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В Государственном образовательном учреждении г. Москвы Центре

психолого-медико-социального сопровождения «Юго-Восток»

ведётся разносторонняя работа со старшеклассниками,

направленная на развитие самосознания, формирование

положительной «Я-концепции» и построение жизненных планов.

В статье освещены теоретические подходы, рассматривающие

генезис формирования самосознания и практическое направление

работы в этой области сотрудников Центра.

Формирование самосознания невозможно без осознания челове-
ком самого себя: своих способностей, возможностей, потребнос-
тей, своей ролевой и статусной принадлежности, своих психоло-
гических (интеллектуальных, эмоциональных, волевых) характе-
ристик; без принятия себя, своего «Образа Я». Самосознание как
процесс осознания самого себя осуществляется на протяжении
всей жизни человека. Отметим, что «образ Я», самооценку и по-
веденческую составляющую как отдельные компоненты «Я —
концепции» личности при изучении вопросов генезиса самосо-
знания нельзя рассматривать как отдельные линии формирова-
ния «Я — концепции» личности, так как в реальном процессе осо-
знания человеком самого себя эти компоненты неразрывно свя-
заны и их развитие взаимообусловлено.

На сегодняшний день есть много работ, так или иначе затра-
гивающих вопросы генезиса самосознания. Прежде всего это ра-
боты Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубин-
штейна, в которых помимо условий развития личности рассмат-
риваются и некоторые вопросы развития самосознания1.

С наступлением подросткового возраста увеличиваются тем-
пы развития самосознания, это связано, прежде всего, с появле-
нием способности к рефлексии на себе и на других. Особое зна-
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чение, как отмечают В.С. Му-
хина и И.С. Кон, в отрочестве
имеет внешность. Идентифи-
кация с собой как с физичес-
ким телом у подростков обыч-
но затруднена, ведь они начи-
нают претерпевать очень быст-
рые метаморфозы в конструк-
ции лица и тела. Идентифика-
ция с прежним образом нару-
шается, и подросток испытыва-
ет неуверенность в себе2.

Человек впервые начинает
стремиться познать себя: «Кто
Я?» — основной вопрос возра-
ста. Подросток стремится ос-
мыслить свои притязания
на признание, оценить себя как
будущего юношу или девушку,
определить для себя своё про-
шлое, значение личного насто-
ящего и заглянуть в личное бу-
дущее; определиться в соци-
альном пространстве — осмыс-
лить свои права и обязанности.
Притязание на признание под-
ростка направлено на самореа-
лизацию в сфере физического,
умственного и личностного
развития, в сфере общения
со сверстниками, так как она
становится наиболее значи-
мой. Формируется чувство
взрослости и в связи с этим
специфической социальной
активности, проявляющейся
в большой восприимчивости
к усвоению норм, ценностей
и способов поведения, которые
существуют в мире взрослых.
Помимо этого подросток овла-
девает также мужскими и жен-

скими ролями в системе соци-
альных отношений. Мир его
понятий и представлений пе-
реполнен не оформленными
до конца теориями о самом
себе и о жизни, планами
на своё будущее, которое уже
не так абстрактно, и будущее
общества. Недаром именно
подростковый и юношеский
возраст издавна считали пе-
риодом возникновения созна-
тельного «Я».

Ж.-Ж. Руссо называл
юность эпохой «второго рож-
дения». Отечественные психо-
логи (Л.И. Божович, Д. Элько-
нин, И.С. Кон, В.С. Мухина
и др.) считают юность крити-
ческим периодом формирова-
ния самосознания. Действи-
тельно, вступая в юность под-
ростком, человек завершает
этот период истинной взросло-
стью: когда он действительно
сам определяет для себя свою
судьбу, путь своего духовного
развития и земного существо-
вания. Именно в юности чело-
век стремится сформировать
внутреннюю позицию по отно-
шению к себе — «Кто Я?», «Ка-
ким я должен и хочу быть?»;
по отношению к другим лю-
дям, а также к моральным цен-
ностям. На основе этих пози-
ций молодые люди планируют
найти своё место среди людей,
свой образ жизни, выбирает
будущую профессию3.

