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РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная работа 74 с., таблиц 10, источников 32, 

приложений 1. 

ЖИЗНЕННАЯ ПЕРСПЕКТИВА, САМОРЕАЛИЗАЦИЯ, 

ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ, СОЦИАЛЬНО-НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЕ СЕМЬИ, 

ВРЕМЕННАЯ ПЕРСПЕКТИВА, МОТИВАЦИЯ. 

Цель работы – определить особенности жизненной перспективы и мотивов 

к самореализации у подростков из социально-неблагополучных семей. 

Выполнено исследование особенностей жизненной перспективы и мотивов 

самореализации у подростков из социально-неблагополучных семей. Была 

разработана программа эмпирического исследования, реализована процедура 

психодиагностического исследования с последующим анализом полученных в 

исследовании материала. Было установлено, что существуют особенности 

жизненной перспективы и мотивов к самореализации у подростков из 

социально-неблагополучных семей. 

Достоверность полученных в исследовании данных оценена с помощью 

статистического критерия Манна-Уитни и коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность исследования. Ситуация развития современного общества 

характеризуется как кризисная в социально-экономическом и социально-

демографическом аспекте. В настоящее время, несмотря на оптимистические 

прогнозы государственной политики, имеет место падение уровня жизни 

многих россиян, а также значительное ослабление влияния социальных 

институтов, призванных заниматься воспитанием детей и подростков, прежде 

всего, института семьи. Наблюдается значительное увеличение, во-первых, 

числа семей так называемой «группы риска» и, во-вторых, количества 

социальных сирот и подростков с девиантным поведением. Эти дети, как 

правило, являются отторгнутыми семьей, обществом, государством. Такое 

отторжение обусловлено дезадаптацией родителей, потерей ими жизненных 

ориентиров, вызванными алкоголизмом, наркоманией, безработицей, 

родительской некомпетентностью. 

Подростки ничему не учатся, у них нет перспективы личностного роста, а 

значит, таким им сложнее выстроить свой жизненный путь достойным образом. 

Кроме того, «пример» родителей и нестабильная социально - экономическая 

ситуация в стране заводит подростка в тупик и замешательство, а также 

снижает мотивацию подростка не только к дальнейшему профессиональному 

росту, но и к жизненной перспективы в целом. Влияние семьи оказывается на 

столько существенно и глубоко, что подростки из социально неблагополучных 

семей не способны к построению собственной содержательной жизненной 

траектории, жизненных планов, а мотивация к самореализация представлена, 

как стремление удовлетворить самые простые потребности, носит более 

материальный характер, а не социально значимый, социально одобряемый.  

Цель исследования – определить особенности жизненной перспективы и 

мотивов к самореализации у подростков из социально-неблагополучных семей. 



6 
 

Объект исследования – жизненная перспектива как психологический 

феномен. 

Предмет исследования – особенности жизненной перспективы и мотивов к 

самореализации у подростков из социально-неблагополучных семей. 

Гипотеза исследования – существуют особенности жизненной 

перспективы и мотивов к самореализации у подростков из социально-

неблагополучных семей. 

В соответствии с поставленной целью, объектом, предметом и гипотезой 

исследования были определены задачи исследования: 

1. Изучить научные представления о жизненной перспективе и 

самореализации  в психологической науке. 

2. Организовать и провести эмпирическое исследование жизненной 

перспективы и самореализации подростков из социально-неблагополучных 

семей. 

3. Выявить особенности жизненной перспективы и самореализации 

подростков из социально-неблагополучных семей. 

4. Разработать рекомендации, направленные на развитие самореализации и 

жизненных планов подростков из социально-неблагополучных семей. 

Методы и методики исследования: 

 Для решения поставленных задач и проверки исходных предположений 

использовался комплекс методов: 

 - теоретические: анализ, сравнение и обобщение психолого-

педагогической литературы по проблеме исследования; 

- эмпирические: опросники, тесты; 

- методика «Стремление и способности учащихся к самореализации» (Е.Н. 

