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РЕЗЮМЕ

Статья посвящена анализу зрелости становления 
социального Я подросткового возраста и юно-
шества. Основное внимание уделено особенно-
стям становления социального Я школьников. 
Представлен сравнительный анализ возрастных 
особенностей становления социального Я подрост-
кового возраста и юношества. Определены про-
блема, цель и задачи исследования. Анализируются 
результаты эмпирического исследования возраст-
ных особенностей и аспектов становления со-
циального Я школьников. Рассмотрены и обоб-
щены основные классические и современные 
теоретические подходы, определяющие возраст-
ные аспекты развития зрелости становления со-
циального Я подростков и юношей как динамично 
формирующейся личности. По результатам эмпи-
рического исследования выстроена и интерпрети-
рована количественная и качественная модель от-
личительных особенностей зрелости становления 
социального Я подростков и юношей по возраст-
ному и гендерному принципу. Данная работа рас-
ширяет и определяет сходства и различия зрелости 
становления социального Я школьников подрост-
кового и юношеского возраста.
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ВВЕДЕНИЕ

Социальное развитие ребенка заключается в при-
своении им социокультурного опыта, накопленного 
человечеством, и активном его воспроизведении [7]. 
Согласно Л. С. Выготскому, ребенок уже является со-
циальным существом, так как он сразу после рождения 
попадает в социальный мир, который дает ему модели 
социального поведения окружающей его действитель-
ности. Человек сам выбирает наиболее близкую себе 
социальную общность и там усваивает свой социаль-
ный опыт по мере взросления [8].

Специфика развития социального Я школьника вы-
является при сравнении социализации детей и взрос-
лых. О. Г. Брим выявил следующие различия: 1) содер-
жанием социализации детей выступает формирование 

ценностных ориентаций, у взрослых ― изменение по-
ведения; 2) социализация детей осуществляется через 
усвоение норм, взрослых ― через оценку и возмож-
ное последующее усвоение; 3) усвоенные ценностные 
ориентации детей более категоричны; 4) результатом 
социализации детей выступает социальная мотива-
ция поведения, взрослых ― овладение навыками [15].

Современные специалисты выявили и позитив-
ные следствия феномена «удлинения периода детства» 
на этапе перехода от детского к взрослому состоянию: 
расширение самосознания подростка, в том числе раз-
витие социального Я, стало определяться в большей сте-
пени индивидуальными способностями и возможно-
стями подростка, а не только возрастным периодом 
[19, с. 208].

Вероятно, как показывает Г. Г. Овчинникова, 
на каждом возрастном этапе на первый план выдви-
гается ведущий способ формирования Я-концеп-
ции, детерминированный биологически и связанный 
с функциями вновь открывающейся зоны Я. Каждый 
новый этап развития Я-концепции увеличивает ра-
диус социального взаимодействия ребенка, реализуя 
его социальные стремления через ведущий социаль-
ный мотив [13].

Наиболее активно и сложно Я-концепция форми-
руется в подростковом возрасте в интимно-личност-
ном общении со сверстниками, при переходе от дет-
ства к взрослому состоянию, от противоречивого 
и неустойчивого Я-образа (в 12–13 лет) к его стабили-
зации и повышению самооценки (к 15–16 годам). Про-
цесс становления Я-концепции связан с возрастными 
кризисами. Взаиморегуляция компонентов Я-концеп-
ции в период возрастных кризисов приобретает спец-
ифику, определяемую новым этапом психического 
развития подростка. В 16–17 лет в учебно-професси-
ональной деятельности старшеклассников возникает 
особое личностное новообразование ― психологиче-
ская готовность к самоопределению, что, по мнению 
Л. И. Божович, характеризуется осознанием себя в ка-
честве члена общества и конкретизируется в новой, об-
щественно значимой позиции [18].

На формирование Я-концепции ребенка оказы-
вает социальное влияние семья через родительское от-
ношение, определяемое уровнем контроля, степенью 
эмоциональной близости и заинтересованности. Со-
циальное поведение ребенка в некоторой степени за-
висит от характера родительской власти. Выявлено, 
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что повышенная агрессивность в отношениях со свер-
стниками коррелирует с уровнем физического наси-
лия в семье [3].