Э. Эриксон выделял во-
семь стадий развития идентич-
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ности, на каждой из которых
человек делает (должен сде-
лать!) выбор между двумя аль-
тернативными фазами реше-
ния возрастных и ситуативных
задач развития. Характер вы-
бора сказывается на всей по-
следующей жизни в смысле её
упешности и неуспешности4.

В данном случае обратимся
к пятой стадии (11–20 лет),
по мнению автора, — ключевой
для приобретения чувства
идентичности. В это время
подросток колеблется между
положительным полюсом
идентификации «я» и отрица-
тельным полюсом путаницы
ролей. Перед подростком стоит
задача объединения всего, что
он знает о самом себе как сы-
не/дочери, школьнике, спортс-
мене, друге и пр. Всё это он
должен объединить в единое
целое, осмыслить, связать
с прошлым и спроецировать
на будущее. При удачном про-
текании кризиса подростково-
го возраста у юношей и деву-
шек формируется чувство
идентичности, при неблаго-
приятном — спутанная иден-
тичность, сопряжённая с мучи-
тельными сомнениями относи-
тельно себя, своего места
в группе, в обществе, с неясно-
стью жизненной перспективы6.

С точки зрения психологии,
«формирование идентичности
предполагает процесс одновре-
менного отражения и наблюде-
ния, протекающий на всех уров-

нях психической деятельности,
посредством которого индивид
оценивает себя с точки зрения
того, как другие, по его мнению,
оценивают его в сравнении с со-
бой и в рамках значимой
для них типологии; в то же вре-
мя он оценивает их суждения
о нём с точки зрения того, как
он воспринимает себя в сравне-
нии с ними и с типами, значи-
мыми для него». Процесс этот
находится в постоянном изме-
нении и развитии. В благопри-
ятном варианте является про-
цессом постоянной дифферен-
циации, становясь всё более со-
держательным по мере расши-
рения значимого для подростка
круга лиц, происходит большей
частью подсознательно — за ис-
ключением тех случаев, когда
и внутренние условия, и внеш-
ние обстоятельства усиливают
болезненное или восторженное
«сознание идентичности».

Запреты навязываются
в детстве посредством крити-
ческого влияния родителей,
профессиональных воспитате-
лей и множеством людей, кото-
рые и составляют «окружение»
и «общественное мнение». Ис-
токи общественной жизни ле-
жат на самом раннем этапе жиз-
ни каждого. Уже на этом этапе
он включён в чётко определён-
ную экономическую систему
и имеет перед собой ряд ограни-
чений и статичный набор соци-
альных стериотипов. Через ран-
ние телесные ощущения ему пе-
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редаются основные способы ор-
ганизации опыта, характерные
для данной группы, идёт про-
цесс формирования эго ребён-
ка. Это и называют групповой
идентичностью. Необходимо
различать идентичность чело-
века и идентичность группы.
Идентичность человека осно-
вывается на двух наблюдениях:
на ощущении тождества само-
му себе и непрерывности свое-
го существования во времени
и пространстве и на осознании
того факта, что твои тождество
и непрерывность признаются
окружающими.

Определённая часть моло-
дёжи сегодня открыто заявля-
ет и демонстрирует пережива-
ние бессознательного кон-
фликта идентичности, напри-
мер, негативная идентичность
(стремление во всём быть
не такими, какими их хочет ви-
деть общество), экстравагант-
ное поведение, психопатопо-
добные состояния, правонару-
шения, разного рода фанатские
движения, в творческих взлё-
тах, сумасбродных обществен-
ных взглядах. Именно в юнос-
ти структура среды в идеологи-
ческом плане становится
для «эго» человека важной, так
как без идеологического упро-
щения мира «эго» девушки
или юноши не способно орга-
низовать опыт в соответствии
со своими конкретными воз-
можностями со всё большей
вовлечённостью в события.