Степановым); 

- диагностика самоактуализации личности (А.В. Лазукин); 

- опросник временной перспективы (ZTPI, Ф. Зимбардо, адаптация А. 

Сырцовой); 

- тест мотивационной индукции Ж. Нюттена; 



7 
 

- методы математической статистики: качественный и количественный 

анализ результатов. U- критерий Манна-Уитни для оценки различий между 

двумя независимыми выборками; коэффициент ранговой корреляции r-

Спирмена для исследования корреляционной взаимосвязи. 

База исследования: МБОУ «Ужурская средняя общеобразовательная школа 

№ 2».  

Выборка исследования: 40 подростков в возрасте от 12 до 15 лет:  

– 20 подростков в возрасте от 12 до 15 лет, из них 10 девушек, 10 юношей, 

воспитывающихся в социально -неблагополучных семьях, а также находящиеся 

в КГКУ СО СРЦН «Ужурский», посещающие данную школу в связи с 

социально-опасным положением семей;  

– 20 подростков в возрасте от 12 до 15 лет, из них 10 девушек, 10 юношей, 

обучающихся в образовательной школе в благополучных семьях. 

Структурно работа включает введение, две главы, заключение, список 

использованной литературы, приложение. 
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I ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНЕННОЙ 

ПЕРСПЕКТИВЫ И МОТИВОВ К САМОРЕАЛИЗАЦИИ У ПОДРОСТКОВ ИЗ 

СОЦИАЛЬНО-НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ 

 

 

1.1 Жизненная перспектива личности как психологический феномен 

 

 

 

Проблема «жизненной перспективы» стала предметом изучения благодаря 

практической и теоретической разработке научной проблематики жизненного 

пути и психологического времени личности. Как человек представляет и 

воспринимает свое будущее, как данное будущее связано с настоящим и 

прошлым, как оно влияет на поведение, какое место оно занимает в 

субъективной картине его жизненного пути – все эти вопросы помогает решить 

исследование данной проблемы. Исследование проблематики жизненного пути 

личности, как в зарубежной, так и в отечественной психологии более ярко 

начинается с 80-х годов ХХ-го столетия.  

Ранние работы Б.Г. Ананьева и С.Л. Рубинштейна стали основой для 

исследования данной проблемной области. Проблемой жизненного пути 

личности более направленно занимался С.Л. Рубинштейн. Жизненный путь, по 

его словам – это не только развертывание плана жизни, закладываемого с 

детских лет, это социально изменчивый процесс, с возникающими 

новообразованиями в течении времени. Личность, способная вмешаться в него 

– является активным участником данного действия. Преемственность на всех 

его этапах, непрерывность и целостность пути жизни – это то, что подчеркивает 

данный автор в своих работах [34]. 

Базой для рассмотрения жизненного пути человека по Б.Г. Ананьеву 

послужил анализ его биографии. Единицей анализа жизненного пути, по 

мнению автора, является – возраст. Б.Г. Ананьев не только выделил этапы в 
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жизни человека, в его работах были применены характеристики для каждого 

возраста [4].  

Опираясь на замыслы С.Л. Рубинштейна и Б.Г. Ананьева, 

К.А.Абульханова-Славская разработала одну из концепций, которая помогает 

понять жизненный путь личности. Изучая роль времени в жизни человека, на 

первый план автор выводит организацию времени субъектом в механизмах 

критериях, а также средствах осуществления. «Личность включается в 

совокупность причин и следствий своей жизни не только как зависимая от 

внешних обстоятельств, а именно как активно их преобразующая, как 

формирующая в определенных условиях линию и позицию жизни. ... в качестве 

субъекта жизни – личность выступает как организатор, именно в этом и 

проявляется, индивидуальный характер жизни» [1]. 

С целью понимания проблем жизненного пути личности, 

К. А. Абульханова-Славская обращается к вопросу взаимосвязи подходов и 

анализу жизни личности. Структурный подход включает в себя такие единицы 

жизненного пути как: события и сферы жизни, занятия. Динамический подход 

акцентируется на изучении временных параметров, а именно − способах 

жизнедеятельности, динамике жизненного пути и личностных механизмах. 