Рассмотрим становления социального Я более под-
робно на каждом обзорном возрастном этапе разви-
тия школьников.

Подростковый возраст рассматривается психоло-
гами как самый сложный период психического раз-
вития ― переломный, переходный, критический. 
Возникновение проблемы подросткового возраста 
П. П. Блонский назвал самым поздним приобретени-
ем человечества [12, с. 338]. При этом особенности 
протекания подросткового периода развития опреде-
ляются уровнем развития общества (П. П. Блонский, 
Л. С. Выготский, Э. Эриксон и др.).

Л. С. Выготский объяснил возникновение пробле-
мы подросткового возраста тем, что в современном об-
ществе все линии развития (половое, органическое, 
социальное) разошлись. При этом последним по вре-
мени оказалось социальное созревание, что и породи-
ло сложности развития подростков [12, с. 338].

Формирование Я-образа на этапе психологиче-
ского взросления подростков неоднородно по харак-
теру. Условно выделяют период внутренних противо-
речий, неустойчивости Я-образа, снижения и частых 
колебаний самооценки (от 12–13 до 14–15 лет). Его 
сменяет период стабилизации Я-образа и повышения 
самооценки (от 14–15 до 18–20 лет) [1; 4]. Как показа-
но в исследовании Г. Г. Овчинниковой, интегративным 
социально-психологическим фактором становления 
Я-концепции подростка является социально-психо-
логическая адаптация, что подтверждено эмпирически 
установленными различиями в формировании Я-кон-
цепции у подростков с различными вариантами соци-
ально-психологической адаптации [13].

Остановимся подробнее на развитии образа Я-со-
циальное у подростков.

Социальная активность ребенка нараста-
ет в подростковом возрасте, особенно к 12 годам. 
По Э. Шпрангеру, это «возраст врастания в культуру» 
[12, с. 343]; восприимчивый период (10–12 лет) к на-
чинающемуся поиску идентичности, к формирова-
нию самосознания: делаются попытки формирования 
адекватного представления о своем «Я» (А. А. Берез-
ников, С. В. Кривцова, Е. И. Лебедева, А. М. При-
хожан, Е. В. Сидоренко и др.); усиливается интерес 
к нравственным аспектам «Я» (Н. Я. Грот, В. В. Знаков, 
Д. А. Леонтьев и др.) [6]. Социальное развитие в этом 
возрасте, как показывают эмпирические исследова-
ния, имеет свою специфику и определяет особенно-
сти дальнейшего развития (В. В. Давыдов, Т. В. Дра-
гунова, И. С. Кон, И. А. Конева и др.) [6]. Общение 
со сверстниками решает возрастные задачи развития 
подростков, группа сверстников выступает основным 
социальным пространством.

Социальное Я обогащается моральными нормами, 
возникает потребность в реализации своего мораль-
ного мировоззрения. Согласно Ж. Пиаже, моральные 
суждения определяются типом отношений с окружа-
ющими, а развитие морального сознания возможно 
только в отношениях кооперации в группе сверстни-
ков [19, с. 114]. Младшие подростки характеризуют-
ся обобщенным моральным опытом без его привяз-
ки к конкретной ситуации, принцип главенствует 

над реальностью (бескомпромиссность) из-за отсут-
ствия достаточного личного опыта [5, с. 335]. Можно 
сказать, социальное Я гипертрофировано за счет от-
влеченных социальных представлений о добре и зле, 
не переработанных в индивидуальном опыте. Источ-
ник экстремистского поведения кроется как раз в по-
пытке применить обобщенные принципы обществен-
ной морали к любой ситуации без учета конкретных 
условий жизни.

