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в будущем сможет влиять на собственную судьбу, развивать и пестовать свои 

способности [4]. Именно в фазе адепта мы можем воздействовать на студентов с 

целью повышения общего уровня осмысленности их жизни через осознание места 

будущей профессиональной деятельности в текущей иерархии смыслов жизни.  
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Вопрос о познании человеком своего Я привлекал к себе внимание еще в 

древности, однако и в наше время он остается актуальным. Как справедливо заме-

тил Л.В. Скворцов, "формирование культуры самосознания сегодня – не роскошь, 

предназначенная для избранной философской элиты общества, а общая социаль-

ная, даже шире - общечеловеческая задача" [2, 14].  

В отличие от философских теорий, претендующих на раскрытие "истинной 

природы" и "сущности" "Я" в целом, психология пытается расчленить эту про-

блему на составные части, которые могли бы стать предметом эксперименталь-

ных исследований. Однако классификация соответствующих психологических 

теорий представляет большие трудности, так как они дифференцируются по раз-

личным линиям. 

Во-первых, по предмету, на котором сосредоточен главный интерес иссле-

дователей. Одни интересуются, прежде всего, субъективными свойствами инди-

вида, внутренними источниками его активности. Других занимает преимуще-

ственно "образ Я" как элемент самосознания. 

Во-вторых, психологические исследования различаются по теоретическому 

контексту, углу зрения, под которым рассматривается проблема "Я". Там, где от-

правной точкой служит теория личности, "Я" чаще всего мыслится как некое 

структурное единство и наибольшее внимание привлекают его регулятивные 

функции. В контексте теории сознания на первый план выступают когнитивные 

особенности процессов самосознания, адекватность самооценок и т.п. 

В-третьих, существенно различается методологическая стратегия исследований. 

Так, подход к изучению самооценок меняется в зависимости от того, рассматриваются 

они исследователем как непосредственные компоненты "образа Я" или только как инди-

каторы каких-то глубинных и не осознаваемых личностью качеств [1,70]. 
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Методика и проектирование исследования 

Целью нашего исследования было определение специфики проявления 

принципа «зеркального Я» в формировании Я – концепции старшеклассников. 

В исследовании мы использовали «Методику изучения Я – концепции лич-

ности» (Ю. Н. Емельянов) и «Опросник по изучению самоотношений» (В. В. Сто-

лин).  

Для измерения самоотношения в качестве исходных было отобрано 9 изме-

рений (модальностей), которые наиболее существенно характеризуют самоотно-

шение как чувство в адрес собственного Я. 

В рамках нашего исследования был проведен количественный и качествен-

ный анализ полученных сырых данных. Качественный анализ заключался в выде-

лении смысловых единиц: образов «Я – сам», «Я – глазами родителей», «Я – гла-

зами друга». Количественный – в подсчете частоты встречаемых характеристик, в 

степени их значимости для старшеклассника, а также в измерении определенных 

аспектов его Я (9 аспектов, предложенных в опроснике В. В. Столина). Был также 

проведен корреляционный анализ выделенных 60 характеристик.  

Анализ результатов и их интерпретация 

При обработке полученных результатов были выведены средние по каждому 

из предложенных образов Я, соотношение которых продемонстрировало иерар-

хическую структуру вышеперечисленных образов. Анализируя данную, иерархи-

ческую структуру типичных характеристик образа «Я – сам» у старшеклассников, 

можно отметить, что самые высокие ранги имеют такие характеристики, как 

«личность» (1,8), «семейное самоопределение» (4,5), «идентичность социального 

класса» (4,6), «тендерные роли» (5), «уверенный в себе» (5,2). Все эти характери-

стики являются личностно нейтральными, но социально значимыми. Наименьшие 

ранги имеют следующие характеристики образа «Я – сам» у старшеклассников: 

«Я в будущем» (7,1), «общительный» (6,9), «эгоист» (6,9). Возможно, это связано 

с тем, что данные характеристики наименее значимы для старшеклассника в силу 

их недостаточной осознанности. 

Иерархическая структура типичных характеристик образа «Я – глазами ро-

дителей» у старшеклассников отличается от описанной выше. Так, наиболее вы-

сокие ранги старшеклассники присвоили характеристикам «семейное самоопре-

деление» (2,2), «опора» (4), «любимый» (4,1), «добрый» (4,3), «умный» (4,5). 