Особая важность их взаимосвязи и целостности в изучении жизненного пути 

личности, вот на что указывает данный подход [1]. Важно исследовать не 

только жизненные события, важна и реализация в жизненной динамике, то, как 

эти события становятся движущей силой развития личности, влияющими на 

дальнейшую жизненную перспективу. 

Феномен «жизненных перспектив личности» занял одно из главных мест в 

разработке психологии жизненного пути. Особый вклад в исследование данной 

научной области внесли Е.И. Головаха А.А. Кроник, К. Левин, Ж. Нюттен, 

В.Ф. Серенкова, Л. Франкл, Г. Шляхтин и другие ученые. В своих 

исследованиях говорили о предчувствии и закономерности восприятия 

будущего, выдвижения целей и пути их достижения, огромное влияние 

жизненных планов на поведение человека и организацию его деятельности в 
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настоящем. На основе их работ сложились научные парадигмы в понимании 

жизненной перспективы. 

Виды и планы на будущее – перспектива (в переводе с латинского 

perspectus – четко увиденный). Система ценностей и целей, реализация которых 

в соответствии с представлениями человека, позволяющая сделать его жизнь 

наиболее эффективной, вот что понимается под перспективой жизни. 

Жизненная перспектива – четкое представление будущего в непростой и 

нечеткой взаимосвязи предрешаемых событий, от которых, по мнению 

личности, зависит его смысл жизни и социальная ценность [1]. 

Дальность и четкое осознание, надежность перспектив жизни 

определяются семейным, профессиональным и в процессе получения 

жизненного опыта определением своего пути в жизни, которое зависит от 

самой личности, так же от ее социально-психологической и социальной 

активности и зрелости.  

Насколько именно опыт личности, а не единичные ее поступки, 

соответствует ее замыслам, намерениям, ценностным ориентациям – это то, что 

важно знать. Показателем противоречивости личностных структур, цельности 

или разобщенности, регрессивности или перспективности развития личностных 

структур может быть степень расхождения или совпадения жизненной 

практики и ценностей своего «Я», устремлений, способностей человека. 

«Жизненная перспектива – это самопроекция человека в будущее, которая 

отражает всю систему его мотивов и в то же время выходит за пределы 

наличной мотивационной иерархии», – по мнению К. Левина [21].  

Многие авторы предлагают новые аспекты рассмотрения жизненной 

перспективы, следуя сложившейся научной традиции ее понимания. 

По словам Ж. Нюттена временная перспектива – это «иерархия целей 

личности», которая состоит в большинстве своем в восприятии в некоторый 

данный момент (временное «здесь») событий, объективно презентированные 

как последовательность с интервалами между ними. 
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Временная перспектива не существует в пространстве восприятия, она 

может быть репрезентирована только «ментально» в сознании человека, что 

отличает ее от пространственной. Временную перспективу создает – именно 

«виртуальное» присутствие во внутреннем плане отдаленных во времени 

объектов – целей, другими словами «мотивационных   объектов» [26]. 

Нюттеном Ж.  отмечалось, что  временная  перспектива  является  частью 

составляющих ее мотивационных объектов, определяющих ее глубину, 

структуру, степень реальности, содержательные характеристики и т.д. Мнение 

Т. Коттла о будущей временной перспективе – умение личности действовать в 

настоящем, в свете предвкушения событий, которые могут произойти [26]. 

По мнению И. С. Кона: «жизненный план возникает, в результате 

обобщения целей, которые личность ставит перед собой, как следствие 

построения «пирамиды» ее мотивов, становления устойчивого ядра ее 

ценностных ориентаций»; и «когда предметом размышлений становится не 

только конечный результат, но сам путь, которым человек планирует следовать, 

способы его достижения и те объективные и субъективные ресурсы, которые 

ему для этого понадобятся. В отличие от мечты, которая может быть, как 

созерцательной, так и активной, жизненный план – это план деятельности» [17]. 