Многие психологи подчеркивают, что младший 
подростковый возраст с воспитательной точки зре-
ния характеризуется как стратегически важнейший: 
младшие подростки чрезвычайно чувствительны к по-
знавательным и культурным ценностям, определяю-
щим в дальнейшем их главные жизненные предпочте-
ния, в том числе социальные ориентации (И. А. Баева, 
Е. В. Бурмистров, Е. Б. Лактионова, Н. Г. Рассоха, 
В. И. Слободчиков, Г. А. Цукерман и др.) [6].

Благоприятным условием развития социального 
Я в раннем подростковом возрасте выступает сотруд-
ничество взрослого с ребенком в разных видах дея-
тельности, как показала Т. В. Драгунова [12, с. 356]. 
Т. Л. Богатырёва замечает, что при нормальном раз-
витии и благоприятном воспитательном воздействии 
со стороны педагогов, родителей, значимых взрослых 
Я-концепция в младшем подростковом возрасте скла-
дывается стихийно [6].

К 13–15 годам у подростков главенствует стрем-
ление к индивидуализации, типический социальный 
опыт отрицается, однако социальное Я не уступает свою 
активную роль в регуляции поведения, меняются при-
оритеты в его содержании. Подросток отказывается 
от усвоенных типических нормативов взрослого мира 
в пользу ценностных ориентиров референтной груп-
пы сверстников и стихийного личного опыта взаимо-
действия [5, с. 335]. Новообразованием подросткового 
возраста выступает развитие рефлексии (Л. С. Выгот-
ский, Э. Шпрангер и др.), на основе которой происхо-
дит становление «социального сознания, перенесен-
ного внутрь», или самосознания по Л. С. Выготскому 
[12, с. 358]. Л. И. Божович называет новообразовани-
ем переходного возраста самоопределение, содержа-
нием которого является осознание себя как члена об-
щества, имеющего общественно значимую позицию. 
[12, с. 360].

Согласно теории эпигенетического развития 
Э. Эриксона, этап развития личности в подростковом 
возрасте характеризуется конфликтом между форми-
рующейся идентичностью и ролевой неопределенно-
стью, заключающийся в поиске ответа на вопрос «Кто 
Я?» [14, с. 36], когда старая идентичность подростка 
уже не существует, а новая, взрослая, еще им не со-
здана. Возможная опасность этого периода ― размы-
вание чувства Я. Благоприятное разрешение кризиса 
способствует развитию социального Я, открывая воз-
можности включения человека в более широкое со-
циальное окружение.

Перед современным подростком остро стоит ряд 
задач возрастного развития: приобретение половой 
идентичности в условиях процесса феминизации муж-
чин и маскулинизации женщин; разрешение совре-
менного внутрисемейного кризиса ― эмоциональное 
отделение подростка от семьи, результатом которого 
является установление с семьей новых партнерских 
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отношений. Для современного подростка, особенно 
из благополучной семьи, процесс сепарации прохо-
дит очень остро, из-за попытки семьи сохранить над 
ним контроль и опеку, особенно в неполных семьях 
[19, с. 206].

Еще одним фактором развития социального Я со-
временного подростка выступает интернет-среда. Се-
годня компьютерной техникой опосредуются все веду-
щие виды человеческой деятельности, определяющие 
развитие личности, ― общение, игра, познание и др. 
При этом интернет-среда носит социальный характер, 
обусловленный коммуникативной социальной состав-
ляющей в любом виде опосредованной компьютером 
деятельности [10].

Особое место занимает виртуальное общение 
подростков со сверстниками. По мнению ряда иссле-
дователей, интернет-коммуникация служит эффек-
тивным инструментом развития личности и формиро-
вания системы ее значимых отношений (Ю. Д. Бабаев, 
А. Е. Вой скунский, А. Е. Жичкина, И. С. Кон, В. Ю. Не-
стеров и др.). Сетевое общение дает широкие возмож-
ности конструирования своего Я подростку: отождест-
вление с идеальным «Я» (А. Е. Жичкина), создание 
различных виртуальных образов для общения с дру-
гими (Е. П. Белинская), освобождение от большей 
части своих социальных ролей и апробирование но-
вых моделей поведения (В. Ю. Нестеров), широкие 
возможности самораскрытия (Ю. Д. Бабаев), высо-
кая безопасность самооценки, легкость в установле-
нии межличностных связей, отсутствие коммуника-
тивных барьеров и др.

