑊвзрослыми ᑊлюдьми. В ᑊпроцессе ᑊобучения и 

ᑊвоспитания ᑊопределенных ᑊнорм и ᑊценностей, ᑊподросток ᑊначинает, ᑊпод ᑊвоздействием 

ᑊоценочных ᑊсуждений ᑊдругих ᑊотноситься ᑊопределенным ᑊобразом, ᑊкак к ᑊреальным 

ᑊрезультатам ᑊсвоей  ᑊдеятельности, ᑊтак и к ᑊсамому ᑊсебе ᑊкак ᑊличности. 

ᑊСамооценка ᑊформируется ᑊпри ᑊболее ᑊили ᑊменее ᑊактивном ᑊучастии ᑊсамой 

ᑊличности, ᑊнесет на ᑊсебе ᑊотпечаток ᑊкачественного ᑊсвоеобразия ее ᑊпсихического ᑊмира, 

ᑊпоэтому ᑊсамооценка не во ᑊвсех ᑊсвоих ᑊэлементах ᑊможет ᑊсовпадать с ᑊобъективной 

ᑊоценкой ᑊданной ᑊличности. ᑊУровень ᑊсамооценки, ее ᑊадекватность, ᑊлогичность, 

ᑊпоследовательность ᑊустанавливаются на ᑊоснове ᑊреальных ᑊпроявлений ᑊличности в 

ᑊдеятельности и ᑊповедении.  
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1.2. ᑊПсихологические ᑊособенности ᑊстановления ᑊсамооценки в ᑊюношеском 

ᑊвозрасте 

ᑊПериод ᑊюности ᑊпредставляет ᑊсобой ᑊочень ᑊважный и ᑊответственный ᑊэтап 

ᑊразвития и ᑊстановления ᑊличности. ᑊЛичность ᑊразвивается не ᑊизолировано и ее 

ᑊстановление ᑊзависит от ᑊокружения. И.С. ᑊКон ᑊпредлагает ᑊследующую ᑊпериодизацию: 

ᑊранняя ᑊюность - от 15 до 18 ᑊлет, ᑊпоздняя ᑊюность - от 18 до 23-25 ᑊлет [15]. 

ᑊРанняя ᑊюность — ᑊпериод, на ᑊпротяжении ᑊкоторого в ᑊосновном ᑊзаканчивается 

ᑊфизическое ᑊразвитие и ᑊполовое ᑊсозревание ᑊорганизма. ᑊОдновременно с 

ᑊфизическими ᑊизменениями ᑊпроисходит ᑊперестройка ᑊпсихики, ᑊкоторая 

ᑊобуславливается ᑊкак ᑊфизиологическими ᑊфакторами, ᑊтак и ᑊпсихосоциальными. 

ᑊОдна из ᑊглавных ᑊособенностей ᑊраннего ᑊюношеского ᑊвозраста — ᑊсмена 

ᑊзначимых ᑊлиц и ᑊперестройка ᑊвзаимоотношений со ᑊвзрослыми. ᑊДля ᑊэтого ᑊвозраста 

ᑊхарактерны ᑊразмышления о ᑊпаттернах ᑊповедения и ᑊидентификация ᑊсебя с ᑊболее 

ᑊузкой, ᑊчем в ᑊподростковом ᑊвозрасте, ᑊизбранной ᑊгруппой ᑊлюдей. 
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ᑊПроявляется ᑊстремление к ᑊпостроению ᑊотношений со ᑊвзрослыми на ᑊоснове 

ᑊравенства. ᑊНет ᑊпрактически ни ᑊодного ᑊсоциального ᑊили ᑊпсихологического ᑊаспекта 

ᑊповедения ᑊподростков и ᑊюношей, ᑊкоторый не ᑊзависел бы от ᑊсемейных ᑊусловий в 

ᑊнастоящем ᑊили ᑊпрошлом. 

ᑊОсобенности ᑊличности ᑊстарших ᑊшкольников ᑊопределяются ᑊтеми 

ᑊпсихологическими ᑊновообразованиями, ᑊкоторые ᑊнарождаются ᑊеще в ᑊподростковом 

ᑊвозрасте. ᑊУсиление ᑊинтереса к ᑊсвоей ᑊсобственной ᑊличности, ᑊстремление к 

ᑊсамостоятельности и ᑊвзрослости, ᑊпоявление ᑊкритичности и т.д. ᑊВсе ᑊэти ᑊособенности 

ᑊсохраняются и в ᑊюношеском ᑊвозрасте, но ᑊони ᑊнесколько ᑊвидоизменяются. 

ᑊСущественные ᑊизменения ᑊпроисходят ᑊпрежде ᑊвсего в ᑊструктуре ᑊсамосознания. ᑊРезко 

ᑊусиливается ᑊпроцесс ᑊрефлексии, т.е. ᑊстремление к ᑊсамопознанию ᑊсвоей ᑊличности, к 

ᑊоценке ее ᑊвозможностей и ᑊспособностей. ᑊСобственные ᑊпереживания, ᑊмысли, 

ᑊжелания, ᑊстремления ᑊстановятся ᑊпредметом ᑊтщательного ᑊизучения и ᑊвнимания. 

ᑊСамопознание в ᑊюности — ᑊэто ᑊоткрытие ᑊсебя ᑊкак ᑊнеповторимо ᑊиндивидуальной 

ᑊличности [41].  

ᑊСтаршие ᑊшкольники ᑊстремятся к ᑊактивному ᑊсамопознанию, у ᑊних ᑊвозникает 

ᑊярко ᑊвыраженная ᑊтенденция к ᑊсамоутверждению ᑊсвоей ᑊличности. В ᑊэтом, ᑊкак 

ᑊутверждает В.А. ᑊКрутецкий, ᑊпроявляется ᑊспецифическая ᑊтрансформация ᑊчувства 

ᑊвзрослости у ᑊстарших ᑊшкольников, по ᑊсравнению с ᑊподростками [10]. 

У ᑊподростка ᑊсуществует ᑊжелание ᑊчисто ᑊвнешне ᑊпоходить на ᑊвзрослого, а 

ᑊстарший ᑊшкольник ᑊхочет, ᑊчтобы ᑊокружающие ᑊпризнали ᑊего ᑊоригинальность, 

ᑊнепохожесть на ᑊдругих, ᑊего ᑊправо ᑊвыделяться ᑊчем-то из ᑊобщей ᑊмассы ᑊсверстников и 

ᑊвзрослых. ᑊОтсюда ᑊстремление ᑊлюбым, ᑊпусть ᑊдаже ᑊнеобычным ᑊпутем, ᑊобратить на 

ᑊсебя ᑊвнимание. 
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В ᑊстаршем ᑊшкольном ᑊвозрасте ᑊидет ᑊинтенсивный ᑊпроцесс ᑊстановления ᑊобраза 

«Я», т.е. ᑊцелостного ᑊпредставления ᑊчеловека о ᑊсебе и о ᑊсвоих ᑊвозможностях. На 

ᑊоснове ᑊэтого ᑊформируется ᑊоценка ᑊсобственной ᑊличности, ᑊстроятся ᑊвзаимоотношения 

с ᑊдругими. ᑊОсобенно ᑊвысоко ᑊстаршими ᑊшкольниками ᑊценятся ᑊвнешние ᑊкачества, от 

ᑊкоторых ᑊзависит ᑊпривлекательность и ᑊпопулярность у ᑊсверстников. ᑊПоэтому ᑊони 

ᑊочень ᑊсильно ᑊпереживают ᑊналичие ᑊкаких-либо ᑊнедостатков ᑊвнешности.  

В ᑊпериод ᑊперехода от ᑊподросткового к ᑊраннему ᑊюношескому ᑊвозрасту в ᑊрамках 

ᑊстановления ᑊнового ᑊуровня ᑊсамосознания ᑊидет и ᑊразвитие ᑊнового ᑊуровня ᑊотношения 

к ᑊсебе. ᑊОдним из ᑊцентральных ᑊмоментов ᑊздесь ᑊявляется ᑊсмена ᑊоснований ᑊдля 

ᑊкритериев ᑊоценки ᑊсамого ᑊсебя, ᑊсвоего "я" - ᑊони ᑊсменяются "извне ᑊвовнутрь", 

ᑊприобретая ᑊкачественно ᑊиные ᑊформы, ᑊсравнительно с ᑊкритериями ᑊоценки ᑊчеловеком 

ᑊдругих ᑊлюдей. ᑊПереход от ᑊчастных ᑊсамооценок к ᑊобщим, ᑊцелостным (смена 

ᑊоснований) ᑊсоздает ᑊусловия ᑊдля ᑊформирования в ᑊподлинном ᑊсмысле ᑊслова 

ᑊсобственного ᑊотношения к ᑊсебе, ᑊдостаточно ᑊавтономного от ᑊотношения и ᑊоценок 

ᑊокружающих, ᑊчастных ᑊуспехов и ᑊнеудач, ᑊвсякого ᑊрода ᑊситуативных ᑊвлияний и т.п. 

ᑊВажно ᑊотметить, ᑊчто ᑊоценка ᑊотдельных ᑊкачеств, ᑊсторон ᑊличности ᑊиграет в ᑊтаком 

ᑊсобственном ᑊотношении к ᑊсебе ᑊподчиненную ᑊроль, а ᑊведущим ᑊоказывается 

ᑊнекоторое ᑊобщее, ᑊцелостное "принятие ᑊсебя", "самоуважение". ᑊИменно в ᑊранней 

ᑊюности (15-17 ᑊлет) на ᑊоснове ᑊвыработки ᑊсобственной ᑊсистемы ᑊценностей 

ᑊформируется ᑊэмоционально-ценностное ᑊотношение к ᑊсебе, т.е. "оперативная 

ᑊсамооценка" ᑊначинает ᑊосновываться на ᑊсоответствии ᑊповедения, ᑊсобственных 

ᑊвзглядов и ᑊубеждений, ᑊрезультатов ᑊдеятельности. 

В 15-16 ᑊлет ᑊособенно ᑊсильно ᑊактуализируется ᑊпроблема ᑊнесовпадения 

«реального Я» и «идеального Я».  По ᑊмнению И.С.ᑊКона, ᑊэто ᑊнесовпадение ᑊвполне 

ᑊнормальное, ᑊестественное ᑊследствие ᑊкогнитивного ᑊразвития. ᑊПри ᑊпереходе от 
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ᑊдетства к ᑊотрочеству ᑊсамокритичность ᑊрастет. ᑊТак, в ᑊизученных Е.К. ᑊМатлиным 

ᑊсочинениях ᑊодиннадцатиклассников, ᑊописывающих ᑊсобственную ᑊличность, в 3,5 

ᑊраза ᑊбольше ᑊкритических ᑊвысказываний, ᑊчем у ᑊпятиклассников. ᑊЧаще ᑊвсего в ᑊранней 

ᑊюности ᑊжалуются на ᑊслабоволие, ᑊнеустойчивость, ᑊподверженность ᑊвлияниям и т.п., 

а ᑊтакже на ᑊтакие ᑊнедостатки ᑊкак ᑊкапризность, ᑊненадежность, ᑊобидчивость [15]. 