Данные взгляды планирования жизненной перспективы связывает 

постановка акцента на следующих компонентах планирования собственного 

жизненного пути. Во-первых, перспектива это – постановка целей, следствием 

которой является создание «пирамиды» ее мотивов и фиксация устойчивого 

ядра ценностных ориентаций. Во-вторых, перспектива – это поиск и выбор 

путей достижения целей, способов, которым человек планирует следовать, так 

же это объективные и субъективные ресурсы, которые ему понадобятся для 

этого. В-третьих, понимание ценности и смысла реализации замыслов 

личности [27]. 

В формировании жизненной перспективы ведущую роль занимает усилия 

личности во всех проявлениях жизни, которая проявляется в виде потребности 

в деятельности и определяет направление, мотивы, цели и является 
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побудителем в человеке его «дремлющих потенциалов». Большую роль 

занимает именно активность в моделировании себя и своей жизни. 

Компонентами активности являются: ответственность, инициатива и 

самостоятельность. Инициатива – свободная активность, реализующаяся в 

практической или интеллектуальной сферах. Безынициативный человек, не 

может быть активным. Человек с высоким уровнем инициативы подразумевает 

постоянную активность мысли, которая проявляется в целях и планах. 

Инициатива и активность взаимосвязаны. Инициатива является творческим 

началом в личности [27]. 

Таким образом, жизненные перспективы личности, их дальность, четкое 

осознание, надежность и т.д. определяются профессиональным, семейным и 

возрастным самоопределением в жизни, которое зависит от личности, ее 

социальной, социально-психологической активности и зрелости. 

Становление согласованной жизненной перспективы в подростковом 

возрасте свидетельством наличия потенциала развития личности в будущем и 

выступает основным фактором, от которого зависит дальнейшая жизнь 

человека и уровень социальной эффективности и успешности. Но, к 

сожалению, за этим cкрывается и отрицательный момент: образы будущего у 

подростков  ориентированы прежде всего на результат, а не на средства его 

достижения, т.е. нет стратегий достижений. И также следует подчеркнуть, что 

подростковый возраст есть этапом профессионального самоопределения, где 

юноша должен определиться, сделать свой выбор в профессиональном плане, а 

значит и выбор жизненного перспективы [32].  

Построение подростками своей жизненной перспективы напрямую связана 

с его представлением о доступности тех или иных ценностей в реальном 

будущем. Если оценка юношей важности (ценности) той или иной сферы жизни 

не совпадает с его представлением о доступности этой сферы для себя, то 

можно говорить о наличии у него психологической проблемы в этой 

области. Эти проблемы могут быть двусторонними: в случае, если любая 

жизненная сфера имеет для юноши значимую ценность, но при этом он 
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оценивает ее как недостижимую для себя, тогда можно говорить о наличие 

внутреннего психологического конфликта. 

Панковой А.А. отмечается, что существует противоречие между 

социальным заказом на обучающегося выпускных классов любого типа 

образовательного учреждения со сформировавшейся жизненной перспективой 

и несоответствующим уровнем развития перспективы жизни, недостаточным 

индивидуальным опытом ее построения и совершенствования у 

подростков [30]. 

Таким образом, на основании анализа научных источников можно сделать 

следующие выводы:  

1. Под жизненной перспективой понимают многоуровневую систему, 

существующую в сознании индивида как целостная картина будущего, 

наполненная связанными между собой планируемыми и ожидаемыми 

событиями, опосредованная ценностями и целями, значимыми для личности. 

2. Жизненные перспективы являются сложными и комплексными 

образованиями, имеющими динамику в контексте жизненного пути личности и 

ее развития. Подчеркивается наличие специфических особенностей ценностных 

предпочтений и жизненных перспектив у представителей молодежи по 

сравнению с другими возрастными группами, а также их относительная 

устойчивость.  