В этот период взросления мо-
лодые люди очень болезненно
и «странно» воспринимают си-
туацию, когда их собственное
мнение о себе не совпадает
с мнением окружающих их лю-
дей, а также тем, что их собст-
венные идеалы не являются
общепринятыми. Поиск воз-
можностей свободного выбора
путей исполнения своих обя-
занностей и долга и одновре-
менно смертельная боязнь ока-
заться слабым, объектом на-
смешек может привести к вы-
зывающему поведению в гла-
зах старших.

Формирование идентично-
сти, хотя и имеет в юности
«кризисный характер», кото-
рый во многом определяется
предшествующими событиями
и влияет на многие из последу-
ющих, в действительности яв-
ляется проблемой смены поко-
лений. Сила идентичности, бе-
зусловно связана со многими
аспектами: экономическими,
религиозными, политически-
ми, региональными и нацио-
нальными.

Ещё одним важным факто-
ром, оказывающим влияние
на развитие самосознания, счи-
тается место, где протекает
жизнь человека: страна, в кото-
рой человек живёт; природно-
климатические особенности
региона; в городе или в сель-
ской местности живёт чело-
век — от всего этого будут зави-
сеть степень и характер соци-
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ального контроля, который ис-
пытывает человек; открытость
и близость общения между
людьми; реальные возможнос-
ти самореализации человека.

Непосредственно связан
с этим фактором и следую-
щий — стиль и содержание
культуры, к которой принадле-
жит человек. К этому фактору
относится этническая принад-
лежность человека, его отно-
шение к религии; субкультуры,
с которыми сталкивается чело-
век в жизни; общество сверст-
ников, которое с определённо-
го возраста даёт ребёнку новые
роли и критерии самооценок,
усложняя его «образ Я», как
представителя различных со-
циальных общностей.

Будущее России, прогресс
в экономической, политичес-
кой и социальной сферах в пер-
вую очередь зависят от подрас-
тающего поколения. Наше об-
щество заинтересовано в ответ-
ственных, способных делать
выбор, способных контролиро-
вать свою личную и общест-
венную жизнь, определивших-
ся в отношении ценностей мо-
лодых людях.

Проблема гражданского
становления подрастающего
поколения тесно связана
с формированием самоопреде-
ления, самосознания и являет-
ся одной из актуальнейших
в современном обществе.

Специалисты Центра
«Юго-Восток» много лет рабо-

тают со старшеклассниками,
помогают им сформировать
свою гражданскую позицию,
вырасти духовно и нравствен-
но. Разработанная специалис-
тами методика имеет практиче-
скую направленность. Подро-
стки с интересом вовлекаются
в работу, у них возникает чувст-
во ответственности, увереннос-
ти в своих силах, развиваются
коммуникативные навыки.

Происходящие в обществе
изменения, смещение ориенти-
ров в жизни, социально-психо-
логическая дезадаптация, сни-
жение нравственных норм ска-
зываются на процессе социали-
зации детей и подростков.

Современная социальная
ситуация только усугубляет
проблему, с которой подростки
сталкиваются во все времена.

Специалисты Центра рабо-
тают с детьми разных возрас-
тов. Со временем появилась не-
обходимость в оказании психо-
логической и социальной помо-
щи юношам и девушкам-подро-
сткам в интернате для детей си-
рот и детей, лишённых роди-
тельского попечения. Таким об-
разом, специалистами Центра
«Юго-Восток» в 2009 году бы-
ла разработана программа тре-
нинга социальной адаптации
и жизненных планов для вос-
питанников школ-интернатов.

В настоящий момент Центр
работает по программе тренин-
га с подростками. В группу вхо-
дят ученики 10 класса. Цель
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тренинга — предоставить под-
росткам возможность сформи-
ровать представление о своём
будущем, найти новые и укре-
пить старые ориентиры в жиз-
ни, продвинуться в плане само-
определения.