ᑊРасхождение «Я – ᑊреального» и «Я – ᑊидеального» ᑊобразов – ᑊфункция не ᑊтолько 

ᑊвозраста, но и ᑊинтеллекта. У ᑊинтеллектуально ᑊразвитых ᑊюношей ᑊрасхождение 

ᑊмежду «реальным Я» и «идеальным Я», т.е. ᑊмежду ᑊтеми ᑊсвойствами, ᑊкоторые 

ᑊиндивид ᑊсебе ᑊприписывает, и ᑊтеми, ᑊкоторыми он ᑊхотел бы ᑊобладать, ᑊзначительно 

ᑊбольше, ᑊчем у их ᑊсверстников со ᑊсредними ᑊинтеллектуальными ᑊспособностями. 

ᑊОдним из ᑊважных ᑊпоказателей ᑊповеденческой ᑊсоставляющей «Я – ᑊконцепции» 

ᑊслужит ᑊдинамика ᑊуровня ᑊпритязаний ᑊпод ᑊвлиянием ᑊуспеха ᑊили ᑊнеуспеха ᑊпри 

ᑊвыполнении ᑊзаданий ᑊразличной ᑊстепени ᑊтрудности. ᑊНачиная с ᑊклассической ᑊработы 

Ф. ᑊХоппе, ᑊуровень ᑊпритязаний ᑊрассматривается ᑊкак ᑊпорождаемый ᑊдвумя 

ᑊпротиворечивыми ᑊтенденциями: с ᑊодной ᑊстороны, ᑊподдерживать ᑊсвое "Я", 

ᑊсамооценку на ᑊмаксимально ᑊвысоком ᑊуровне и, с ᑊдругой, ᑊснижать ᑊсвои ᑊпритязания, 

ᑊчтобы ᑊизбежать ᑊнеудачи и ᑊтем ᑊсамым не ᑊнанести ᑊущерба ᑊсамооценке [27].  

ᑊНекоторые ᑊисследователи ᑊсчитают, ᑊчто ᑊдля ᑊподросткового ᑊвозраста ᑊтипично 

ᑊактивное ᑊстремление ᑊразличными ᑊпутями ᑊреализовать ᑊлишь ᑊпервую из ᑊназванных 

ᑊтенденций, в то ᑊвремя ᑊкак ᑊдля ᑊзрелой ᑊличности, ᑊнапротив, ᑊхарактерно ᑊумение 

ᑊразвести ᑊэти ᑊтенденции в ᑊходе ᑊдеятельности, ᑊпрежде ᑊвсего за ᑊсчет ᑊтого, ᑊчто 

ᑊуспешность ᑊили не ᑊуспешность в ᑊконкретной ᑊдеятельности ᑊвоспринимается ᑊименно 

ᑊкак ᑊконкретный ᑊнеуспех, а не ᑊкрах ᑊсамооценки в ᑊцелом [5]. 

По ᑊданным ᑊпроведенных ᑊисследований ᑊпри ᑊпереходе в ᑊраннем ᑊюношеском 

ᑊвозрасте ᑊпроисходит ᑊизменение ᑊособенностей ᑊуровня ᑊпритязаний в ᑊсторону ᑊбольшей 
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ᑊличностной ᑊзрелости. ᑊВажно ᑊотметить, ᑊчто ᑊоно ᑊидет в ᑊнаправлении, ᑊкак бы 

ᑊобратном ᑊтем ᑊизменениям, ᑊкоторые ᑊпроисходят в ᑊэтот ᑊпериод в ᑊсамопознании, 

«образе Я» и ᑊотношении к ᑊсебе. ᑊЕсли ᑊпоследние ᑊхарактеризуются, ᑊкак ᑊбыло 

ᑊпоказано ᑊвыше, ᑊвсе ᑊбольшей ᑊцелостностью, ᑊинтегративностью, то ᑊотношение к 

ᑊрезультатам ᑊсобственной ᑊдеятельности – дифференцированностью, ᑊформирование 

ᑊспособности ᑊотделять ᑊуспешность ᑊили не ᑊуспешность в ᑊконкретной ᑊдеятельности от 

ᑊоценки ᑊсебя ᑊкак ᑊличности. 

ᑊОсобенность ᑊимеет у ᑊстарших ᑊшкольников и ᑊтакой ᑊважный ᑊкомпонент 

ᑊсамосознания ᑊкак ᑊсамооценка. ᑊСамооценка ᑊотражает ᑊнаправленность, ᑊактивность 

ᑊличности и ᑊвыражает ее ᑊфундаментальные ᑊсвойства. ᑊСамооценка ᑊскладывается в 

ᑊходе ᑊразвития ᑊличности и ᑊперестраивается в ᑊпроцессе ᑊусвоения ᑊсоциального ᑊопыта 

[36].  

По ᑊмнению В.Г. ᑊАсеева, в ᑊстаршем ᑊшкольном ᑊвозрасте ᑊзначительно ᑊчаще, ᑊчем в 

ᑊподростковом, ᑊнаблюдается ее ᑊявная ᑊнеадекватность. ᑊСтарший ᑊшкольник ᑊочень 

ᑊчасто ᑊлибо ᑊпереоценивает, ᑊлибо ᑊнедооценивает ᑊсвои ᑊсилы и ᑊвозможности. В ᑊпервом 

ᑊслучае ᑊможет ᑊпроявляться ᑊзазнайство и ᑊвысокомерие в ᑊповедении, ᑊчто ᑊможет 

ᑊпривести к ᑊконфликтам со ᑊсверстниками, ᑊучителями, ᑊвзрослыми. Во ᑊвтором ᑊслучае 

ᑊимеет ᑊместо ᑊзанижение ᑊуровня ᑊпритязаний. ᑊЭто ᑊспособствует ᑊразвитию 

ᑊзамкнутости, ᑊзастенчивости, ᑊвозникают ᑊтрудности в ᑊобщении, ᑊнеудовлетворенность 

ᑊсобой, ᑊневерие в ᑊсобственные ᑊсилы и ᑊвозможности [6].  

ᑊОднако В. ᑊОльшанский ᑊсчитает, ᑊчто в ᑊстаршем ᑊшкольном ᑊвозрасте ᑊнаблюдается 

ᑊбольшая, по ᑊсравнению с ᑊподростковым ᑊвозрастом, ᑊточность ᑊсамооценки - ᑊюноши 

ᑊглубже и ᑊтоньше ᑊпонимают ᑊсвой ᑊвнутренний ᑊмир, ᑊотсюда и ᑊменьшая 

ᑊкатегоричность в ᑊсуждениях о ᑊдругих ᑊлюдях. В ᑊстаршем ᑊшкольном ᑊвозрасте 

ᑊповышается ᑊтребовательность к ᑊчеловеку: к ᑊокружающим и к ᑊсебе [26].  
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ᑊТак ᑊкак ᑊсамооценки ᑊиграют ᑊтем ᑊбольшую ᑊроль, ᑊчем ᑊболее ᑊзначимой ᑊявляется та 

ᑊдеятельность, в ᑊсфере ᑊкоторой ᑊона ᑊосуществляется, то ᑊстаршеклассники в ᑊпервую 

ᑊочередь ᑊосознают ᑊкачества, ᑊсвязанные с ᑊразличными ᑊформами ᑊповедения в ᑊсфере 

ᑊобщения (Р. С. ᑊВайсман, И. С. ᑊКон, В. В. ᑊСтолин) [16]. 

ᑊСложившаяся к ᑊстаршему ᑊшкольному ᑊвозрасту ᑊсамооценка ᑊявляется в ᑊизвестной 

ᑊстепени ᑊопределившимся ᑊобразованием ᑊличности. ᑊНаиболее ᑊустойчивой в ᑊэтом 

ᑊвозрасте ᑊявляется ᑊвысокая ᑊсамооценка, а ᑊболее ᑊдинамичной — ᑊнизкая и ᑊсредняя. 

ᑊОднако и ᑊвысокая ᑊсамооценка ᑊможет ᑊбыть ᑊдостаточно ᑊдинамичной в ᑊслучае 

ᑊпроведения с ᑊличностью ᑊспециальной ᑊпедагогической ᑊработы (А. П. ᑊКопылова, З. В. 

ᑊКузьмина, О. П. ᑊМешковская, Т. Э. ᑊМисюрина, С. Ф. ᑊСпичак). 

ᑊОтмечается ᑊповышение ᑊустойчивости и ᑊадекватности ᑊсамооценки с ᑊвозрастом. 

ᑊПри ᑊоценивании ᑊсвоих ᑊличностных ᑊкачеств ᑊпреобладает ᑊтенденция к ᑊпереоценке 

ᑊсоциально ᑊжелательных ᑊхарактеристик ᑊнад ᑊтенденцией к их ᑊнедооценке. В ᑊряде 

ᑊисследований ᑊотмечается ᑊфеномен ᑊпереоценивания ᑊнизких ᑊиндивидуальных 

ᑊзначений ᑊтого ᑊили ᑊиного ᑊпараметра и ᑊнедооценки ᑊвысоких. ᑊУстановлено ᑊтакже, ᑊчто 

ᑊчем ᑊважнее ᑊдля ᑊличности ᑊоцениваемое ᑊсвойство, ᑊтем ᑊвероятнее ᑊвключение в ᑊпроцесс 

ᑊсамооценивания ᑊмеханизмов ᑊпсихологической ᑊзащиты, ᑊчто ᑊпонижает ᑊадекватность 

ᑊсамооценки (Я. Л. ᑊКоломинский, В. С. ᑊМагун, Г. П. ᑊПозднова, С. Ф. ᑊСпичак и др.). 

ᑊСуществует ᑊопределенная ᑊсвязь ᑊмежду ᑊхарактером ᑊсамооценки и ᑊособенностями 

ᑊличности ᑊстаршеклассника, ᑊего ᑊучебной и ᑊобщественной ᑊактивностью (Т. Э. 

ᑊМисюрина, Е. И. ᑊСавонько, Л. С. ᑊСапожникова) [29]. 

ᑊВажным ᑊфактором, ᑊвлияющим на ᑊхарактер ᑊсамооценки ᑊличности, ᑊявляется 

ᑊоценка со ᑊстороны ᑊокружающих. ᑊОднако на ᑊразных ᑊвозрастных ᑊэтапах ᑊразвития 

ᑊличности ᑊразличные ᑊвиды ᑊоценок ᑊиграют не ᑊодинаковую ᑊроль. ᑊУчащиеся ᑊстарших 

ᑊклассов ᑊориентируются ᑊглавным ᑊобразом на ᑊоценку со ᑊстороны ᑊтоварищей. 
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ᑊСамооценка ᑊстаршеклассников ᑊдостаточно ᑊтесно ᑊсвязана с ᑊоценкой со ᑊстороны 

ᑊреферентного ᑊкруга ᑊровесников, ᑊхотя и не ᑊвсегда ᑊсовпадает с ᑊней. В ᑊбольшинстве 

ᑊисследований ᑊнаблюдается ᑊзначительный ᑊпроцент ᑊиспытуемых, ᑊчья ᑊсамооценка 

ᑊвыше ᑊсамооценок со ᑊстороны ᑊколлектива (Б. Г. ᑊАнаньев, В. С. ᑊБогословская, М. И. 

ᑊБоришевский, Т. В. ᑊГоворун, А. М. ᑊКухарчук и др.). 