 

 

1.2 Самореализация личности как объект психологического исследования 

 

 

 

Проблема самореализации личности являлась предметом научного 

интереса длительный период времени. Первые теоретические представления о 

данном психологическом феномене можно отнести к психоаналитическому 

направлению в психологии. Первоначально самореализация рассматривалась в 

контексте базовых инстинктов человека. По мнению З. Фрейда, самореализация 
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основывается на бессознательном человека. Проявление самореализации – это 

потребность в получении удовольствия [37]. Характеризуя самореализацию, 

ученый указывает на то, что в отличие от животных, человек ориентирован на 

поиск смысла существования помимо поиска знаний и формирования навыков 

для обеспечения собственного выживания [32]. 

Дальнейшее рассмотрение феномена самореализации личности было 

продолжено в работах К. Юнга. Ученым был предложен термин «самость», 

который понимался как скопление определенной психической энергии 

человека, как нечто безграничное и тотальное, которое невозможно измерить 

или оценить [39].  

Несмотря на то, что первые представления о самореализации личности 

сформировались в психоаналитическом направлении психологии, наибольшее 

развитие представления о самореализации получили в рамках гуманистической 

психологии. Благодаря гуманистической психологии существенно расширился 

спектр исследований потенциала и жизненных возможностей человека, 

сформировались представления относительно специфики и механизма 

самореализации личности [6]. 

По мнению Э. Фромма, в качестве одной из основополагающий 

потребностей человека можно рассматривать потребность человека в 

актуализации собственного жизненного потенциала, самоактуализации 

личности [35]. По мнению ученого, данная потребность характера для любого 

человека в той или иной степени и может рассматриваться как вечная, 

характерная для человечества в целом. 

Проблема самореализации человеком собственного потенциала 

рассматривается в рамках концепции А. Маслоу. Ученый работал над 

проблемой самоактуализации человека, что в целом может рассматриваться как 

близкая область научного исследования. В рамках проведенных исследований, 

ученым были заложены основы исследования самоактуализации человеком 

собственного жизненного потенциала. Самореализация рассматривается 

ученым как сложный процесс, который имеет активную природу.  
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Для здоровой личности характерным является проявление 

самостоятельности и целенаправленности собственной активности, 

независимость от общественной жизни, а также направленность на проявление 

собственных возможностей и реализацию собственного жизненного потенциала 

[23]. Характеризуя специфику процесса самоактуализации, А. Маслоу отмечал, 

что существует ряд специфических параметров данного психологического 

феномена. В ряду таких параметров непосредственность, простота, 

реалистические взгляды на мир, безоценочное восприятия собственной 

действительности, естественность, концентрация на решаемой задаче, а также 

ряд иных параметров. Ученым подчеркивается значимость целостности 

личности, так как самоактуализация человеком собственного потенциала 

является целостным процессом, а не является развитием отдельных качеств или 

особенностей [12].  

Основу для развития и функционирования человека, по мнению К. 

Роджерса, составляет направленность на самореализацию. Ученый указывал на 

то, что каждый человек имеет определенные ресурсы, которые способствуют 

существенным продуктивным изменениям и личностному росту [33]. 

Самореализация рассматривается ученым как стремление человека быть собой, 

где основная движущая сила – это желание развиваться, двигаться дальше, а 

также реализовывать собственные возможности, собственный личностный 

потенциал [12]. 

По мнению К. Роджерса, каждый человек выбирает те возможности из 

множества ему предоставленных, которые в наибольшей степени способствуют 

удовлетворению его потребностей и желаний, тех, которые в наибольшей 

степени соответствуют его нуждам. Выбор возможностей, которые наиболее 

полно соответствуют его желаниям способствуют получению положительных 

эмоций и переживаний [33].  

В рамках исследования самореализации личности, К. Роджерс предложил 

категорию «реализация в конкретный момент и в полной мере». Посредством 

данного понятия ученый характеризовал гармоничное развитие личности. В 
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этом контексте самореализацию можно рассматривать как выраженное 

стремление человека быть самим собой, а также реализовывать собственные 

актуальные возможности [33].  