Интересным представляется суждение А. Е. Жич-
киной о том, что виртуальная анонимность способ-
ствует стремлению человека вести себя в соответствии 
с общепринятым перечнем социальных норм, чтобы 
быть понятым анонимным другим [9, с. 72]. Как ука-
зал И. С. Кон, если подросток не присоединяется к по-
пулярной сети, то он рискует стать изгоем, переживать 
чувство социальной и личной неполноценности [11].

При рассмотрении социального развития в стар-
шем школьном возрасте ― в период юности (после 15 
лет) авторы акцентируют внимание на процессе со-
циально-психологического созревания личности 
(М. Р. Битянова, М. И. Бобнева, Л. Кольберг и др.). 
Согласно Э. Эриксону, на юношеский возраст при-
ходится основной кризис идентичности, решением 
которого является либо зрелость (взрослая идентич-
ность), либо задержка в развитии (диффузная иден-
тичность) [12, с. 105]. Зрелость трактуется как уровень 
развития личности, при котором индивидуальная 
ценностная система человека обладает общечелове-
ческой широтой и универсальностью [5, с. 336]. На-
чало созревания, как отмечает М. И. Бобнева, часто 
связано с сильными переживаниями, катарсисом 
при столкновении личного опыта, установок, цен-
ностей личности с реальной действительностью [16]. 
Так, например, начало пути личностного развития 
Будды обозначилось катарсическим переживанием 
его случайной встречи со смертью, болезнью и ста-
ростью за пределами «золотой клетки» дворца. Ин-
дивидуальное социальное развитие исключает внеш-
ний контроль и влияние [5, с. 336].

О. А. Тихомандрицкая отмечает, что старшекласс-
ники оказываются наиболее «чувствительными» к про-

исходящим социальным переменам [17]. На этом эта-
пе социального развития у школьников интенсивно 
формируются ценностные ориентации как фундамен-
тальное психологическое новообразование, основа 
наиболее значимых личностных структур (Л. И. Божо-
вич, И. В. Дубровина, И. С. Кон, О. А. Тихомандриц-
кая и др.); происходит построение образа мира. Было 
установлено, что значимость идеальных ценностей об-
щества в представлении старшеклассников выше, чем 
групповых и даже личностных. Представления о буду-
щем у старшеклассников определяются социальными 
моделями ― господствующими социальными стерео-
типами, «престижными» социальными моделями, тра-
диционными моделями семьи [2, с. 135–147].

Следует рассмотреть возрастные аспекты зрелости 
становления социального Я школьников трех возраст-
ных групп (мальчиков и девочек):

1) младшего подросткового возраста (11–13 
лет) ― учащиеся 5–7-х классов;

2) подросткового возраста (14–16 лет) ― учащи-
еся 8–9-х классов;

3) юношеского возраста (17–18 лет) ― учащиеся 
10–11-х классов.

Проблема исследования заключается в недоста-
точной критериальной и всесторонней изученности 
становления психологической зрелости социально-
го Я школьников в условиях перманентной транфор-
мации системы общего среднего образования; разно-
векторности различных подходов феномена зрелости 
социального Я школьников, не с точки зрения возраст-
ной психологии, а скорее как целостно формирующе-
гося социально-ориентированного гештальт-объекта 
развития личности.

Цель исследования. Изучить возрастные аспек-
ты зрелости становления социального Я школьников 
в процессе сравнения трех эмпирических групп и ген-
дерных особенностей.

Гипотеза. Имеются возрастные различия зрелости 
становления социального Я школьников по иерархи-
ческому и гендерному направлению.

В соответствии с выдвинутой гипотезой опреде-
лены следующие задачи:

1) рассмотреть общую характеристику зрелости 
становления социального Я школьников;

2) подобрать методику, сформулировать выборку;
3) выявить возрастную градацию особенностей 

зрелости становления социального Я школьников;
4) определить возрастную критериальную дина-

мику сходств и различий зрелости становления соци-
ального Я школьников, включая гендерный аспект;

5) обработать и обобщить данные, проанализи-
ровать результаты исследования, выстроить выводы.