ᑊХарактер ᑊсоотношения ᑊсамооценок и ᑊвзаимооценок во ᑊмногом ᑊзависит от ᑊтого, 

ᑊкакого ᑊрода ᑊкачества ᑊподлежат ᑊоцениванию и ᑊкаковы ᑊвзаимоотношения ᑊличности с 

ᑊчленами ᑊгруппы (A. Л. ᑊЖуравлев, О. И. ᑊЗотова, В. Ф. ᑊСафин и др.). 

ᑊДалеко не ᑊпоследнее ᑊместо в ᑊпсихологических ᑊисследованиях ᑊзанимает 

ᑊпроблема ᑊадекватности ᑊсамооценок ᑊстаршеклассников. ᑊОсобую ᑊостроту ᑊона 

ᑊприобретает в ᑊсвязи с ᑊзадачами ᑊпрофессионального ᑊсамоопределения, ᑊкоторые ᑊстоят 

ᑊперед ᑊучащимися ᑊданного ᑊвозраста. ᑊАнализ ᑊпоказывает, ᑊчто ᑊадекватность 

ᑊсамооценок ᑊспособностей, ᑊоперациональных ᑊсвойств ᑊличности ᑊучащихся ᑊстарших 

ᑊклассов в ᑊсреднем ᑊвесьма ᑊнизка. (Д. В. ᑊДемина, А. М. ᑊКухарчук). В ᑊсвязи с ᑊэтим 

ᑊвозникает ᑊвопрос о ᑊспособах ᑊвоздействия на ᑊучащихся, ᑊнаправленных на ᑊсоздание у 

ᑊстаршеклассников ᑊболее ᑊадекватного ᑊпредставления о ᑊсебе. 

ᑊУстановлено, ᑊчто ᑊпрямые ᑊформы ᑊвоздействия на ᑊличность не ᑊвсегда ᑊприводят к 

ᑊжелаемому ᑊрезультату. ᑊПричиной ᑊданного ᑊположения ᑊявляется то, ᑊчто 

ᑊпедагогические ᑊвоздействия на ᑊличность ᑊопосредуются ᑊсистемой ᑊвнутригруппового 

ᑊобщения и ᑊдостигают ᑊсвоей ᑊцели ᑊлишь ᑊпри ᑊусловии их ᑊадекватного ᑊотражения в 

ᑊэтой ᑊсистеме. В ᑊпроцессе ᑊобщения ᑊличность ᑊполучает от ᑊгруппы ᑊоценки, ᑊкоторые не 

ᑊмогут не ᑊвлиять на ее ᑊсамооценку (В. С. ᑊБогословская, А. В. ᑊКиричук, Я. Л. 

ᑊКоломинский, А. П. ᑊКопылова, А. В. ᑊМудрик и др.). В ᑊсвязи с ᑊэтим ᑊважным 

ᑊспособом ᑊвоздействия на ᑊличность ᑊучащегося и, в ᑊчастности, на ᑊего ᑊсамооценку, 

ᑊпомимо ᑊпрямого ᑊвоздействия (учитель – ᑊучащийся) ᑊможет ᑊявляться ᑊопосредованное 
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ᑊвоздействие (учитель – ᑊгруппа – ᑊучащийся), т.е. ᑊуправление ᑊтеми ᑊоценками, ᑊкоторые 

ᑊличность ᑊполучает от ᑊгруппы. 

ᑊОсновным ᑊсредством, ᑊпри ᑊпомощи ᑊкоторого ᑊгруппа (и ее ᑊотдельные ᑊчлены) 

ᑊможет ᑊвлиять на ᑊличность, ее ᑊсамооценку, ᑊявляется ᑊмежличностная ᑊобратная ᑊсвязь. 

ᑊОднако, ᑊкак ᑊпоказывают ᑊисследования, в ᑊреальном ᑊмежличностном ᑊобщении 

ᑊобратная ᑊсвязь ᑊчасто ᑊоказывается ᑊмалоэффективной (Л. А. ᑊПетровская). В ᑊсвязи с 

ᑊэтим в ᑊданной ᑊглаве ᑊпроведен ᑊанализ ᑊразнообразных ᑊфактов и ᑊзакономерностей, 

ᑊкасающихся ᑊпроблем ᑊвосприимчивости ᑊличности к ᑊполучаемой ею ᑊобратной ᑊсвязи, 

ᑊподвергнуты ᑊкритическому ᑊанализу ᑊполучившие ᑊширокое ᑊраспространение в 

ᑊзападной ᑊпсихологии ᑊтеории «Я – ᑊценности» и «консистентности». 

1.3. ᑊОсобенности ᑊмежличностных ᑊотношений в ᑊюношеском ᑊвозрасте 

ᑊПонятие «межличностные ᑊотношения» ᑊпризвано ᑊвнести ᑊновый ᑊсмысл и 

ᑊдополнительные ᑊоттенки в ᑊописание, и ᑊобъяснение ᑊпроцесса ᑊнепосредственного 

ᑊвзаимодействия ᑊмежду ᑊлюдьми. 

«Отношение ᑊмежличностное – ᑊсубъективно ᑊпереживаемые ᑊвзаимосвязи ᑊмежду 

ᑊлюдьми, ᑊобъективно ᑊпрoявляющиеся в ᑊхарактере и ᑊспособах ᑊвзаимных ᑊвлияний 

ᑊлюдей в ᑊхoде ᑊсовместной ᑊдеятельности и ᑊобщения. ᑊСистема ᑊустановок, ᑊориентаций, 

ᑊожиданий, ᑊстереотипов и пр. ᑊдиспозиций, ᑊчерез ᑊкои ᑊлюди ᑊвоспринимают и 

ᑊоценивают ᑊдруг ᑊдруга. ᑊЭти ᑊдиспозиции ᑊопосредуются ᑊсодержанием, ᑊцелями, 

ᑊценностями и ᑊорганизацией ᑊсовместной ᑊдеятельности и ᑊвыступают ᑊосновой 

ᑊформирования ᑊсоциально-психологического ᑊклимата в ᑊколлективе». ᑊТак 

ᑊопределяется ᑊпонятие «межличностные ᑊотношения» в «Словаре ᑊпрактического 

ᑊпсихолога» [31]. 

«Межличностные ᑊотношения в ᑊпонимании А.П. ᑊТихонова  - ᑊсистема ᑊустановок, 

ᑊориентаций и ᑊожиданий ᑊчленов ᑊгруппы ᑊотносительно ᑊдруг ᑊдруга, ᑊобусловленных 



 20 

ᑊсодержанием и ᑊорганизацией ᑊсовместной ᑊдеятельности, и ᑊценностями, на ᑊкоторых 

ᑊосновывается ᑊобщение ᑊлюдей» [35]. 

ᑊМежличностные ᑊотношения ᑊобязательно ᑊпредполагают ᑊперсонифицированный 

ᑊконтакт, ᑊтогда ᑊкак ᑊобщественные ᑊотношения ᑊзакрепляются в ᑊсоциальных 

ᑊинститутах, ᑊрегламентирующих ᑊиндивидуальное ᑊповедение ᑊизвне в ᑊвиде ᑊправ и 

ᑊобязанностей, ᑊнорм, ᑊправил, ᑊритуалов, ᑊобычаев и т.п. 

В ᑊотношениях ᑊмежду ᑊлюдьми ᑊпроявляются, ᑊобозначаются и ᑊвзаимодействуют 

ᑊсвойства их ᑊпсихических ᑊреальностей, ᑊчто ᑊсоздает ᑊпространство ᑊмежличностных 

ᑊотношений.  

В ᑊотношении ᑊчеловека к ᑊчеловеку ᑊследует ᑊразличать ᑊобъективные и 

ᑊсубъективные ᑊаспекты, ᑊаспекты ᑊосознания и ᑊпереживания ᑊличностью ᑊтех 

ᑊобъективных ᑊотношений, в ᑊкоторых ᑊона ᑊнаходится с ᑊдругими. 

ᑊТермин «межличностные» ᑊуказывает не ᑊтолько на то, ᑊчто ᑊобъектом ᑊотношения 

ᑊвыступает ᑊдругой ᑊчеловек, но и на ᑊвзаимную ᑊнаправленность ᑊотношений. ᑊТем 

ᑊсамым ᑊмежличностные ᑊотношения ᑊотличаются от ᑊтаких ᑊвидов, ᑊкак ᑊсамоотношение, 

ᑊотношение к ᑊпредметам, ᑊмежгрупповые ᑊотношения. В.Н. ᑊКуницына ᑊрассматривает 

ᑊмежличностные ᑊотношения в ᑊконтексте ᑊмежличностной ᑊкоммуникации. ᑊПри ᑊэтом  

ᑊобращает ᑊвнимание на ᑊследующие ᑊмоменты [18]: 

1. ᑊАнализ ᑊмежличностных ᑊотношений - ᑊэто ᑊобращение не к ᑊслучайным 

ᑊкратковременным ᑊситуативным ᑊконтактам ᑊмежду ᑊлюдьми, а к ᑊотносительно 

ᑊустойчивым ᑊдлительным ᑊвзаимоотношениям (для их ᑊанализа в ᑊобщем ᑊдаже 

ᑊневажно, ᑊсоприсутствуют ли ᑊпартнеры в ᑊданной ᑊситуации). 

2.   ᑊДoлгосрочный ᑊхарактер ᑊличных ᑊвзаимоотношений ᑊпредполагает 

ᑊрассмотрение ᑊфактора ᑊвремени в ᑊкачестве их ᑊбазовой ᑊхарактеристики. ᑊДинамика 

ᑊотношений, их ᑊпереход от ᑊодной ᑊстадии к ᑊдругой, ᑊсопровождающийся 
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ᑊдраматическими ᑊизменениями ᑊчувств и ᑊэмоций, ᑊнеопределенностью, ᑊпереговорами 

и т.п., - ᑊэто ᑊпринципиальные ᑊвопросы ᑊтеории ᑊмежличностных ᑊотношений. 

3. ᑊЕдиницей ᑊанализа ᑊмежличностных ᑊотношений ᑊвыступает ᑊчувство ᑊкак 

ᑊустойчивое ᑊэмоциональное ᑊотношение ᑊодного ᑊчеловека к ᑊдругому. ᑊРассмотреть 

ᑊсодержание ᑊэмоций и ᑊчувств, ᑊстановится ᑊвозможным ᑊименно в ᑊрамках ᑊизучения 

ᑊмежличностных ᑊотношений. 

4.   ᑊЯдро ᑊотношений ᑊсоставляют ᑊсознательные ᑊусилия ᑊпартнеров, ᑊнаправленные 

на то, ᑊчтобы ᑊсделать ᑊсвои ᑊчувства ᑊпонятными ᑊили, ᑊнапротив, ᑊскрыть их, ᑊчтобы 

ᑊдостичь ᑊсогласия ᑊотносительно ᑊтого, ᑊкем ᑊони ᑊхотят ᑊбыть ᑊдруг ᑊдля ᑊдруга. ᑊЧувства и 

ᑊсопровождающие их ᑊдействия ᑊзадают ᑊматрицу ᑊотношений, в ᑊсоответствии с ᑊкоторой 

ᑊстроится ᑊобщение. ᑊТем ᑊсамым ᑊмежличностные ᑊотношения, ᑊрассмотренные ᑊкак 

ᑊсистема ᑊопределенных ᑊшаблонов ᑊповедения, ᑊструктурируют ᑊобщение, ᑊобеспечивают 

ᑊего ᑊпреемственность ᑊмежду ᑊданными ᑊпартнерами. 