Характеризуя исследования особенностей самореализации личностью 

собственного потенциала, Е.А. Петрова отмечала, что по мнению А. Маслоу, в 

качестве основой движущей силой, а также источником для реализации 

человеком собственного потенциала можно рассматривать самость человека. 

Самость рассматривается ученым как определенная внутренняя сущность 

человека. Специфику феномена самореализации А. Маслоу характеризует в 

таких категориях, как «бессознательное», «природная психическая глубина», 

«внутренняя сущность» [30]. Вместе с тем, характеризуя процесс 

самореализации, ученым не дается точного и однозначного определения 

выделенных психологических категорий, относящихся к процессу 

самореализации. 

В рамках исследований особенностей самореализации и самоактуализации 

личностью собственного потенциала, важным является анализ теоретических 

представлений, сформированных в рамках в экзистенциального направления в 

психологии. Р. Мэй, В. Франклом, И. Яломом и др. отмечалось, что самость 

человека формируется в процессе его жизни, а не заложена в нем биологически 

[14]. В этом заключается одно из выраженных отличий подхода к 

рассмотрению феномена самореализации в взглядах ученых, 

придерживавшихся экзистенциального направления и таких ученых, как 

А. Маслоу и К. Роджерс.  

Большое значение в процессе самореализации личностью собственного 

потенциала играют ценности. Ценности рассматриваются представителями 

экзистенциального направления психологии как мотивационно-нравственные 

средства для гармоничного функционирования психики человека [7].  

Самоактуализация рассматривается как процесс реализации человеком 

собственного бытия Р. Мэй. Ученый отмечал, что самореализацию в этом 

случае можно рассматривать как процесс, который имеет сложный и 
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непрекращающийся характер, который является процессом выбора из 

множества альтернатив и их реализацией [5].  Также подчеркивалось, что 

воплощая в реальность выборы, человек преобразовывает самого себя.  

Процесс самореализации, по мнению Л.Н. Когана, является процессом 

достижения успеха человеком в присвоении им различных общественных 

ролей. Успешность процесса самореализации в значительной степени 

соответствует психической наполненности жизни человека ценностями, 

установками и интересами. Самореализация личности теснейшим образом 

связана с повышением уровня удовлетворенности от собственной жизни, а 

также с процессами реализации человеком собственного внутреннего 

потенциала. В процессе самореализации человеком происходит присвоение 

схем и норм общественных отношений, а также осуществляется выбор 

человеком направления собственной жизни. Немаловажное значение имеет 

также то обстоятельство, что процесс самореализации является ценностным 

параметром процесса социальной активности человека [15].   

Обращаясь к анализу особенностей самореализации личности, 

Г.К. Чернявская отмечает, что самореализацию можно рассматривать как 

проявление своего характера, способностей в практической деятельности, 

которая носит социально-полезный характер [3]. 

Также отмечается, что самореализацию можно рассматривать как 

специфический, индивидуально-социальный процесс сознательного 

«опредмечивания» возможностей и способностей человека на базе жизненной 

активности [22].  

Самореализация личности рассматривается как проявление черт характера  

и особенностей личности в процессе опредмечивания движущих энергий для 

реализации самостоятельной деятельности. В этом смысле самореализация 

анализируется в контексте таких понятий, как «индивидуальность», 

«культура», «опредмечивание», «самостоятельность деятельности» [36]. 

В рамках индивидуальных проявлений черт и качеств личности, 

самореализация рассматривается А.Г. Асмоловым. Самореализация имеет 
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место там, где имеет место взаимодействие человека и социальной среды, 

социума. 

На сложность исследования особенностей самореализации личности 

указывала К.А. Абульханова-Славская. По ее мнению, самореализация 

личности находит свое проявление в поведенческих актах [2].  

