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На современном этапе общественного 
развития формирование здоровой личности 
ребенка является не только одним из основ-
ных направлений деятельности  образова-
тельно-воспитательных и оздоровительных 
учреждений и одним из главных принципов 
полноценной интеграции личности в соци-
ум, но и определяется как особая государ-
ственная забота и важнейший приоритет  
социальной политики государства в отно-
шении детей. Наблюдения показывают, что 
в условиях сиротства или воспитания детей 
в ситуациях семейного неблагополучия, не-
удовлетворение основных потребностей 
(органических, потребностей в принадлеж-
ности и любви, в безопасности, в новых 
впечатлениях) и сужение на ранних этапах 
развития ребенка возможностей социальной  
активности влекут формирование деприви-

рованной личности (состояния психической 
депривации) со специфическим отношени-
ем ребенка к миру, деятельности, окружаю-
щим, себе [8; 9; 10]. 

Системный подход к про¬блеме социаль-
ной адаптации воспитанников предлагает 
изменение форм и методов групповой и ин-
дивидуальной коррекционно-реабилитаци-
онной практики социальной работы не толь-
ко в реабилитационных учреждениях, но  
и в образовательных учреждениях [10; 14].

Депривированных подростков характери-
зует большая неустойчивость настроений, 
поведения, частая смена самочувствия, ра-
нимость, неадекватность реакций. Личная 
нестабильность порождает противоречивые 
желания и поступки [8; 16; 18]. Личност-
ное развитие подростка характеризуется 
двумя основными потребностями: с одной 
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стороны потребностью в самоутверждении,  
с другой – потребностью в общении со сто-
роны сверстников, ибо ведущая деятель-
ность в данном возрасте – интимно-лич-
ностная [12]. Эти потребности и образуют 
основные характеристики личности под-
ростка. Одной из главных личностных ха-
рактеристик можно считать личностную 
нестабильность подростка, проявляющуюся 
в аффективных эмоциональных состояни-
ях. Важным фактором, влияющим на эмо-
циональное состояние подростка, является 
такая характеристика личности как само-
оценка. Старшие подростки с низкой само-
оценкой подвержены депрессивным тен-
денциям. Эмоционально неблагопо¬лучный 
подросток в зависимости от психической 
структуры личности может испытывать как 
тревогу, так и страх, зачастую приводящие к 
аддиктивному поведению [5].

Рассматривая систему эффективной со-
циальной адаптации необходимо обратиться 
к анализу внутренних закономерностей раз-
вития и индивидуально-психологических 
особенностей депривированного подростка, 
прежде всего, системы отношений человека. 
Одним из важнейших компонентов системы 
отношений человека является его отношение 
к себе. В современной психологии отсут-
ствует единый подход к определению такого 
феномена как отношение человека к себе, 
несмотря на то, что он активно изучается 
как отечественными, так и зарубежными ис-
следователями [3; 19]. Анализ работ, посвя-
щенных изучению данной темы, позволяет 
говорить о большом разнообразии использу-
емых для описания его содержания психоло-
гических категорий. Следует назвать такие 
понятия, как: обобщенная самооценка, са-
моуважение, самопринятие, эмоционально-
ценностное отношение к себе, собственно 
самоотношение, самоуверенность, чувство 
собственного достоинства, самоудовлетво-
рение, аутосимпатия, самоценность и др.  
Их содержание раскрывается с помощью 
таких психологических категорий как «уста-
новка», «личностный смысл», «отношение», 
«аттитюд», «социальная установка», «чув-
ство» [11].

Самоотношение рассматривается как фе-
номен и понятие. Феномен самоотношения 
в виде своих отдельных сторон включает 
самосознание, самопознание, самооценку, 

эмоциональное к себе отношение, само-
контроль, саморегуляцию. Понятие самоот-
ношения является родовым относительно 
понятий самосознания, самооценки и дру-
гих подобных понятий, внутренней жизни 
личности [4; 15]. Самоотношение по мне-
нию специалистов включает в себя когни-
тивный, эмоциональный и поведенческий 
компоненты, причем можно говорить о тен-
денции согласованности между ними [3; 11]. 
Самоотношение, по мнению С.Р. Пантиле-
ева, реализуется на основе сравнения себя 
посредством приема аутокоммуникации 
(внутреннего диалога) с самим  собой в раз-
личных ситуациях жизнедеятельности [2]. 
Самоотношение влияет и на формирование 
идентичности подростков, а несформирован-
ная идентичность взаимосвязана со склонно-
стью к аддиктивному поведению [17].

Формирование эмоционального компо-
нента самоотношения получил огромное 
развитие и в педагогике. Поддерживая ста-
новление процессов самосознания (самопо-
знание, самоотношение, саморегуляцию), 
педагог стимулирует развитие индивиду-
ального «Я» школьника, формирование его 
мировоззрения и системы ценностей, на-
правляет процессы осознанного самоопре-
деления и саморазвития. Самосознание яв-
ляется внутренним стержнем личности, во 
многом определяющим ее развитие [1; 7]. 

В содержании педагогики самосозна-
ния, рассматривается взаимосвязь сознания  
(в котором выступает «образ мира») и само-
сознания («образ Я») через мышление («об-
раз мысли»). Именно педагогика самосозна-
ния помогает школьнику в формировании 
«Я»  – концепции, в стимулировании его са-
мовосприятия, самооценки, развитии спосо-
бов мышления, способности анализировать 
свою деятельность и взаимодействие с дру-
гими людьми [6]. В рамках введения ФГОС 
педагогика самосознания выходит на новый 
уровень значимости и внедрения в педаго-
гическую практику. В основе самоотноше-
ния лежат способность человека осознавать  
и анализировать свои эмоции, взаимоотно-
шения с людьми, настроения, свои потреб-
ности – «хочу», «надо», «должен» – на-
ходить соответствие и видеть разногласия 
между ними, его умение определять наибо-
лее значимое и ценное [7].