ᑊТаким ᑊобразом, ᑊмежличностные ᑊотношения ᑊможно ᑊопределить ᑊкак ᑊвзаимные 

ᑊориентации, ᑊкоторые ᑊразвиваются и ᑊкристаллизуются у ᑊиндивидов, ᑊнаходящихся в 

ᑊдлительном ᑊконтакте. 

Г.С. ᑊАбрамова ᑊопределяет ᑊмежличностные ᑊотношения ᑊкак ᑊпространственно-

временное ᑊобразование, ᑊкоторое ᑊпростирается ᑊкак в ᑊпрошлом ᑊистории ᑊчеловечества, 

ᑊтак и ᑊобращено к ᑊего ᑊдалекому и ᑊреальному ᑊбудущему ᑊвремени. ᑊСодержанием 

ᑊмежличностных ᑊотношений ᑊвыступает ᑊожидание ᑊлюдьми ᑊдруг от ᑊдруга ᑊвзаимно 

ᑊизвестных ᑊформ ᑊактивности. «Межличностные ᑊотношения – ᑊэто ᑊреализация 

ᑊизвестных, ᑊзнакомых, ᑊузнаваемых, ᑊпoнятных, ᑊожидаемых ᑊформ ᑊактивности. В ᑊних 

ᑊкак бы ᑊминимален ᑊриск ᑊнеизвестности, ᑊони ᑊвводят в ᑊиндивидуальное и 

ᑊколлективное ᑊсознание ᑊлюдей ᑊтакое ᑊсодержание, ᑊкак ᑊдолженствование, ᑊкак 
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ᑊбольшую ᑊвероятность ᑊприсутствия ᑊбудущего в ᑊнастоящем, ᑊкак ᑊосуществление 

ᑊбудущего, ᑊего ᑊпотенциальную ᑊреальность, ᑊкак ᑊвоплощение ᑊнадежды» [1]. 

Е.В. ᑊАндриенко ᑊопределяет ᑊмежличностные ᑊотношения ᑊкак ᑊвнутригрупповые, 

ᑊимеющие ᑊформальную и ᑊнеформальную ᑊструктуру, ᑊкоторые ᑊопределяются [4]: 

а) ᑊсоциальным ᑊстатусом ᑊчеловека; 

б) ᑊего ᑊпозицией в ᑊсистеме ᑊформальных ᑊотношений; 

в) ᑊчувствами, ᑊкоторые ᑊиспытывают ᑊлюди ᑊдруг к ᑊдругу в ᑊпроцессе 

ᑊсовместной ᑊдеятельности. 

ᑊОдна из ᑊглавных ᑊособенностей ᑊраннего ᑊюношеского ᑊвозраста - ᑊсмена ᑊзначимых 

ᑊлиц и ᑊперестройка ᑊвзаимоотношений со ᑊвзрослыми. ᑊЮношеский ᑊвозраст ᑊсчитается 

ᑊвозрастом ᑊразворачивания ᑊпроблемы ᑊотцов и ᑊдетей. Мы и ᑊОни (взрослые) - ᑊодна из 

ᑊведущих ᑊтем ᑊюношеской ᑊрефлексии, ᑊоснова ᑊформирования ᑊособой ᑊюношеской 

ᑊсубкультуры. С ᑊодной ᑊстороны, ᑊсохраняет ᑊсвою ᑊактуальность ᑊпотребность 

ᑊосвобождения от ᑊконтроля и ᑊопеки ᑊродителей - ᑊактуальны ᑊпроцессы ᑊобособления, 

ᑊстремления ᑊэмансипироваться, ᑊобособиться от ᑊвлияния ᑊсемьи, ᑊосвободиться от 

ᑊзависимости. ᑊЭто ᑊуже не ᑊподростковый ᑊнегативизм, а ᑊчасто ᑊлояльное, но ᑊтвердое 

ᑊотстранение ᑊродных, ᑊстремящихся ᑊсохранить ᑊпрежние ᑊнепосредственные 

ᑊотношения с ᑊвырастающими ᑊсыном ᑊили ᑊдочерью. ᑊНеумение ᑊили ᑊнежелание 

ᑊродителей ᑊпринять ᑊавтономию ᑊсвоих ᑊдетей ᑊчасто ᑊприводит к ᑊконфликтам. ᑊХорошо 

ᑊдля ᑊвсех, ᑊесли в ᑊконце ᑊсвоего ᑊборения ᑊюноша ᑊили ᑊдевушка ᑊвозвратятся 

ᑊобновленными ᑊдуховно с ᑊлюбовью и ᑊдоверием к ᑊсвоим ᑊблизким. 

  С ᑊдругой ᑊстороны, в ᑊюности ᑊсильна ᑊтенденция на ᑊотождествление со 

ᑊвзрослыми. ᑊПрактически ᑊнет ни ᑊодного ᑊсоциального ᑊили ᑊпсихологического ᑊаспекта 

ᑊповедения ᑊюношей, ᑊкоторые не ᑊбыли бы ᑊсвязаны с ᑊсемейными ᑊусловиями. ᑊСреди 

ᑊтех, на ᑊоснове ᑊкоторых ᑊмогло бы ᑊстроиться ᑊобщение и ᑊсама ᑊобщность со ᑊвзрослыми, 
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в ᑊпервую ᑊочередь с ᑊродителями, ᑊназываются: ᑊвыбор ᑊбудущей ᑊпрофессии, ᑊучебные 

ᑊдела, ᑊвзаимоотношения с ᑊокружающими, ᑊнравственные ᑊпроблемы, ᑊувлечения, 

ᑊвопросы о ᑊсебе и ᑊсвоем ᑊпрошлом, ᑊнастоящем, ᑊбудущем, - ᑊвсе то, ᑊчто ᑊсвязано с 

ᑊжизненным ᑊсамоопределением. Но ᑊобщение со ᑊвзрослыми, по ᑊмнению ᑊсамих 

ᑊюношей и ᑊдевушек, ᑊвозможно ᑊлишь ᑊпри ᑊусловии ᑊего ᑊдиалогичности и 

ᑊдоверительности. ᑊЮноши и ᑊдевушки ᑊстремятся ᑊбыть со ᑊвзрослыми на ᑊравных и 

ᑊхотели бы ᑊвидеть в ᑊних ᑊдрузей и ᑊсоветчиков, а не ᑊнаставников. ᑊПоскольку ᑊидет 

ᑊинтенсивное ᑊосвоение «взрослых» ᑊролей и ᑊформ ᑊсоциальной ᑊжизни, ᑊони ᑊчасто 

ᑊнуждаются во ᑊвзрослых, ᑊпоэтому в ᑊэто ᑊвремя ᑊможно ᑊнаблюдать, ᑊкак ᑊчасто ᑊюноши и 

ᑊдевушки ᑊищут ᑊсовета и ᑊдружбы у ᑊстарших по ᑊвозрасту. 

  В ᑊцелом, на ᑊступени ᑊперсонализации (по ᑊпериодизации В.И. ᑊСлободчикова), в 

ᑊюности – реальным ᑊпартнером по ᑊобщности, с ᑊкоторым ᑊкаждый ᑊотождествляется 

ᑊлично и по-своему, ᑊстановится ᑊобщественный ᑊвзрослый, ᑊвоплощенный в ᑊсистеме 

ᑊсоциальных ᑊролей и ᑊчастично ᑊперсонифицированный в ᑊтаких ᑊкультурных ᑊпозициях 

ᑊкак ᑊУчитель, ᑊМастер, ᑊНаставник, а ᑊдалее - ᑊКонсультант, ᑊЭксперт. ᑊВзрослый ᑊценен и 

ᑊзначим ᑊпрежде ᑊвсего ᑊсвоей ᑊреальной (а не ᑊидеальной - ᑊкак у ᑊподростка) 

ᑊвзрослостью, ᑊкоторая ᑊсодержательно ᑊраскрывается, ᑊобнаруживает ᑊсебя ᑊчерез 

ᑊправила, ᑊпонятия, ᑊпринципы, ᑊспособы ᑊорганизации ᑊдеятельности во ᑊвсех ᑊсферах 

ᑊсоциально-культурного ᑊбытия - в ᑊремесле, ᑊнауке, ᑊискусстве, ᑊрелигии, ᑊморали, ᑊправе. 

ᑊИменно ᑊчерез ᑊприобщение к ᑊдеятельным ᑊформам ᑊвзрослости ᑊчеловек ᑊвпервые 

ᑊосознает ᑊсебя ᑊпотенциальным ᑊавтором ᑊсобственной ᑊбиографии, ᑊпринимает 

ᑊперсональную ᑊответственность за ᑊсвое ᑊбудущее, ᑊуточняет ᑊграницы ᑊсвоей 

ᑊсамотождественности (самоидентификации, ᑊпринятия ᑊсебя) ᑊвнутри ᑊсовместного 

ᑊбытия с ᑊдругими [18]. 
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ᑊЗначимость ᑊдля ᑊюношей и ᑊдевушек их ᑊродителей и ᑊсверстников ᑊпринципиально 

ᑊнеодинакова в ᑊразных ᑊсредах ᑊдеятельности. ᑊНаибольшая ᑊавтономия от ᑊродителей 

ᑊпри ᑊориентации на ᑊсверстников ᑊнаблюдается в ᑊсреде ᑊдосуга, ᑊразвлечений, 

ᑊсвободного ᑊобщения, ᑊпотребительских ᑊориентаций. 

ᑊБольше ᑊвсего ᑊстаршеклассникам ᑊхотелось бы ᑊвидеть в ᑊсвоих ᑊродителях ᑊдрузей и 

ᑊсверстников. ᑊПри ᑊвсей их ᑊтяге к ᑊсамостоятельности, ᑊюноши и ᑊдевушки ᑊостро 

ᑊнуждаются в ᑊжизненном ᑊопыте и ᑊпомощи ᑊстарших. ᑊМногие ᑊволнующие их ᑊтемы ᑊони 

ᑊвообще не ᑊмогут ᑊобсуждать со ᑊсверстниками, ᑊтак ᑊкак им ᑊмешает ᑊсамолюбие. ᑊСемья 

же ᑊостаётся ᑊтем ᑊместом, ᑊгде ᑊподросток и ᑊюноша ᑊчувствуют ᑊсебя ᑊнаиболее ᑊспокойно 

и ᑊуверенно. 

ᑊМежличностные ᑊотношения со ᑊсверстниками ᑊимеют ᑊдля ᑊюношей и ᑊдевушек 

ᑊважное ᑊзначение. 