Теоретической основой
тренинга выступает концепция
о субъективной картине жиз-
ненного пути и психологичес-
ком времени личности, метод
каузометрии (Е.И. Головаха,
А.А. Кроник)7. Авторы выделя-
ют три масштаба психологиче-
ского времени — ситуативный,
биографический, историчес-
кий, и говорят об их взаимо-
связи. Наиболее значимые
для индивида ситуации приоб-
ретают статус жизненно важ-
ных событий. Их содержание
определяет основное содержа-
ние человеческой жизни. С по-
мощью метода каузометрии
возможно измерение и регуля-
ция психологического времени
личности; диагностика целост-
ной субъективной картины
жизненного пути. Он приме-
ним для исследования индиви-
дуального и совместного жиз-
ненного пути, для анализа
и коррекции жизненных сцена-
риев, для проектирования жиз-
ненных перспектив8.

Общеизвестно, что жизнен-
ные планы для старшеклассни-
ков, их будущее являются аф-
фективным центром жизни
для них. Временная перспекти-
ва, ближайшая и дальняя, одно

из основных новообразований
этого возраста. Оно представ-
ляет собой необходимый эле-
мент чувства идентичности —
главного итога развития в под-
ростковом возрасте. Однако
это возрастное новообразова-
ние не возникает само собой.
Наоборот, подростки часто за-
трудняются в определении це-
лей своей жизни, как правило,
они не умеют планировать своё
время, часто испытывают чув-
ство бессмысленности своего
существования.

Формирование жизненных
планов — характерная черта
подросткового и юношеского
возраста. Жизненный план —
явление одновременно соци-
ального и психологического
порядка. Сплошь и рядом под-
ростки называют жизненными
планами расплывчатые ориен-
тиры и мечты, которые никак
не соотносятся с их практичес-
кой деятельностью, не соответ-
ствуют их творческим возмож-
ностям, не соответствуют со-
стоянию здоровья. Как прави-
ло, эти планы у подростка сво-
дятся к намерению учиться, за-
ниматься в будущем интерес-
ной работой, иметь верных
друзей, много путешествовать
и много зарабатывать.

Основная масса подрост-
ков планирует поступать в ин-
ститут. Многие рассчитывают
на свои силы, кто-то рассчиты-
вает на кошелёк родителей.
На этом их жизненные планы
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завершаются, потому что
на этом этапе могут появиться
дополнительные непредвиден-
ные трудности. Такая психоло-
гическая защита как вытесне-
ние мешает подросткам просчи-
тывать своё дальнейшее поведе-
ние и свои действия. По опыту
работы знаем, что это вызывает
у подростков сильнейшую тре-
вогу, справиться с которой они
не в силах, обратиться за помо-
щью к родителям не могут, по-
тому что те, с точки зрения под-
ростков, либо переоценивают
способности своих детей, либо
сами индуцируют тревожность
на своих детей.

Образы будущего подрост-
ков ориентированы не на про-
цесс развития, а на результат.
Подросток может в деталях
представлять своё будущее или
общественное положение,
не задумываясь при этом
над тем, что для этого нужно
сделать. На наших тренингах
мы учим подростков задумы-
ваться над средствами дости-
жения поставленной цели.
На начальных этапах исполь-
зуется методика рисуночных
метафор «Жизненный путь»,
которая предназначена для ди-
агностики эмоционального со-
стояния, выявления личност-
ных проблем, расширения воз-
можных способов их решения,
определение целей и планиро-
вание путей их достижения.
После того как цели определе-
ны, каждый подросток на боль-

шом листе бумаги рисует гра-
фик возможных путей реше-
ния поставленной задачи
и возможных исходов (очень
удачных, удовлетворительных
и совсем неблагоприятных).
Для каждого отдельного исхо-
да планируются дальнейшие
действия и т.д. Иногда получа-
ется, что достичь поставленной
цели можно из нескольких то-
чек. Очень часто это становит-
ся откровением, воодушевляет
и вселяет уверенность в собст-
венных силах. Таким образом,
выстраивается жизненный
план — план деятельности, ко-
торый на данном возрастном
этапе ориентирован на выбор
профессии, и дальнейшая
жизнь для подростка перестаёт
быть мечтой.