МЕТОДИКА И ВЫБОРКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Для изучения зрелости становления социально-
го Я школьников использовалась бланковая методи-
ка, разработанная авторами Б. Лонгом, Р. Циллером 
и Р. Хендерсоном (первоначальный вариант R. Ziller, 
1969 / цит. по Wells L. E., Marwell G. ― London 1976) 
для диагностики социального Я. Данная методика 
предназначена для исследования различных фак-
торов зрелости социального Я. Диагностический 
инструментарий представляет собой серию ориги-
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нальных символических проективных проб, направ-
ленных на измерение самоотношения и самоиден-
тичности. С помощью данной методики выявляется 
преобладающий тип отношений индивида к самому 
себе. Разработчики методики исходили из предполо-
жения, что физическая дистанция на листе бумаги 
между кружками, символизирующими «Я» и значи-
мых других, может быть интерпретирована как пси-
хологическая дистанция, позиция левее других —  как 
переживаемая ценность «Я», позиция выше —  как пе-
реживаемая «сила» «Я», внутри фигуры, составлен-
ной из кружков других, —  как включенность и зави-
симость, вне —  как независимость «Я».

Эмпирическое исследование проводилось на базе 
МБОУ «Краснозаводская СОШ № 7» Сергиево-Посад-
ского района Московской области. Выборку составили 
96 человек, мальчики и девочки в возрасте от 11 до 18 
лет, учащиеся 5–11-х классов. Выборку мы разделили 
на три группы по возрасту, каждая из которой делится 
на две гендерные подгруппы: I ― 11–13 лет (n = 32), 
16 мальчиков и 16 девочек; II ― 14–16 лет (n = 32), 16 
мальчиков и 16 девочек; III ― 17–18 лет (n = 32), 16 
мальчиков и 16 девочек.

Организация исследования состояла в следую-
щем. Респондентам предъявлялись индивидуальные 
бланки, состоящие из семи субтестов, разномодаль-
ных по уровню сложности заданий. Излагалась раз-
вернутая инструкция для каждого субтеста, в соот-
ветствии с которой респондентам необходимо было 
фиксировать ответы в рамках задания. Время, необ-
ходимое для проведения исследования, составило 
примерно 40 минут для каждого респондента. По-
сле сбора материала проводилась его количествен-
ная и качественная обработка.

По мнению авторов, структурными компонента-
ми социального Я являются символические задания, 

которые соответствуют различным аспектам (измере-
ниям) Я-концепции:

1. Самооценка.
2. Превосходство.
3. Индивидуация.
4. Социальная заинтересованность.
5. Идентификация.
6. Эгоцентричность.
7. Сложность Я-концепции

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

После обработки данных мы провели качествен-
ный анализ, применив для выявления статистических 
различий t-критерий Стьюдента. Результаты количе-
ственного и качественного внутригруппового анали-
за каждой из трех групп эмпирической выборки пред-
ставлены в табл. 1–3.

Анализируя внутрикластерные данные первой 
группы эмпирической выборки, можно констатиро-
вать следующее: имеются незначительные гендерные 
различия на стадии начальной зрелости социального 
Я изучаемого возрастного периода между мальчиками 
и девочками, в частности, на передний план у мальчи-
ков выступает степень подросткового превосходства, 
эгоцентризм, но вместе с тем, наблюдается низкий 
показатель индивидуации, что определенно свиде-
тельствует о незрелости самоосознания. У девочек на-
чинают развиваться индивидуализм и социальная за-
интересованность.