ᑊОбщение со ᑊсверстниками в ᑊюношеском ᑊвозрасте — ᑊэто ᑊспецифический ᑊканал 

ᑊинформации, ᑊособый ᑊвид ᑊмежличностных ᑊотношений, а ᑊтакже ᑊодин из ᑊвидов 

ᑊэмоционального ᑊконтакта. В ᑊюношеском ᑊвозрасте ᑊпочти ᑊсовсем ᑊпреодолевается 

ᑊсвойственная ᑊпредшествующим ᑊэтапам ᑊпсихоонтогенеза ᑊпсихологическая 

ᑊзависимость от ᑊвзрослых, ᑊпроисходит ᑊутверждение ᑊсоциально-психологической 

ᑊсамостоятельности ᑊличности, ᑊчему ᑊспособствует ᑊнасыщенная ᑊкоммуникация со 

ᑊсверстниками. В ᑊотношениях со ᑊсверстниками, ᑊнаряду с ᑊсохранением ᑊколлективно-

групповых «подростнических» ᑊформ ᑊобщения, ᑊнарастает ᑊзначение ᑊиндивидуальных 

ᑊконтактов и ᑊпривязанностей. 

ᑊВне ᑊобщества ᑊсверстников, ᑊгде ᑊвзаимоотношения ᑊстроятся ᑊпринципиально на 

ᑊравных ᑊначалах и ᑊстатус ᑊнадо ᑊзаслужить и ᑊуметь ᑊподдерживать, ᑊюноши и ᑊдевушки 

не ᑊмогут ᑊвыработать ᑊнеобходимые ᑊдля ᑊсамостоятельной ᑊвзрослой ᑊжизни 

ᑊкоммуникативные ᑊкачества. В ᑊэтом ᑊвозрасте ᑊпоявляются ᑊпервые ᑊдружеские и 
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ᑊлюбовные ᑊпривязанности ᑊдостаточно ᑊдлительного, ᑊхотя по ᑊпреимуществу 

ᑊромантического ᑊхарактера. ᑊСознание ᑊгрупповой ᑊпринадлежности, ᑊсолидарности, 

ᑊтоварищеской ᑊвзаимопомощи не ᑊтолько ᑊоблегчает ᑊподростку и ᑊюноше ᑊобособление 

от ᑊвзрослых, но и ᑊдает ᑊему ᑊчрезвычайно ᑊважное ᑊчувство ᑊэмоционального 

ᑊблагополучия и ᑊустойчивости. 

В ᑊюношеском ᑊвозрасте ᑊстановится ᑊважным и ᑊактуальным ᑊпоиск ᑊспутников 

ᑊжизни и ᑊединомышленников, ᑊвозрастает ᑊпотребность в ᑊсотрудничестве с ᑊлюдьми, 

ᑊукрепляются ᑊсвязи со ᑊсвоей ᑊсоциальной ᑊгруппой, ᑊпоявляется ᑊчувство ᑊинтимности во 

ᑊвзаимодействии с ᑊнекоторыми ᑊлюдьми.  

ᑊОкружение ᑊсверстников ᑊюноши ᑊиграет ᑊособенную ᑊроль. ᑊЖелание ᑊиметь ᑊдрузей 

ᑊверных и ᑊпреданных ᑊнеизменно ᑊоткрывает ᑊсписок ᑊважнейших ᑊжизненных ᑊценностей 

16-18-летних, ᑊчасто ᑊопережая ᑊсреди ᑊтаковых ᑊдаже ᑊлюбовь [17]. 

В ᑊоснове ᑊюношеской ᑊтяги к ᑊдружбе - ᑊстрастная ᑊпотребность в ᑊпонимании 

ᑊдругого, ᑊсебя ᑊдругим и ᑊсамораскрытие. ᑊЭта ᑊпотребность, ᑊтесно ᑊсвязанная с ᑊростом 

ᑊсамосознания, ᑊпоявляется ᑊуже у ᑊподростков, ᑊкоторые ᑊжадно ᑊищут ᑊреального ᑊили 

ᑊхотя бы ᑊвоображаемого ᑊсобеседника. 

ᑊДля ᑊранней ᑊюности ᑊтипична ᑊидеализация ᑊдрузей и ᑊсамой ᑊдружбы. По 

ᑊэкспериментальным ᑊданным, ᑊпредставление о ᑊдруге в ᑊэтом ᑊвозрасте ᑊзначительно 

ᑊближе к ᑊидеальному «Я» ᑊиспытуемого, к ᑊего ᑊнравственному и ᑊчеловеческому 

ᑊидеалу, ᑊнежели к ᑊего ᑊпредставлению о ᑊсобственном «Я». А ᑊсвязь ᑊмежду ᑊидеалом 

ᑊиспытуемого и ᑊего ᑊдруга ᑊтеснее, ᑊчем ᑊмежду ᑊего ᑊидеалом и ᑊобразом ᑊсобственного 

«Я». 

ᑊДля ᑊизмерения ᑊсравнительной ᑊстепени ᑊпсихологической ᑊблизости ᑊиспытуемого 

с ᑊближайшими ᑊдрузьями и ᑊдругими ᑊзначительными ᑊлицами (отец, ᑊмать, ᑊдругие 

ᑊчлены ᑊсемьи, ᑊклассный ᑊруководитель, ᑊлюбимый ᑊучитель, и ᑊдругие) ᑊбыли ᑊприменены 

ᑊтри ᑊотдельных ᑊпоказателя: «понимание» (вопрос: «Насколько ᑊхорошо ᑊпонимает ᑊвас 
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ᑊперечисленные ᑊлица?»), «доверительность» (вопрос: «Делитесь ли вы с ᑊэтими 

ᑊлюдьми ᑊсвоими ᑊсокровенными ᑊмыслями и ᑊпереживаниями?»), и «субъективная 

лёгкость ᑊобщения» (вопрос: «Насколько ᑊлегко вы ᑊсебя ᑊчувствуете в ᑊобщении с 

ᑊперечисленными ᑊлюдьми?»). ᑊОценки, ᑊкоторые ᑊдали ᑊюноши и ᑊдевушки ᑊпониманию 

их ᑊокружающими ᑊлюдьми, в ᑊцелом ᑊоказались ᑊдовольно ᑊвысокими: ᑊпочти во ᑊвсех 

ᑊслучаях ᑊони ᑊстоят ᑊближе к ᑊположительному ᑊполюсу. ᑊОднако во ᑊвсех ᑊвозрастах, и у 

ᑊюношей и у ᑊдевушек, «ближайший ᑊдруг» (как ᑊправило - ᑊсверстник ᑊсвоего ᑊпола) 

ᑊзанимает ᑊведущее ᑊположение [33]. 

ᑊ ᑊДля ᑊпонимания ᑊпсихологических ᑊотличий ᑊдружбы ᑊвзрослых ᑊлюдей от 

ᑊюношеской ᑊдружбы ᑊособенно ᑊважны ᑊтри ᑊмомента: ᑊотносительное ᑊзавершение 

ᑊформирования ᑊсамопознания; ᑊрасширение и ᑊдифференциация ᑊсреды ᑊобщения и 

ᑊдеятельности; ᑊпроявление ᑊновых ᑊинтимных ᑊпривязанностей [33]. 

ᑊОбраз «Я», ᑊкоторый у ᑊюноши ещё ᑊтолько ᑊформируется, у ᑊвзрослого ᑊчеловека 

ᑊуже ᑊсложился в ᑊопределённую ᑊустойчивую ᑊструктуру. ᑊЖизненный ᑊопыт ᑊпозволяет 

ᑊему ᑊболее ᑊили ᑊменее ᑊреалистично ᑊоценивать ᑊсебя, ᑊсвои ᑊдостижения и ᑊвозможности. 

ᑊВзрослый ᑊчеловек ᑊумеет ᑊсоизмерять ᑊсвои ᑊпритязания с ᑊпотребностями, ᑊего ᑊсознание 

ᑊболее ᑊпредметно, ᑊменее ᑊэгоцентрично, ᑊнежели ᑊюношеское, ᑊпоэтому ᑊпотребность в 

ᑊпсихологическом «зеркале» у ᑊнего ᑊснижается. ᑊФункция ᑊсамопознания, ᑊстоль ᑊважная 

в ᑊюношеской ᑊдружбе, ᑊтеперь ᑊотходит на ᑊзадний ᑊплан, и ᑊдружеское ᑊобщение в 

ᑊзначительной ᑊмере ᑊтеряет ᑊсвою ᑊисповедальность. ᑊЧтобы ᑊразрешить ᑊмногие 

ᑊпроблемы и ᑊтрудности, ᑊобусловленные ᑊпреувеличением ᑊсобственной ᑊуникальности, 

не ᑊпохожести на ᑊдругих, ᑊюноше ᑊиногда ᑊдостаточно ᑊсказать ᑊвслух, ᑊподелиться с 

ᑊдругом. ᑊПроблемы, ᑊволнующие ᑊвзрослого ᑊчеловека ᑊзначительно ᑊсложнее, ᑊпростым 

ᑊразговором их не ᑊразрешить. ᑊПоэтому ᑊего ᑊобщение с ᑊдрузьями ᑊимеет ᑊболее 

ᑊпредметный ᑊхарактер. 
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В ᑊюности ᑊдружба ᑊзанимает ᑊпривилегированное ᑊположение, ᑊпоскольку ᑊона 

ᑊскладывается, ᑊкогда у ᑊчеловека ᑊнет ещё ни ᑊсобственной ᑊсемьи, ни ᑊпрофессии, ни 

ᑊлюбимой. ᑊЕдинственный «соперник» ᑊюношеской ᑊдружбы - ᑊлюбовь к ᑊродителям, но 

ᑊэти ᑊчувства ᑊнаходятся в ᑊразных ᑊплоскостях. С ᑊпоявлением ᑊновых, «взрослых» 

ᑊпривязанностей ᑊдружба ᑊпостепенно ᑊутрачивает ᑊсвоё ᑊпривилегированное ᑊположение 

[8]. 

ᑊТаким ᑊобразом, в ᑊразвитии ᑊличных ᑊотношений ᑊесть ᑊсвои ᑊзакономерности. ᑊОдин 

ᑊвид ᑊотношений ᑊподготавливает ᑊдругой, ᑊболее ᑊсложный, но ᑊможет и ᑊпрепятствовать 

ᑊему. ᑊНапример, ᑊслишком тёплые ᑊотношения в ᑊсемье, ᑊдающие ᑊзастенчивому 

ᑊподростку ᑊмаксимум ᑊпсихологического ᑊкомфорта, ᑊиногда ᑊтормозят ᑊего ᑊвхождение в 

ᑊобщество ᑊсверстников, ᑊгде за ᑊположение и ᑊпонимание ᑊнадо ᑊбороться.  

ᑊЮношеская ᑊдружба ᑊуникальна, ᑊона ᑊзанимает ᑊисключительное ᑊместо ᑊсреди 

ᑊдругих ᑊпривязанностей. ᑊОднако, ᑊпотребность в ᑊпсихологической (эмоционально-

чувственной) ᑊинтимности в ᑊюности ᑊпрактически «ненасыщаема», ᑊудовлетворить её 

ᑊкрайне ᑊтрудно. ᑊПовышаются ᑊтребования к ᑊдружбе, ᑊусложняются её ᑊкритерии. 