Рассмотрение самореализации личности в контексте системно-

функционального подхода осуществляется в работах С.С. Кудинова. Основой 

данной теоретической концепции выступает ряд оснований: 

1. Наличие разноуровневых систем, которые обеспечивают процесс 

самореализации личности. 

2. Рассмотрение самореализации как сложной функциональной системы. 

3. Возможность изучения существующих горизонтальных и вертикальных 

связей между различными системами и признаками внутри системы. 

4. Обоснование интегративных образований самореализации личности. 

5. Направленность на изучение системы индивидуальных характеристик 

личности. 

Характеризуя последовательно данные основания, можно выделить их 

специфические особенности. 

Так, в рамках анализа разноуровневых систем, которые составляют 

самореализацию личности можно отметить наличие определенной 

психофизиологической системы человека, которая находит свое выражение в 

способностях и задатках человека, которые имеют врожденный характер. 

Помимо психофизиологических особенностей сюда также относятся анатомо-

физиологические особенности, свойства нервной системы, а также 

характеристики темперамента [20].  

В целом, по мнению исследователя, психологическую систему можно 

рассматривать как обеспечивающую процесс самореализации человека за счет 

его индивидуального личностного ресурса. Социальная система оказывает 

внешнее воздействие на самореализацию человека. Это воздействие 

осуществляется через малые и большие социальные группы, через отношения 
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человека с другими людьми, через традиции и социальные стереотипы, которые 

существуют в обществе [20].  

Анализ самореализации личности во втором аспекте, как функциональной 

системы, предполагает анализа связей и соотношений между разными 

уровнями системы и ее отдельными характеристиками. На макроуровне 

происходит анализ самореализации в контексте социальных предпосылок и 

отдельных психологических факторов, психофизиологических характеристик и 

педагогических технологий, тогда как на микроуровне отношения и связи 

анализируются в контексте структурной организации данного феноменами 

между отдельными составляющими системы с учетом возрастных, 

национальных, гендерных, а также индивидуально-психологических 

характеристик и особенностей.  

В рамках анализа наличия как горизонтальных, так и вертикальных связей 

внутри системы, можно говорить о рассмотрении как отдельных условий и 

характеристик на горизонтальном уровне, тогда как на вертикальном уровне 

анализируются отдельные психофизиологические задатки, которые 

развиваются в системе обучения, в социальной среде. 

Анализ интегративных, системообразующих образований самореализации 

предполагает выделение в структуре самореализации личности ценностно-

установочных составляющих, мотивационно-потребностных, эмоционально-

волевых, когнитивно-смысловых и других аспектов [20].  

Также рассмотрение самореализации в контексте системно-

функционального подхода предполагает уход от аналитических стратегий к 

стратегиям комплексного анализа. Иными словами, переориентация от 

исследования отдельных психических составляющих на анализ их 

взаимосвязей, взаимных влияний и соотношений.  

Кудиновым С.С. рассматриваются отдельные формы проявления 

самореализации. Так, в качестве внешней формы самореализации можно 

рассматривать направленность человека на самовыражение в различных 

жизненных сферах – в творческой, профессиональной, спортивной 
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деятельности, в учебе и искусстве, в общественной жизни. Внутренняя 

самореализация предполагает направленность на личностный рост [20].  

Характеризуя отдельные виды самореализации личности, С.С. Кудинов 

подчеркивает, что говорить о множественности видов самореализации в 

контексте опредмечивания данного процесса не всегда оправданно. 

Целесообразным выделение таких видов самореализации, как деятельностную, 

социальную, а также личностную самореализацию.  

Деятельностная самореализация предполагает активность и 

самовыражение субъекта в определенной деятельности, предполагающей 

высокий уровень компетентности и реализации собственных возможностей.  

Социальная самореализация предполагает реализацию человеком своего 

потенциала в гуманитарной, общественно-политической, общественно-

педагогической, военной или же другой сферах значимой и важной для 

общества активности. 

Личностная самореализация предполагает наличие определенной 

направленности на духовный рост, реализацию личностного потенциала, то 

есть ответственности, любознательности, эмпатии, креативности, 

нравственности человека. 