Программа тренинга вклю-
чает занятия, направленные
на определение индивидуаль-
ных качеств личности, иссле-
дование коммуникативных на-
выков общения, работу с эмо-
циональным состоянием, при-
чинный и целевой анализ жиз-
ненных событий, обучение
умению формировать цели,
формирование представления
о жизненных установках, ори-
ентация в профессиональных
планах и т.д.

Цель тренинговых заня-
тий — построение жизненных
планов и социально-психоло-
гическая адаптация подрост-
ков к новым условиям жизни,
принятие своего прошлого как
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неотъемлемой части жизнен-
ного опыта, развитие самосо-
знания личности и личностной
перспективы, формирование
более чёткого представления
об отдельных этапах человече-
ской жизни, попытка опреде-
ления собственной системы
жизненных ценностей, осозна-
ние стереотипов поведения
людей на разных этапах жиз-
ненного пути, осознание важ-
ности собственного мнения
для стабильности своего «Я».

Арсеналом методических
средств исследования субъек-
тивной картины жизненного
пути служат: дихотомическое
шкалирование, самооценка воз-
раста, циклический тест време-
ни, оценка временных ориента-
ций, метод каузометрии.

Работа проводится с учё-
том личностных качеств, пси-
хологических особенностей
и индивидуальных потребнос-
тей подростков.

В работе с юношами боль-
шое внимание уделяется фор-
мированию гражданской пози-
ции и положительного отноше-
ния к службе в армии. Прово-
дятся дискуссии о книгах
и фильмах, в которых пред-
ставлены примеры победы си-
лы духа над сложившимися об-
стоятельствами не только от-
дельно взятой личности, но
и в масштабах целой страны.
Задача, которую ставят перед
собой педагоги-психологи, со-
стоит в том, чтобы развить

в подростках уверенность
в своих силах. В истории мно-
го примеров когда горстка сол-
дат благодаря силе духа побеж-
дала во много раз превосходя-
щего противника. Необходимо
внушить подростку, что исход
любой борьбы решает в боль-
шей мере духовная сила.
И главное не столько в том,
чтобы победить противника,
сколько в том, чтобы подавить
его волю к продолжению даль-
нейшего сопротивления.

Приводятся примеры геро-
изма советского народа. Во вре-
мя Великой Отечественной
войны миллионы наших сооте-
чественников отдали свои жиз-
ни за наше мирное сегодня.
Причём победа ковалась
не только на фронте, но и в ты-
лу. Нет ни одной семьи, которой
не коснулась война. Народ вы-
стоял и победил в самой страш-
ной и кровопролитной войне,
которую знало человечество.
Нет случайных событий в исто-
рическом процессе и любые
трудности экономического ха-
рактера должны не ломать че-
ловека, не делать его равнодуш-
ным, а наоборот, закалять его
волю, укреплять дух и в конеч-
ном счёте делать его сильнее.

В процессе занятий углуб-
ляются, расширяются знания
о процессах в различных сфе-
рах общества, о правах людей,
познаются философские, куль-
турные, политико-правовые
и социально-экономические
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основы жизни общества, опре-
деляются гражданская пози-
ция человека, его социально-
политическая ориентация.
На данном этапе задача состо-
ит в том, чтобы в процессе об-
щественной деятельности уча-
щиеся совершенствовали го-
товность и умение защищать
свои права и права других лю-
дей, умели строить индивиду-
альную и коллективную дея-
тельность по различным на-
правлениям, формировали здо-
ровый образ жизни. В этом по-
могает знание законов, норма-
тивно-правовых документов
для правильного и своевремен-
ного применения в жизненно
важных ситуациях.