ᑊЮность ᑊсчитается «привилегированным» ᑊвозрастом ᑊдружбы, но ᑊсами ᑊюноши и 

ᑊдевушки ᑊполагают ᑊнастоящую ᑊдружбу ᑊредко ᑊвстречающейся. ᑊЭмоциональная 

ᑊнапряжённость ᑊдружбы в ᑊюношеском ᑊвозрасте ᑊснижается ᑊпри ᑊвозникновении 

ᑊлюбви. ᑊЮношеская ᑊлюбовь ᑊпредполагает ᑊсущественно ᑊбольшую ᑊстепень 

ᑊэмоциональной ᑊинтимности, ᑊнежели ᑊчем ᑊдружба, но ᑊлюбовь в ᑊюности, ᑊчто 

ᑊхарактерно ᑊименно ᑊдля ᑊэтого ᑊвозраста, ᑊкак бы ᑊвключает в ᑊсебя ᑊдружбу. 

В ᑊюношеском ᑊвозрасте, ᑊнаряду с ᑊотмеченным ᑊвыше, ᑊотмечаются ᑊдве ᑊнесколько 

ᑊпротивоположные ᑊтенденции в ᑊобласти ᑊобщения и ᑊвзаимодействия с ᑊдругими 

ᑊлюдьми: ᑊрасширение ᑊсферы ᑊобщения с ᑊодной ᑊстороны, и ᑊрастущая 

ᑊиндивидуализация, ᑊобособление от ᑊсоциума с ᑊдругой ᑊстороны [33]. 
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ᑊПервая ᑊтенденция ᑊпроявляется в ᑊстремлении к ᑊидентификации (уподоблению) с 

ᑊдругими ᑊлюдьми. ᑊЭто ᑊявление ᑊвнешне ᑊпроявляется в ᑊувеличении ᑊвремени, ᑊкоторое 

ᑊрасходуется ᑊименно на «чистое» ᑊобщение (повсеместно, – 3–4 ᑊчаса в ᑊсутки в ᑊбудни, 

7–9 ᑊчасов, – в ᑊвыходные и ᑊпраздничные ᑊдни), в ᑊсущественном ᑊрасширении 

ᑊсоциального ᑊпространства (охвата) ᑊобщения, и, ᑊнаконец, в ᑊособом ᑊфеномене, 

ᑊполучившем ᑊназвание «ожидание ᑊобщения», т.е. в ᑊсамом ᑊпоиске ᑊего, в ᑊпостоянной 

ᑊготовности к ᑊконтактам [33].  

ᑊВысокий ᑊуровень ᑊпотребности в ᑊобщении, ᑊпроявляющийся в ᑊрасширении ᑊего 

ᑊсферы и ᑊобщих ᑊинтересов, ᑊобъясняется ᑊактивным ᑊфизическим, ᑊумственным и 

ᑊсоциальным ᑊразвитием ᑊюношей и ᑊдевушек и, в ᑊсвязи с ᑊэтим, ᑊувеличением ᑊкруга их 

ᑊпознавательных ᑊинтересов по ᑊотношению к ᑊокружающим ᑊлюдям и к ᑊокружающему 

ᑊмиру в ᑊцелом. ᑊВажным ᑊобстоятельством в ᑊэтом ᑊвопросе ᑊявляется и ᑊвозросшая в 

ᑊюношеском ᑊвозрасте ᑊпотребность в ᑊсовместной ᑊдеятельности (взаимодействии) – 

ᑊона во ᑊмногом и ᑊнаходит ᑊсвоё ᑊудовлетворение в ᑊобщении.  

В ᑊюности ᑊособенно ᑊвозрастает ᑊнеобходимость и в ᑊновом ᑊопыте и в ᑊпризнании, в 

ᑊзащищённости, в ᑊэмоциональной ᑊинтимности. ᑊЭто ᑊтакже ᑊопределяет ᑊрост 

ᑊпотребности ᑊюношей и ᑊдевушек в ᑊобщении с ᑊокружающими ᑊлюдьми, ᑊрост 

ᑊпотребности ᑊбыть ᑊпринятыми ᑊсоциумом, ᑊпотребности ᑊбыть ᑊпризнанными 

ᑊобществом. 

ᑊВторая ᑊзакономерность, ᑊкоторая ᑊпроявляет ᑊсебя в ᑊобщении в ᑊюности, ᑊэто 

ᑊпсихологическое ᑊстремление к ᑊиндивидуализации и к ᑊсоциальному ᑊобособлению. 

Об ᑊэтой ᑊтенденции ᑊсвидетельствует ᑊстрогое ᑊразграничение ᑊюношеством ᑊприроды 

(характера) ᑊвзаимоотношений с ᑊокружающими, ᑊвысокая ᑊизбирательность в 

ᑊдружеских ᑊпривязанностях, ᑊподчас ᑊмаксимальная ᑊтребовательность к ᑊобщению в 

ᑊдиаде. ᑊСтремление к ᑊобособлению – ᑊэто ᑊжелание ᑊоградить ᑊсвой ᑊвнутриличностный 
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ᑊуникальный ᑊмир от ᑊвторжения ᑊсторонних и, ᑊдаже, ᑊблизких ᑊлюдей, ᑊдля ᑊтого, ᑊчтобы 

ᑊукрепить ᑊсвоё «чувство ᑊличности», ᑊчтобы ᑊсохранить ᑊсвою ᑊиндивидуальность, 

ᑊреализовать ᑊсвои ᑊпритязания на ᑊпризнание. ᑊОбособление ᑊкак ᑊсредство ᑊудержания 

ᑊпсихологической ᑊдистанции ᑊпри ᑊвзаимодействии с ᑊдругими ᑊлюдьми, ᑊпозволяет 

ᑊюношеству «сохранять ᑊсвое ᑊлицо» на ᑊэмоциональном и ᑊрациональном ᑊуровнях 

ᑊобщения [33]. 

ᑊГоворя о ᑊсоциально-психологических ᑊпотребностях в ᑊуподоблении и в 

ᑊобособлении, ᑊнадо ᑊтак же ᑊметь в ᑊвиду, ᑊчто ᑊразвитие ᑊличности (особенно в ᑊюности) 

ᑊможно ᑊрассматривать ᑊкак ᑊпроцесс ᑊдвуединый. С ᑊодной ᑊстороны, ᑊэто ᑊуподобление 

(сличение с ᑊкем-то) ᑊсебя ᑊдругим ᑊлюдям в ᑊпроцессе ᑊобщения (социально-

психологическая ᑊидентификация), а с ᑊдругой – ᑊотличение (отделение, ᑊотчуждение) 

ᑊсебя от ᑊдругих в чём-то, в ᑊрезультате ᑊпроцесса ᑊобособления. ᑊПричём, в ᑊобщении 

ᑊуподобление и ᑊобособление ᑊпротекают, в ᑊюности, в ᑊтесном ᑊединстве. 

В то же ᑊвремя ᑊименно в ᑊюности ᑊобостряется ᑊпотребность к ᑊобособлению, 

ᑊстремление ᑊоградить ᑊсвой ᑊуникальный ᑊмир от ᑊвторжения ᑊсторонних и ᑊблизких 

ᑊлюдей ᑊдля ᑊтого, ᑊчтобы ᑊчерез ᑊрефлексию ᑊукрепить ᑊчувство ᑊличности, ᑊчтобы 

ᑊсохранить ᑊсвою ᑊиндивидуальность, ᑊреализовать ᑊсвои ᑊпритязания на ᑊпризнание. 

ᑊОбособление ᑊкак ᑊсредство ᑊудержания ᑊдистанции ᑊпри ᑊвзаимодействии с ᑊдругими 

ᑊпозволяет ᑊмолодому ᑊчеловеку «сохранять ᑊсвое ᑊлицо» на ᑊэмоциональном и 

ᑊрациональном ᑊуровне ᑊобщения. В ᑊюности ᑊценится ᑊодиночество - ᑊчем 

ᑊсамостоятельнее ᑊюноша ᑊили ᑊдевушка и ᑊчем ᑊострее ᑊпотребность в ᑊсамоопределении, 

ᑊтем ᑊсильнее у ᑊнего ᑊпотребность ᑊбыть ᑊодному [15]. 

ᑊТаким ᑊобразом, ᑊмежличностные ᑊотношения и  ᑊобщение со ᑊсверстниками в 

ᑊюношеском ᑊвозрасте: 
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1)ᑊ     это ᑊочень ᑊважный ᑊканал ᑊспецифической ᑊинформации (которую ᑊнельзя 

ᑊполучить у ᑊвзрослых);  

2)ᑊэто ᑊспецифический ᑊвид ᑊдеятельности и ᑊмежличностных ᑊотношений (усвоение 

ᑊстатусов и ᑊролей, ᑊотработки ᑊкоммуникативных ᑊнавыков и ᑊстилей ᑊобщения);  

3)ᑊэто ᑊспецифический ᑊвид ᑊэмоционального ᑊконтакта (осознание ᑊгрупповой 

ᑊпринадлежности, ᑊавтономия, ᑊэмоциональное ᑊблагополучие и ᑊустойчивость). 

 

                          ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

Самооценка является частью концепции «Я», обозначаемой как «эмоционально-

ценностное» отношение к себе. В рамках этого подхода авторы, как правило, либо 

отождествляют самооценку с эмоционально-ценностным отношением (ЭЦО) к себе, 

либо определяют ее как часть ЭЦО, часто отождествляя с самоуважением. Такое 

представление является наиболее распространенным. 

Самооценка понимается как когнитивная подструктура (или схема), которая 

обобщает прошлый опыт личности и организует, структурирует новую информацию 

о «Я», т.е. фиксирует знание субъекта о  себе. Самооценка – это образ «Я» субъекта. 

Наименее распространенным является подход, при котором самооценка не 

сводится ни к образу «Я», ни к эмоционально-ценностному  отношению к себе. По 

мнению Л.В. Бороздиной, самооценка отвечает  на вопрос: чего стоит то, что Я 

имею? Что это значит? Самооценка – это наличие критической позиции индивида по 

отношению к тому, чем он обладает, но это не констатация имеющегося потенциала, 

а именно оценка его с точки зрения определенной системы ценностей. 

Межличностные отношения и  общение со сверстниками в юношеском возрасте 

- специфический вид деятельности и межличностных отношений (усвоение статусов 

и ролей, отработки коммуникативных навыков и стилей общения); специфический 

вид эмоционального контакта (осознание групповой принадлежности, автономия, 

эмоциональное благополучие и устойчивость). 
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Большое количество эмпирических исследований самооценки личности в 

современной психологии позволило накопить множество разнообразных фактов. 

Однако, в силу ряда причин, их систематизация и обобщение представляют 

определенную трудность. Различие методических аппаратов исследований, 

неоднозначность употребления понятий приводят к тому, что результаты часто 

бывают несопоставимы, а иногда и просто противоречат друг другу. Несмотря на 

эти трудности, можно выделить наиболее общие (и совпадающие у ряда авторов) 

выводы, сделанные на основе эмпирических исследований: самооценка подростка и 

юноши развивается под влиянием успешности в деятельности, а затем под влиянием 

взаимоотношений со сверстниками, взрослыми людьми. В процессе обучения и 

воспитания определенных норм и ценностей, старшеклассник начинает, под 

воздействием оценочных суждений других относиться определенным образом, как к 

реальным результатам своей  деятельности, так и к самому себе как личности. 