Изучая результаты следующего возрастного пе-
риода (14–16 лет), можно с уверенностью сказать, 
что ведущими направлениями гендерного развития 
являются: у мальчиков ― дисбаланс в самооценке, 
ее снижение, неопределенность социальной роли, 

Таблица 1

Сравнительный анализ особенностей зрелости становления социального Я школьников I группы (11–13 лет)

Показатели / факторы

Выборки
(колич. данные)

Отклонения  
от среднего Квадраты отклонений
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13
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(n
 =
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)

1. Самооценка 5 4 0,14 –0.29 0,0196 0,0841
2. Степень превосходства 6 5 1,14 0,71 1,2996 0,5041
3. Индивидуация 4 4 –0,86 –0,29 0,7396 0,0841
4. Социальная заинтересованность 5 5 0,14 0,71 0,0196 0,5041
5. Идентификация 5 5 0,14 0,71 0,0196 0,5041
6. Эгоцентричность 5 3 0,14 –1,29 0,0196 1,6641
7. Сложность Я-концепции 4 4 –0,86 –0.29 0,7396 0,0841

Суммы: 34 30 –0,02 –0,03 2,8572 3,4287
Среднее: 4,86 4,29

Критические значения (tКр) p≤0,05–2,18; p≤0,01–3,05. Результат: tЭмп = 1.5, полученное эмпирическое зна-
чение t (1.5) находится в зоне незначимости.
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нарушения самоидентификации. Однако мы можем 
наблюдать своего рода выравнивание показателей 
по сложности самооценки, эгоцентричности и степени 
превосходства. У девочек трансформацию претерпева-
ют самооценивание, индивидуация и мотивационный 
компонент ― фактор социальной заинтересованности, 
скорее всего это связано с новыми интересами, опре-
деляющими данный возрастной этап психофизиоло-
гического развития.

Анализируя результаты, приведенные в табл. 3, 
можно сделать следующие выводы возрастных и ген-
дерных различий данного возрастного периода (17–18 
лет). Во-первых, у юношей мы наблюдаем выравнива-
ние самооценивания и степени превосходства, что сви-
детельствует о рационализации своих возможностей 
и способностей с реальностью. Наличие этого факта 
говорит о завершении фазы подростковой инфантиль-
ности. Во-вторых, наблюдается умеренная идентифи-
кация ― эксплицированная, вероятно с предстоящим 
профессиональным выбором и постепенным «нахож-
дением себя», а точнее поиском себя в будущем про-
фессиональном мире. У девушек ― умеренно вырав-
ниваются показатели превосходства и самооценивания 
в сочетании ведущим направлением является чувство 
самости (фактор самооценивания).

ВЫВОДЫ

Обобщая полученные результаты исследования, 
можно сделать следующие выводы: мы видим раз-
личия в компонентах зрелости становления соци-
ального Я школьников, сравнивая как возрастные 
эмпирические группы друг с другом, так и на внутри-
групповом, гендерном уровне. Так, отличительной 
особенностью младшего подросткового возраста яв-

ляется баланс самооценивания, степени превосход-
ства, социальной заинтересованности и детско-ро-
дительской самоидентичности. Незрелыми в данном 
возрасте являются индивидуация, эгоцентричность, 
и соответственно данный аспект отражается на низ-
кой сложности Я-концепции, которая находится 
в своего рода «анабиозе», готовящейся к предстоя-
щему сложному пути дальнейшего своего развития. 
Старший подростковый возраст характеризуется сни-
жением самооценивания, низкой индивидуацией, 
однако приобретаются более сложные метаморфо-
зы становления социального Я, такие как самоиден-
тичность, эгоцентричность, что обусловливает бо-
лее сложную структуру Я-концепции. В юношеском 
возрасте формирование становления социального 
Я обусловлено кардинальной и достаточно быстрой 
трансформацией структур, скорее на мотивацион-
ном, ценностно-личностном уровне Я, в частности ― 
обоснованным ростом самооценивания и степенью 
превосходства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы рассмотрели основные характеристики зре-
лости социального Я подросткового и юношеско-
го возраста, определили межгрупповые и гендер-
ные особенности зрелости социального Я, обобщили 
и проанализировали результаты эмпирического иссле-
дования. Проблема зрелости становления социально-
го Я школьников являет собой обширный пласт для 
изучения и приобретения психологических знаний. 
Многое из поставленной темы нуждается в дальней-
шем более глубоком осмыслении и изучении, так как 
становление социального Я школьников в постоянно 
меняющемся мире, реформе системы образования, 