Хотелось бы отметить важность форми-
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Рисунок – Оценка центральной тенденции распределения характеристик у испытуемых по 

двум экспериментальным группам по методике изучения самоотношения  

В. В. Столина и С. Р. Пантелеева  (*р<0,05; ** р<0,01)
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сделать выводы о том, что девочки отличаются высокими показателями по 

шкалам   саморуководство, самопринятие и самообвинение.

В ходе дальнейшей эмпирической обработки полученных данных  
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Таблица – Расчет достоверности различий по исследуемым параметрам между ЭГ-1 и 

ЭГ-2

Наименование шкал Статистика 
U - Манна-Уитни Уровень значимости

Самопринятие 470 0,035

Самообвинение 471 0,034

Саморуководство 426 0,009
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В. В. Столина и С. Р. Пантелеева (*р<0,05; ** р<0,01)

рования позитивного самоотношения, по-
скольку именно оно способствует повыше-
нию уровня социальной адаптации личности 
депривированного подростка. Показателями 
сформированности позитивного самоотно-
шения выступают самоуважение, аутосим-
патия, положительное отношение к другим, 
самопринятие, самоуверенность, саморуко-
водство, самообвинение, самоинтерес.

Центральное место во многих психоло-
гических подходах занимает изучение са-
мосознания и «Я» как формы переживания 
человеком своей личности. У. Джемс опре-
делил традицию выделения двух аспектов 
«Я»: «Я» -познающее и «Я» - познаваемое, 
которое он назвал эмпирической личностью.  
В последней выделяется физическая или ма-
териальная личность, социальная и духов-
ная личности [2].

Цель исследования: выявление особенно-
стей самоотношения  депривированных под-
ростков в условиях общеобразовательного 
учреждения.  

Гипотеза исследования: между самоотно-
шением депривированных подростков (маль-
чиков и девочек), существуют различия.

Материалы и методы исследования: 
практическое исследование проводилось на 
базе МБОУ СОШ № 105 г. Новосибирска, 
ГКОУ Новосибирской области «Област-
ной детский дом для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». Все 
подростки развивались в условиях эмоци-

ональной депривации. Выборку составили 
73 подростка в возрасте 12-15 лет, С целью 
выявления   особенностей самоотношения 
в зависимости от пола нами были выде-
лены следующие две экспериментальные 
группы: ЭГ-М (N=33) составили мальчики,  
ЭГ-Ж (N=40) составили девочки. 

Методика изучения самоотношения 
(МИС) В.В. Столина и С.Р. Пантилеева 
[13]. Методика состоит из 110 утверждений  
и предназначена для углублённого изучения 
сферы самосознания личности, включаю-
щая когнитивные, динамические, интеграль-
ные аспекты. 

Произведен расчет центральной тен-
денции по параметрам методики изучения 
самоотношения В. В. Столина и С. Р. Пан-
тилеева и рассчитаны средние значения 
исследуемых переменных. Графическое 
выражение результатов исследования пред-
ставлено на рисунке. 

Таким образом, по результатам расчета 
средних значений можно сделать выводы  
о том, что девочки отличаются высокими 
показателями по шкалам   саморуководство, 
самопринятие и самообвинение. 

В ходе дальнейшей эмпирической обра-
ботки полученных данных  рассчитывалась 
достоверность различий между исследуемы-
ми параметрами. Достоверность различий 
в уровне выраженности исследуемых при-
знаков между испытуемыми ЭГ-М (N=33)  
и ЭГ-Ж (N=40), испытуемыми ЭГ-1 (N=38) 
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и ЭГ-2 (N=35) оценивалась при помощи 
непараметрического критерия U-Манна-
Уитни. Результаты расчета достоверности 
между группами ЭГ-М и ЭГ-Ж представле-
ны в таблице.

Так, анализ данных позволяет нам сде-
лать заключение о том, что по исследуемым 
характеристикам – самоотношению – между 
мальчиками  и девочками существуют раз-
личия.

Девочки отличаются от мальчиков по па-
раметрам саморуководство, самопринятие 
и самообвинение. Это может свидетель-
ствовать о том, что девочки обладают более 
выраженными впечатлительностью, склон-
ностью к рефлексии, пессимистичностью  
в оценке перспектив. Так же девочки в от-
личие от мальчиков более эмоциональны, 
восприимчивы и более склонны к чувству 
незащищённости.

Помимо этого девочки более успешно 
интегрируют и организовывают свою лич-
ность, деятельность и общение; им прису-
ща уверенность, что жизнь находится в их 
собственных руках. Присущи так же чувство 
симпатии к себе, согласия со своими вну-
тренними побуждениями, принятия себя та-
ким, какой есть и готовность поставить себе 
в вину свои промахи и неудачи, собственные 
недостатки.

Таким образом, проведенное нами иссле-
дование позволяет сделать вывод о том, что 
между самоотношением депривированных 
мальчиков и девочек, существуют различия, 
которые необходимо использовать специ-
алистам при организации психолого-педаго-
гической помощи.

Мы считаем, что необходима целостная 
концепция социальной реабилитации лич-
ности, в которой процесс адаптации депри-
вированных подростков должен рассматри-
ваться двуедино:

 –  как реализация внешних социокультур-
ных условий жизнедеятельности личности и 
потребности в адаптации как условии   бла-

гополучия  ребенка в социуме;
– как реализация внутренних условий, 

связанных с развитием эмоциональной и ду-
ховной сфер  ребенка [10].

Психологическая коррекция самоотноше-
ния является одним из важнейших аспектов 
в процессе социальной адаптации деприви-
рованного подростка.
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