Самооценка формируется при более или менее активном участии самой 

личности, несет на себе отпечаток качественного своеобразия ее психического мира, 

поэтому самооценка не во всех своих элементах может совпадать с объективной 

оценкой данной личности. Уровень самооценки, ее адекватность, логичность, 

последовательность устанавливаются на основе реальных проявлений личности в 

деятельности и поведении. 

Множество факторов влияет на самооценку, но именно в юношеском возрасте 

на первый план выходят отношения со сверстниками. 
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Глава 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ  ВЛИЯНИЯ 

МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА САМООЦЕНКУ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

2.1. Организация и методики  исследования 

Исследование ставило конечной целью изучить влияние межличностных 

отношений  на становление самооценки учащихся старших классов. 

Исследование проводилось на базе СОШ № 145 г. Красноярска. 

В исследовании принимали участие 23 учащихся 11 «б» класса в возрасте 16-18 

лет. 

С целью диагностики самооценки старшеклассников применялась методика 

диагностики самооценки Дембо-Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан, 

которая основана на непосредственном оценивании (шкалировании) школьниками 

ряда личных качеств, таких как здоровье, способности, характер и т.д. Обследуемым 

предлагается на вертикальных линиях отметить определенными знаками уровень 

развития у них этих качеств (показатель самооценки). Каждому испытуемому 

предлагается бланк методики, содержащий инструкции и задание. 

При фронтальной работе после раздачи бланков школьникам предлагается 

прочесть инструкцию, затем психолог должен ответить на все задаваемые ими 

вопросы. После этого учащимся предлагается выполнить задание на первой шкале 

(здоровый — больной). Затем следует проверить, как каждый из учащихся 

выполнил задание, обращая внимание на правильность использования значков, 

точное понимание инструкции, вновь ответить на вопросы. После этого учащиеся 

работают самостоятельно, и психолог ни на какие вопросы не отвечает. Заполнение 

шкалы вместе с чтением инструкции — 10–15 мин.( Приложение 1) 

Исследование социального статуса детей старшего школьного возраста 

проводилось с помощью социометрии  Дж. Морено. Эта методика позволяет сделать 

моментальный тест на выявление внутренних взаимоотношений в коллективе. 

Методика позволяет провести диагностику эмоциональных связей, взаимных 
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симпатий между членами группы; измерение сплоченности и разобщенности 

(конфликтности) между членами группы; выявление авторитета в группе по 

признакам симпатии и антипатии. (Приложение 2) 
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2.2. Анализ результатов исследования 

       Результаты социометрического эксперимента позволили нам получить 

сведения о статусе каждого старшеклассника в  коллективе. 

 Проанализировав полученные данные, мы разделили испытуемых на четыре 

группы: I- популярные (звезды), II- предпочитаемые, III- принятые, IV- 

изолированные. 

 Общие сведения o статусной структуре коллектива старшеклассников 

представлены в таблице 1: 

Таблица 1 

                                  Статусная структура групп 

 Статусные группы 

I II III IV 

К  Кол-во детей     %     Кол-во детей %     Кол-во детей %    Кол-во детей % 

4     17,4% 13     56,5% 4      17,4% 2     8,7% 

        

        

   Наглядно статусная структура коллектива старшеклассников представлена на    

рис.1: 

17,40%

56,50%

17,40%

8,70%

лидеры предпочитаемые принятые изолированные

 

Рис.1. Статусная структура коллектива старшеклассников 
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Из приведенных данных можно сделать вывод, что большинство детей попадает 

во II (предпочитаемые), что составляет 56,5% старшеклассников.   

Лидеров и изолированных значительно меньше:   в группе старшеклассников 

статус лидеров имеют 17,4% старшеклассников, принятых выявлено 17,4% 

старшеклассников, 8,7% учащихся старшего класса имеют статус изолированных. 

Звезды и предпочитаемые - находятся в группе в атмосфере любви и 

поклонения. Их ценят за красоту, обаяние, быстрое реагирование в разных 

ситуациях и лояльность, за уверенность, способность, не колеблясь брать на себя 

ответственность, не бoяться риска. Занимают лидирующие позиции в совместной 

деятельности сверстников. 

Дети с данным статусом  проявляют активность, могут играть как в 

одиночестве, так и с небольшой подгруппой сверстников.  

- Принятые – они особенно не выделяются, у них добрая душа, им доверяют, с 

ними советуются, хотят играть, хотя воспитатель иногда не видит в них ничего 

примечательного. Принятые   либо объединяются  между собой небольшими 

группами, либо присоединяются к игровым объединениям во главе с  

предпочитаемыми детьми 

Дети с низким статусом оказываются изолированными, прежде всего, в 

ситуациях, когда деятельность не регламентируется педагогом. 

 

 Рассмотрим результаты исследования самооценки по методике Дембо-

Рубинштейн в группе старшеклассников. 

Таблица 2 

Показатели самооценки старшеклассников 

  Ум  Авторитет у 

сверстников    

     Характер     Умелые руки      Внешность Уверенность 

 в себе 

6,5  6,5 6,7          6,7 7,4        7,4 5,2           5,2 5,9          5,9 6,7               6,7 
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Среднегрупповые показатели самооценки  старшеклассников представлены на 

рис.2: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Ум

Авторитет у сверстников;

Характер

Умелые руки;

Внешность

Уверенность в себе

 Рис.2. Показатели самооценки старшеклассников по методике Дембо – Рубинштейн. 

 

Анализ данных, представленных на рис. 2 свидетельствует, что 

старшеклассники высоко оценивают интеллектуальные способности (6,5 баллов), 

собственный авторитет среди сверстников (6,7 баллов) , характер (7,4 балла) и 

высоко уверены в себе (6,7 баллов).  На среднем уровне старшеклассники оценили  

умение делать что-либо своими руками  (5,2 балла) и внешность (5,9 баллов). 

Следует отметить, что отсутствуют характеристики, которым старшеклассники дали 

низкую оценку. 

Исследование самооценки старшеклассников свидетельствует о преобладании 

высокого уровня самооценки, что подтверждается данными, представленными на 

рис.3: 
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8,7%

65,2%

21,7%

4,4%

очень высокий высокий средний низкий

 

                        Рис.3. Уровень самооценки  старшеклассников 

 

Анализ данных общего уровня самооценки свидетельствует, что 65,2% 

старшеклассников имеют высокий уровень самооценки, 21,7% - средний уровень 

самооценки. Наименьшее количество старшеклассников имеют низкий и очень 

высокий уровень самооценки (4,4% и 8,7% старшеклассников соответственно). 

Наиболее высоко старшеклассники оценили собственный характер, наименее 

удовлетворены старшеклассники своими умениями делать что-либо своими руками. 

Сведем полученные данные самооценки и социального статуса в группе  в 

сводную таблицу. (Приложение 3)
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    Для исследования связи социометрического статуса и показателей самооценки 

нами проведен корреляционный анализ с помощью метода ранговой корреляции 

Спирмена с целью определения  корреляционных взаимосвязей было выполнено: 

1) Ранжирование значений А и В. Их ранги занесены в колонки «Ранг А» и «Ранг 

В»; 

2) Произведен подсчет разности между рангами А и В (колонка d); 

3) Возведение каждой разности d в квадрат (колонка d2); 

4) Подсчитана сумма квадратов; 

5) Произведен расчет коэффициента ранговой корреляции;  

6) Определены критические значения. 
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Расчет коэффициента корреляции показателей «самооценка авторитета среди 

сверстников» и «социометрический статус в группе» 

(Приложение 4) 

 

Корреляция между А и В статистически значима. Таким образом, между 

показателями социометрического статуса старшеклассника и  самооценки 

собственного авторитета в группе сверстников существует обратная  сильная 

корреляционная связь.  Данная связь свидетельствует, что чем выше 

социометрический статус в группе, тем выше старшеклассники оценивают 

собственный авторитет в группе сверстников. 

В приложении 5 представлена интеркорреляционная матрица. 

Рассмотрим достоверно-значимые  выявленные корреляционные связи 

социометрического статуса и показателей самооценки. В результате 

корреляционного анализа выявлена:  

- умеренная обратная связь  социометрического статуса и показателя 

самооценки «внешность» (при p<0,05, r= -0.423) 

- умеренная обратная связь  социометрического статуса и показателя 

самооценки «уверенность в себе» (при p<0,05, r= -0.423) 

- умеренная прямая связь показателя самооценки «внешность» и «авторитет у 

сверстников» (при p<0,05, r= 0.503) 

- умеренная прямая связь показателя самооценки «характер» и «авторитет у 

сверстников» (при p<0,05, r= 0.5) 
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                              ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

 

Проведение эмпирического исследования позволяет сделать следующие выводы: 

1.  Большинство старшеклассников попадает во II (предпочитаемые), что 

составляет  половину исследуемых  старшеклассников.   

2.  Старшеклассники высоко оценивают интеллектуальные способности, 

собственный авторитет среди сверстников, характер  и высоко уверены в себе.  На 

среднем уровне старшеклассники оценили  умение делать что-либо своими руками  и 

внешность.  

 Наиболее высоко они оценили собственный характер, наименее удовлетворены 

старшеклассники своими умениями делать что-либо своими руками. 

3. Большинство показателей притязаний старшеклассников находятся на высоком 

уровне: ум, авторитет у сверстников, характер,  внешность, уверенность в себе,  

школьники имеют средний уровень притязаний по шкале «умелые руки». 

4. Получена значимая корреляция показателя социометрического статуса и  

показателя  «авторитет у сверстников»,  показателя «внешность»  и показателя 

«уверенность в себе»,   что свидетельствует о повышении самооценки авторитета у 

сверстников, собственной внешности и уверенности в себе старшеклассников с более 

высоким социальным статусом. 

Таким образом, показатель социального статуса старшеклассников в коллективе 

оказывает влияние на уровень самооценки собственного  авторитета у сверстников,  

внешности и уверенности в себе.  

На основе проведенных исследований нами были разработаны рекомендации для 

учителей, работающие в общеобразовательных заведениях в старших классах. 

(Приложение 6) 
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                                                     ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Юность - это период завершения физического развития, а также формирования 

личности. Старшеклассник стоит на пороге вступления в самостоятельную жизнь, 

перед ним встает необходимость выбора своего жизненного пути. Большие изменения 

в собственном организме и внешности, связанные с половым созреванием, известная 

неопределенность положения (уже не ребенок, но и еще взрослый), осложнения 

жизнедеятельности и расширения круга лиц, с которыми личность должна соотносить 

свое поведение, - все это вместе взятое активизирует в юношеском возрасте 

ценностно-ориентационную деятельность. Речь идет о познании собственных качеств, 

усвоении новых знаний, об отношении и общении со старшими или сверстниками, 

поскольку юноша особенно обеспокоен их оценкой и пытается строить свое поведение 

на основе осознанно произведенных или усвоенных критериев и норм. 

Самооценка – продукт самосознания. В то же время становление самосознания - 

процесс сложный и многогранный. Важным этапом для формирования самосознания 

является юношеский возраст. Так как в этот период у юноши складывается 

представление об окружающей действительности, происходит смена ролей, появляется 

необходимость принятия важных решений, касающихся профессии, ценностных 

ориентаций, образа жизни и т.д. «Я – концепция» в юношеском возрасте, с одной 

стороны, становится более устойчивой, а с другой – претерпевает определенные 

изменения, обусловленные целым рядом причин (физиологические и психологические 

изменения, развитие когнитивных и интеллектуальных возможностей, приводящих к 

усложнению и дифференциации «Я – концепции», в частности к появлению 

способности различать реальные и гипотетические возможности, требования, 

исходящие от социальной среды).  