Также на занятиях подрост-
ки приобретают опыт освоения
основных социальных ролей
(члена семьи, гражданина, из-
бирателя, собственника, потре-
бителя и т.д.). Воспитание род-
ственных чувств, долга перед
родителями, уважения к людям,
заботы о младших и престаре-
лых; доброты, милосердия, му-
дрости в отношениях между
женщиной и мужчиной, воспи-
тание психической и нравствен-
ной готовности к созданию се-
мьи и правильной организации
внутрисемейных отношений,
к воспитанию детей, ведению
домашнего хозяйства являются
составляющими модели граж-
данина. Школьникам оказыва-
ется помощь в освоении назван-
ных ролей.

Один из важных аспектов
самоопределения — професси-
ональное самоопределение.
Опыт показывает, что при же-
лании достичь хорошего про-
фессионального уровня в лю-
бой работе можно за 5–7 лет.
Совершенствоваться можно
всю оставшуюся жизнь. Здесь
главное понять, что человек хо-
чет, к чему у него лежит душа.
Задача педагога-психолога —
увлечь ребёнка, развить в нём
уверенность в успех и необхо-
димость выбранного дела.

Немаловажный аспект —
психологическая готовность.
Умение молодого человека, по-
пав в непривычную для него сре-
ду, сориентироваться, не расте-
ряться, уметь выходить из кон-
фликтных ситуаций, находить
общий язык с товарищами, быть
дисциплинированным, ответст-
венным за свои поступки и за то,
как это влияет на других.

Для исследования особен-
ностей самосознания и «Обра-
за Я» подростков в процессе их
личностного самоопределения
при выборе профессии могут
быть использованы следующие
методики.

«Кто Я?»

Методика «Кто Я?», разработа-
на американскими психологами
Кун и Мак-Портленд. Её цель —
выявить представление о себе
у опрашиваемых9. Качествен-
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ный анализ полученных само-
определений позволил выявить
в «Образе Я» объективные,
функциональные и эмоциональ-
ные составляющие. Под объек-
тивной составляющей «Образа
Я» подразумеваются статусные
и ролевые самохарактеристики,
к функциональной составляю-
щей отнесены самоописания се-
бя как субъекта какой-либо дея-
тельности, эмоциональной со-
ставляющей являются само-
определения, связанные с эмо-
циональным отношением к себе,
с самооценкой.

Инструкция: В течение
15 минут вы должны ответить
на вопрос: «КТО Я?», исполь-
зовав для этой цели 20 предло-
жений. Не старайтесь выбрать
правильные или неправиль-
ные, важные или неважные от-
веты. Пишите их так, как они
приходят вам в голову. Ещё раз
просмотрите свои ответы. По-
ставьте около каждого из них
«+», если это вам в себе нравит-
ся, «–», если не нравится, «0»,
если вам всё равно, и «?», если
вы не можете решить, нравится
вам это в себе или нет. Посчи-
тайте количество знаков.

При интерпретации рас-
сматривается уровень само-
презентации:
1. Не более 8 ответов — не хочет
предъявлять себя даже самому
себе, просто не думает о себе.
В повседневной жизни пользу-
ется наиболее простыми и оче-
видными характеристиками.

2. От 9 до 17 ответов — сред-
ний, умеренный уровень само-
презентации. Трудно сказать
что-то определённое. Такой че-
ловек знает себя, но не очень
хорошо и старается думать
о себе не очень много.
3. От 18 до 22 — высокий уро-
вень самопрезентации. Такой
уровень свидетельствует, что
человек смотрит на себя с раз-
ных сторон, думает о себе
и не стесняется себя.
4. Более 22 — ответы могут
указывать на то, что такой че-
ловек либо прячется от себя,
либо старается угадать, что на-
до сделать, стремится показать
себя в наилучшем свете.