Таблица 2

Сравнительный анализ особенностей зрелости становления социального Я школьников II группы (14–16 лет)

Показатели / факторы

Выборки  
(в баллах)

Отклонения  
от среднего Квадраты отклонений

М
ал

ьч
ик

и 
14

–
16

 
ле

т 
(n

=
16

)

Д
ев

оч
ки

 1
4–

16
 л

ет
 

(n
=

16
)

М
ал

ьч
ик

и 
14

–
16

 
ле

т 
(n

=
16

)

Д
ев

оч
ки

 1
4–

16
 л

ет
 

(n
=

16
)

М
ал

ьч
ик

и 
14

–
16

 
ле

т 
(n

=
16

)

Д
ев

оч
ки

 1
4–

16
 л

ет
 

(n
=

16
)

1. Самооценка 4 3 –1,14 –2 1,2996 4
2. Степень превосходства 6 6 0,86 1 0,7396 1
3. Индивидуация 3 3 –2,14 –2 4,5796 4
4. Социальная заинтересованность 5 5 –0,14 0 0,0196 0
5. Идентификация 6 6 0,86 1 0,7396 1
6. Эгоцентричность 6 6 0,86 1 0,7396 1
7. Сложность Я-концепции 6 6 0,86 1 0,7396 1

Суммы: 36 35 0,02 0 8,8572 12
Среднее: 5,14 5

Критические значения (tКр) p≤0,05–2,18, p≤0,01–3,05. Результат: tЭмп = 0,2, полученное эмпирическое зна-
чение t (0,2) находится в зоне незначимости.
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влияния СМИ, детско-родительских, социальных вза-
имоотношениях и других факторов откладывает отпе-
чаток на стадийность, хронологию мультимодальность 
формирования личности в целом.
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Таблица 3

Сравнительный анализ особенностей зрелости становления социального Я школьников III группы (17–18 лет)

Показатели / факторы

Выборки  
(в баллах)

Отклонения  
от среднего Квадраты отклонений
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1. Самооценка 7 7 1,57 2 2,4649 4
2. Степень превосходства 7 6 1,57 1 2,4649 1
3. Индивидуация 4 5 –1,43 0 2,0449 0
4. Социальная заинтересованность 4 5 –1,43 0 2,0449 0
5. Идентификация 6 4 0,57 –1 0,3249 1
6. Эгоцентричность 5 4 –0,43 –1 0,1849 1
7. Сложность Я-концепции 5 4 –0,43 –1 0,1849 1

Суммы: 38 35 –0,01 0 9,7143 8
Среднее: 5,43 5

Критические значения (tКр) p≤0,05–2,18; p≤0,01–3,05. Результат: tЭмп = 0,7, полученное эмпирическое зна-
чение t (0,7) находится в зоне незначимости.
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ABSTRACT

The article is devoted to the analysis of the maturity of 
adolescence and youth «social self» formation. The ar-
ticle is concentrated on the peculiarities of schoolchil-
dren «social self» formation. There is presented com-
parative analysis of age peculiarities of the formation 
of «social self» of adolescence and youth. The prob-
lem, the target and tasks of the study are defined. Re-
sults of the empirical research of age peculiarities and 
social aspects of schoolchildren «social self» develop-
ment are analyzed. There are considered main classical 
and modern theoretical approaches defining age-relat-
ed aspects of the development of maturity of formation 
of teenagers and young men «social self» as a dynami-
cally developing personality. According to the results of 
the empirical study, there is built and interpreted quan-
titative and qualitative model of the distinctive features 
of maturity of formation of «social self» of adolescents 
and schoolchildren by age and gender. This work ex-
pands and defines the similarities and differences of ma-
turity of teen- and youthful-age schoolchildren «social 
self» formation.
Key words: social self, self-attitude, self-identity, forma-
tion of self-concept, gender identity, online communi-
cation, society, teen- and youthful age.
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