Круг общения старшеклассников отмечается расширением его сферы общения и 

углублением отношений. 

Расширение сферы общения прослеживается в следующем: увеличивается 

продолжительность общения с товарищами (3 - 4 часа в будни, 7 - 9 часов в выходные 

и праздничные дни); растет количество референтных социальных групп, в которые 
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входит старшеклассник (класс, спортивная команда, компания друзей по месту 

жительства). 

Формирование образа своего «Я» в результате самопознания в ранней юности 

зависит не только от общения с непосредственным окружением, но и от контактов с 

более широкой социальной средой. Но наиболее важно общение со значимыми 

лицами, в котором юноши и девушки нередко получают о себе прямую информацию в 

оценочных терминах. С возрастом роль оценок окружающих в формировании 

самооценки снижается, но всегда остается весьма существенной. Свидетельство тому - 

весьма высокая и положительная взаимосвязь самооценок с оценками, ожидаемыми 

юношами и девушками от различных значимых лиц из их окружения. 

Данные, представленные в интеркорреляционной матрице свидетельствуют, что: 

1) «социометрический статус» отрицательно коррелирует с показателем    

«внешность»  (p<0,05) и показателем «уверенность в себе»  (p<0,05), что 

свидетельствует о повышении социального статуса среди одноклассников при 

условиях снижения самооценки по показателю внешности и уверенности в себе. Мы 

можем предположить, что старшеклассники более охотно общаются со сверстниками, 

не склонными к завышенной самооценке своей внешности и уверенности. 

2)   «авторитет у сверстников» имеет положительную  взаимосвязь с показателем 

«внешность» и «характер» (p<0,05). Данная взаимосвязь указывает на повышение 

самооценки внешности и собственного характера при высокой самооценке 

собственного авторитета у сверстников. 

Таким образом, показатель социального статуса старшеклассников в коллективе 

оказывает влияние на самооценку только через взаимосвязь с самооценкой  внешности 

и уверенности в себе.   

Частично подтвердилась гипотеза в проведенном эмпирическом исследовании о 

том, что влияние межличностных отношений старшеклассников влияет на уровень 

самооценки. 
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  Приложение 1 (обработка данных по методике Дембо-Рубинштейн) 

Обработка проводится по шести шкалам (первая, тренировочная - "здоровье" - не 

учитывается). Каждый ответ выражается в баллах. Как уже отмечалось ранее, 

размеры каждой шкалы 100 мм, в соответствии с этим ответы школьников получают 

количественную характеристику (напр., 54 мм = 54 баллам). 

1. По каждой из шести шкал определить: 

а)  высоту самооценки - от "0" до знака "х"; 

б) значение расхождения между уровнем притязаний и самооценкой - расстояние 

от знака "х" до знака "-", если уровень притязаний ниже самооценки, он выражается 

отрицательным числом. 

2. Рассчитать среднюю величину каждого показателя по всем шести шкалам. 

Высота самооценки 

Количество баллов от 45 до 74 ("средняя" и "высокая" самооценка) удостоверяют 

реалистическую (адекватную) самооценку. Количество баллов от 75 до 100 и выше 

свидетельствует о завышенной самооценке и указывает на определенные отклонения 

в формировании личности. Завышенная самооценка может подтверждать личностную 

незрелость, неумение правильно оценить результаты своей деятельности, сравнивать 

себя с другими; такая самооценка может показывать на существенные искажения в 

формировании личности - "закрытости для опыта", нечувствительности к своим 

ошибкам, неудачам, замечаниям и оценкам окружающих. Количество баллов ниже 45 

указывает на заниженную самооценку (недооценку себя) и свидетельствует о 

крайнем неблагополучии в развитии личности. Эти ученики составляют "группу 

риска", их, как правило, мало. За низкой самооценкой могут скрываться два 

совершенно разных психологических явления: подлинная неуверенность в себе и 

"защитная", когда декларирование (самому себе) собственного неумения, отсутствия 

способности и т.п. позволяет не прилагать никаких усилий. 
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Приложение 2 (обработка данных по методике Дж.Морено) 

Эта методика позволяет сделать моментальный тест на выявление внутренних 

взаимоотношений в коллективе. Методика позволяет провести диагностику 

эмоциональных связей, взаимных симпатий между членами группы; измерение 

сплоченности и разобщенности (конфликтности) между членами группы; выявление 

авторитета в группе по признакам симпатии и антипатии. 

Каждому из них было предложено сделать 2 выбора по 2 человека на каждый 

выбор. Ответы заносились детьми в социометрическую карточку. 

 

Критерии Выборы 

 

1. Кого бы ты хотел пригласить к себе на день рождения?   

2. Кого бы ты не пригласил к себе на день рождения?   

3. С кем бы участвовал в школьном мероприятии?   

4. Кого бы ты не взял для участия в мероприятии?   

 

 

Затем все листы были собраны и выборы школьников занесены в общую таблицу. 
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№ Кто выбирает 

Кого выбирают  Число выборов 

1 2 3 4 5 …  +  - Всего 

1 
          

2 
          

… 
          

… 
          

Число полученных выборов 

           + 

 2  1  3  5  0  2  13     

 

  

Критерии и оценка результатов:  

 - популярные («звёзды») - дети, получившие в 2 раза больше положительных 

выборов от среднего показателя;  

 - предпочитаемые - дети, получившие как положительные, так и отрицательные 

выборы;  

 - принятые - дети, не получившие ни положительных, ни отрицательных 

выборов (они остаются как бы незамеченными своими сверстниками) ;  

 - отвергнутые - дети, получившие в основном отрицательные выборы. 
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Приложение 3 

 

Таблица  

Показатели социометрического статуса и показателей самооценки 

старшеклассников 

№ Имя Социомет-

рический 

статус 

Ум Авторитет у 

сверстников 

Харак-р Умелые 

руки 

Внешность Уверен-

ть в себе 

1 Андрей З. II 6,1 8 8,2 3,2 5,1 6,3 

2 

Кирилл 

Л. III 5 5,5 5,4 5,7 6,2 4,4 

3 Вова М. II 6,8 6,2 9,1 5,2 5,1 6,1 

4 Настя Ф. II 8,2 7,6 10 7,6 9,2 8,1 

5 Гриша Л. III 5,5 5,1 5,9 5,8 5 4,1 

6 Антон С. I 7,2 9 6,5 8,7 9,2 9,3 

7 Стас Б. IV 4,2 2,1 2,3 3,1 4,1 7,2 

8 Мига Н. II 5,6 6,2 3,1 5,3 3,3 3,9 

9 Костя Л. II 9,2 6,9 8,7 5,4 7,8 8,3 

10 Сергей К. I 7,1 9,1 7,8 4,2 6,4 7,6 

11 

Дмитрий 

Б. II 5,9 6,3 8,9 3,7 7,3 8,3 

12 Ваня М. III 6,3 4,8 7,8 5,5 4,2 7 

13 

Андрей 

Б. II 8,1 6,6 8,5 2,8 5,1 6,9 

14 Настя Ш. II 6,4 7,6 8,4 6,4 7,6 8 

15 Яша Ю. II 6,9 7,3 9,1 5,6 5 4,5 

16 Ваня С. I 7,2 8,4 8,6 5,1 3 7,7 

17 Нина А. II 7,1 6,8 7,4 4 4,6 8 

18 

Наташа 

Ф. IV 8,3 4,9 5,6 5 6,1 6,2 



 47 

19 Саша К. III 6,2 5,8 6,7 4,4 4,8 4,3 

20 

Андрей 

А. II 5,9 6,8 8,1 6,2 5,9 6,1 

21 Вова Д. II 4,6 7,4 7,6 7,3 7 8,2 

22 Игорь Г. II 4,1 8,4 8,8 5,9 6,5 9,1 

23 Оксана Л. I 8,6 8,6 9,3 4,6 7,4 5,2 
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(Приложение 4) 

Расчет коэффициента корреляции показателей «самооценка авторитета среди 

сверстников» и «социометрический статус в группе» 

N Значения А 
Ранг 

А 
Значения В 

Ранг 

B 

d (ранг А - 

ранг В) 
d2 

1 2 11 8 18 -7 49 

2 3 19.5 5.5 5 14.5 210.25 

3 2 11 6.2 7.5 3.5 12.25 

4 2 11 7.6 16.5 -5.5 30.25 

5 3 19.5 5.1 4 15.5 240.25 

6 1 2.5 9 22 -19.5 380.25 

7 4 22.5 2.1 1 21.5 462.25 

8 2 11 6.2 7.5 3.5 12.25 

9 2 11 6.9 13 -2 4 

10 1 2.5 9.1 23 -20.5 420.25 

11 2 11 6.3 9 2 4 

12 3 19.5 4.8 2 17.5 306.25 

13 2 11 6.6 10 1 1 

14 2 11 7.6 16.5 -5.5 30.25 

15 2 11 7.3 14 -3 9 

16 1 2.5 8.4 19.5 -17 289 

17 2 11 6.8 11.5 -0.5 0.25 

18 4 22.5 4.9 3 19.5 380.25 



 49 

19 3 19.5 5.8 6 13.5 182.25 

20 2 11 6.8 11.5 -0.5 0.25 

21 2 11 7.4 15 -4 16 

22 2 11 8.4 19.5 -8.5 72.25 

23 1 2.5 8.6 21 -18.5 342.25 

Суммы  276  276 0 3454 

 

Результат: rs = -0.707 

 

Критические значения для N = 23 

N 
p 

0.05 0.01 

23 0.42 0.53 
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Приложение 5 

Интеркорреляционная матрица 

  

Социоме

трическ

ий 

статус 

Ум Автор

итет у 

сверст

ников 

Харак

тер 

Умел

ые 

руки 

Внеш

ность 

Уверен

ность в 

себе 

Социометри

ческий 

статус      -0.423 -0.423 

Ум        

Авторитет у 

сверстников    0.5  0.503  

Характер        

Умелые 

руки        

Внешность        

Уверенность 

в себе        
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Приложение 6 

 

Рекомендации педагогам  по формированию межличностных отношений 

старшеклассников: 

 

Необходимо изучить систему межличностных отношений в группе, для того 

чтобы целенаправленно формировать эти отношения. Создать для каждого 

старшеклассника благоприятный эмоциональный климат. 

Особое внимание обращать на «изолированных». Следует выявить и развивать у 

них положительные качества, повысить заниженную самооценку. 

Преподавателю пересмотреть свои отношения к старшеклассникам быть 

активным участником группового взаимодействия. 

Активизировать значимость личностной  направленности, формирование 

положительного  образа Я. 

Постоянное создание учебных ситуаций, в которых принимали бы участие все 

дети (т.е. организация совместной учебной деятельности). 

Во время урока каждый старшеклассник должен иметь возможность внести свой 

вклад в достижение конечной цели, причем дети должны осознавать, что 

достижения каждого рассматриваются в зависимости от требуемых усилий. 

 

 

 

 

 