Вответах сочетается прошлое,
настоящее и будущее, причём на-
стоящего всё-таки больше — сви-
детельство полноценного ощуще-
ния времени своей жизни.

Преобладание знаков:
«–» свидетельство об от-

вержении, неприятии себя;
«+» принятие себя, любовь

к себе;
«0» безразличие к себе

и своей жизни;
«?» не знает, как к себе

относится.

Методика
«Личностный
дифференциал»

Методика личностного диффе-
ренциала (ЛД) разработана
на базе современного русского
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языка и отражает сформировав-
шиеся в нашей культуре пред-
ставления о структуре личнос-
ти. Методика ЛД адаптирована
сотрудниками психоневрологи-
ческого института им. В.М. Бех-
терева10. Цель её разработки —
создание компактного и валид-
ного инструмента изучения оп-
ределённых свойств личности,
её самосознания, межличност-
ных отношений, изучение субъ-

ективных, эмоционально-смыс-
ловых представлений о себе, как
о представителе определённого
пола, о человеке, выяснение,
дифференцируются ли эти об-
разы в самосознании и в чём
различия этих «образов Я», ес-
ли они есть. Применяется в кли-
нико-психологической и психо-
диагностической работе, а также
в социально-психологической
практике.
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10 Инструкция: просим Вас оценить себя по следующим чертам
личности.

Фамилия И.О.____________ пол_________ возраст______

Личностный дифференциал

+1 Обаятельный 3 2 1 0 1 2 3 –Непривлекательный

–2 Слабый 3 2 1 0 1 2 3 +Сильный

+3 Разговорчивый 3 2 1 0 1 2 3 –Молчаливый

–4 Безответственный 3 2 1 0 1 2 3 +Добросовестный

+5 Упрямый 3 2 1 0 1 2 3 –Уступчивый

–6 Замкнутый 3 2 1 0 1 2 3 +Открытый

+7 Добрый 3 2 1 0 1 2 3 –Эгоистичный

–8 Зависимый 3 2 1 0 1 2 3 +Независимый

+9 Деятельный 3 2 1 0 1 2 3 –Пассивный

–10 Чёрствый 3 2 1 0 1 2 3 +Отзывчивый

+11 Решительный 3 2 1 0 1 2 3 –Нерешительный

–12 Вялый 3 2 1 0 1 2 3 +Энергичный

+13 Справедливый 3 2 1 0 1 2 3 –Несправедливый

–14 Расслабленный 3 2 1 0 1 2 3 +Напряжённый

+15 Суетливый 3 2 1 0 1 2 3 –Спокойный

–16 Враждебный 3 2 1 0 1 2 3 +Дружелюбный

+17 Уверенный 3 2 1 0 1 2 3 –Неуверенный

–18 Нелюдимый 3 2 1 0 1 2 3 +Общительный

+19 Честный 3 2 1 0 1 2 3 –Неискренний

–20 Несамостоятельный 3 2 1 0 1 2 3 +Самостоятельный

+21 Раздражительный 3 2 1 0 1 2 3 –Невозмутимый
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Баллы суммируются в со-
ответствии с ключом отдельно
по шкалам: ОЦЕНКИ, СИЛЫ,
АКТИВНОСТИ.

Интерпретация
факторов ЛД

При применении ЛД для ис-
следования самооценок значе-
ния фактора ОЦЕНКИ (О)
свидетельствуют об уровне са-
моуважения. Высокие значе-
ния этого фактора говорят

о том, что испытуемый прини-
мает себя как личность, скло-
нен осознавать себя как носите-
ля позитивных, социально-же-
лательных характеристик, в оп-
ределённом смысле удовлетво-
рён собой.