Наименьшие ранги получили характеристики «общительный» (7,4), «жизнера-

достный» (6,8), «идентичность социального класса» (6,5). Это, возможно, связано 

с тем, что для испытуемых особенно важны характеристики их принятия со сто-

роны родителей, причем именно те характеристики, которые касаются их гло-

бальных личностных черт. Как видим, характеристика «семейное самоопределе-

ние» занимает достаточно важное место в образе Я старшеклассника: она имеет 

наибольший ранг среди других характеристик образа «Я – глазами родителей» и 

занимает второе по значимости место в самоописании старшеклассника (образ «Я 

– сам»). Логично, что эта характеристика тесно связана с такими как «опора», 

«любимый», «добрый», «умный». 

Для образа «Я – глазами друга» характерна следующая иерархия: «друг» 

(1,9), «личность» (3,5), «опора» (3,9), « жизнерадостный» (4,5), «понимающий» 

(4,6) – эти характеристики наиболее значимы для старшеклассника; а «умный» 

(6,6), «физически привлекательный» (6,3), «неординарный» (6,2), «импульсивный 

и эмоциональный» (6,2), «негативные характеристики» (6,2) – наименее значимы. 

Характеристики, имеющие наиболее высокие ранги, связаны в первую очередь, с 

межличностными отношениями. Старшеклассник строит свой образ, получая об-
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ратную связь от друга. Логично, что на первое место выдвигаются характеристи-

ки, наиболее важные для социального взаимодействия: «друг», «личность», «опо-

ра», «жизнерадостный», «понимающий». 

Больше всего характеристик себя было определено в образе «Я – сам», не-

много меньше – в образе «Я – глазами родителей», меньше всего – образ «Я – гла-

зами друга». Такая последовательность вполне понятна. Индивид может охарак-

теризовать себя сам полнее, чем другие, в силу того, что он имеет более глубокие 

и разнообразные представления о себе. Родители же могут дать больше характе-

ристик, чем сверстники, так как формирование Я-концепции личности начинается 

именно в семье. 

Необходимо отметить, что такие характеристики, как «идентичность соци-

ального класса», «уверенный в себе», «умный», «неординарный», «добрый», «им-

пульсивный и эмоциональный», «жизнерадостный», «опора», «общительный», 

«физически привлекательный», присутствуют не только в образе «Я – сам», но и в 

образах «Я – глазами родителей и глазами друзей». Таким образом, они являются 

глобальными в построении Я-концепции старшеклассника. Характеристики «се-

мейное самоопределение», «любимый», «школьная роль», «эгоист» входят в со-

держание образов «Я – сам» и «Я – глазами родителей». А характеристики «лич-

ность», «гендерные роли», «друг» содержатся в образах «Я – сам» и «Я – глазами 

друга». Нам видится это вполне логичным. Отметим, что такая характеристика, 

как «Я в будущем» присутствует только в образе «Я – сам». И хотя многие каче-

ственные характеристики в образе Я и образах «зеркального Я» совпали, по сте-

пени важности они отличаются. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Богомаз, С.Л. Самоанализ: подходы, тенденции, возможности и ограничения / 

С.Л. Богомаз. – Вестник ВГУ, – 2005. – №2 (36) – с.59-70. 

2. Скворцов, Л.В. Культура самосознания. Человек в поисках истины /  

Л.В. Скворцов. – М.: Политиздат, 1989.-202с. 

 

 

МОДЕЛИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

В.П. Волчок 

Витебск, ВГУ  

 

В истории родительства все более явной становится тенденция возрастания 

значения института семьи. Прежде ответственность за воспитание ребенка возлага-

лась на общество, в то время как индивидуальное родительство охватывало лишь 

непродолжительный период детства ребенка до начала вступления его в трудовую 

деятельность или начала выполнения им социальных функций, но с изменение за-

дач социализации ребенка в рамках семейного воспитания на каждой из возрастных 

стадий его развития претерпевают изменения конкретные формы и средства воспи-

тательных воздействий, характер отношения ребенка с родителями. Семья в совре-

менном обществе рассматривается как институт первичной социализации ребенка. 

Родительство имеет социокультурную природу и характеризуется системой пред-

писанных культурой и обществом норм и правил, регулирующих распределение 

между родителями функций ухода за детьми и их воспитания в семье, определяю-

щих модели ролевого поведения. Родители несут ответственность перед обществом 
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