Низкие значения фактора
(О) указывают на критическое
отношение человека к себе, его
неудовлетворённость собствен-
ным поведением, уровнем до-
стижений, особенностями лич-
ности, на недостаточный уро-
вень принятия самого себя.
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Личностный дифференциал (ключ)

О +1 Обаятельный 7 6 4 3 2 1 –Непривлекательный

С –2 Слабый 1 2 3 4 5 6 7 +Сильный

А +3 Разговорчивый 7 6 5 4 3 2 1 –Молчаливый

О –4 Безответственный 1 2 3 4 5 6 7 +Добросовестный

С +5 Упрямый 7 6 5 4 3 2 1 –Уступчивый

А –6 Замкнутый 1 2 3 4 5 6 7 +Открытый

О +7 Добрый 7 6 5 4 3 2 1 –Эгоистичный

С –8 Зависимый 1 2 3 4 5 6 7 +Независимый

А +9 Деятельный 7 6 5 4 3 2 1 –Пассивный

О –10 Чёрствый 1 2 3 4 5 6 7 +Отзывчивый

С +11 Решительный 7 6 5 4 3 2 1 –Нерешительный

А –12 Вялый 1 2 3 4 5 6 7 +Энергичный

О +13 Справедливый 7 6 5 4 3 2 1 –Несправедливый

С –14 Расслабленный 1 2 3 4 5 6 7 +Напряжённый

А +15 Суетливый 7 6 5 4 3 2 1 –Спокойный

О –16 Враждебный 1 2 3 4 5 6 7 +Дружелюбный

С +17 Уверенный 7 6 5 4 3 2 1 –Неуверенный

А –18 Нелюдимый 1 2 3 4 5 6 7 +Общительный

О +19 Честный 7 6 5 4 3 2 1 –Неискренний

С –20 Несамостоятельный 1 2 3 4 5 6 7 +Самостоятельный

А +21 Раздражительный 7 6 5 4 3 2 1 –Невозмутимый

ˇ���Ł�ª-3_2011.qxd  05.09.2011  18:12  Page 49



Особенно низкие значения это-
го фактора в самооценках свиде-
тельствуют о возможных невро-
тических или иных проблемах,
связанных с ощущением малой
ценности своей личности.

При использовании ЛД
для измерения взаимных оце-
нок фактор (О) интерпретиру-
ется как свидетельство уровня
привлекательности, симпатии,
которым обладает один человек
в восприятии другого. При этом
положительные (+) значения
этого фактора соответствуют
предпочтению, оказываемому
объекту оценки, отрицатель-
ные — его отвержению.

Фактор СИЛЫ (С) в само-
оценках свидетельствует о раз-
витии волевых сторон личнос-
ти, как они осознаются самим
испытуемым. Его высокие зна-
чения говорят об уверенности
в себе, независимости, склон-
ности рассчитывать на собст-
венные силы в трудных ситуа-
циях.

Низкие значения свиде-
тельствуют о недостаточном
самоконтроле, неспособности
держаться принятой линии по-
ведения, зависимости от внеш-

них обстоятельств и оценок.
Особо низкие оценки свиде-
тельствуют и указывают на ас-
тенизацию и тревожность. Во
взаимных оценках фактор (С)
выявляет отношения домини-
рования — подчинения, как
они воспринимаются субъек-
том оценки.

Фактор АКТИВНОСТИ
(А) в самооценках интерпрети-
руется как свидетельство экс-
травертированности личности.
Положительные (+) значения
указывают на высокую актив-
ность, общительность, импуль-
сивность; отрицательные (–)
на интровертированность, опре-
делённую пассивность, спокой-
ные эмоциональные реакции.

При интерпретации дан-
ных, полученных с помощью
ЛД, всегда следует помнить
о том, что в них отражаются
субъективные, эмоционально-
смысловые представления че-
ловека о самом себе и других
людях, его отношения, кото-
рые могут лишь частично соот-
ветствовать реальному поло-
жению дел, но часто сами
по себе имеют первостепенное
значение.
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