Структура самореализации по мнению С.С. Кудинова, представлена рядом 

компонентов, в ряду которых ценностно-целевой, мотивационно-смысловой, а 

также инструментально-стилевой подсистемы [20].  

Специфика ценностно-смыслового компонента предполагает наличие у 

человека определенных ценностей-целей и установок, которые реализуются в 

различных сферах жизни на разных ее этапах.  

Мотивационно-смысловой аспект самореализации представлен 

мотивационными, когнитивными, а также рефлексивно-оценочными 

характеристиками. Специфика мотивационно-смыслового аспекта 

самореализации предполагает выбор определенных смыслов предметных 

побуждений и отношений. 
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Инструментально-смысловая подсистема самореализации, по мнению 

С.С. Кудинова, представлена конативными, регулятивными, а также 

эмоциональными переменными. Основное предназначение данной подсистемы 

связано с обеспечением регуляторно-энергетической функции саморегуляции и 

проявления активности [20].  

В рамках теоретической концепции И.Д. Егорычевой было определено, что 

самореализация – это процесс воспроизведения определенных типов 

деятельности, которые обуславливают и дополняют друг друга [7]. В качестве 

характерных особенностей процесса самореализации выступает определенный 

уровень ее направленности, которая может выступать как направленность на 

цель, направленность на предмет, а также направленность на мотив 

деятельности. Самореализация личности имеет этапную структуру, на каждом 

из которых происходит усвоение определенных способов, «типов работы». 

Также ученым был выделен ряд специфических функций самореализации 

личности [7]: 

1. Функция специально-организованного процесса идентификации с собой. 

Данная функция предполагает понимание своей сущности, принятие себя, а 

также тождественность с собой. Реализация данной функции предполагает 

уникальность и значимость собственной личности, а также ожидание 

ценностного отношение к себе со стороны социума [18]. 

2. Функция специально-организованного индивидом процесса «развития 

себя». Реализация данной функции предполагает наличие определенных 

изменений и преобразований в отношении некоторым желаемым, идеальных 

представлений [35].  

3. Функция процесса актуализации собственных ресурсов. Специфика 

реализации данной функции заключается в том, что самореализация 

предполагает распознание наиболее значимых потребностей, смыслов. 

4. Функция реализации себя. Специфика реализации данной функции 

предполагает воплощение определенных субъективных представлений 

относительно целей жизни человека. 
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Теоретическая концепция И.Д. Егорычевой позволяет рассмотреть 

феномен самореализации личности в рамках ее онтогенетического развития. 

Так, этап «идентификация с собой» в большей степени связан с период 

подросткового возраста, этап «развитие себя» - с периодом ранней юности; этап 

«актуализация своих ресурсов» соотносим с периодом юности и началом 

вступления в самостоятельную взрослую жизнь, тогда как этап «реализация 

себя» с периодом взрослости. Таким образом, автор указывает на то, что в 

рамках содержательно-структурной схемы процесс самореализации не 

статичен, он является последовательной сменой этапов, причем каждый из 

этапов проявления самореализации основывается на предыдущем этапе 

развития. 

В теоретической концепции Л.А. Коростылевой самореализация 

рассматривается как процесс развития самости человека. Этот процесс 

осуществляется посредством активизации усилий человеком, благодаря 

совместной деятельности – производственной или творческой с близкими 

людьми и обществом в целом [18]. Также ученый подчеркивала, что 

самореализацию можно рассматривать как гармоничное соотношение и 

развитие отдельных аспектов личности. Данный процесс является результатом 

активизации определенных усилий, которые способствуют развитию 

личностных и индивидуальных возможностей человека. В общем виде 

самореализацию можно рассматривать как способ и средство 

самоосуществления «Я» человека в процессе его жизни, деятельности, в 

процессе его поисковой активности и формирования мировоззрения. Успешная 

самореализация может сформироваться только тогда, когда имеется мотивация, 

которую можно рассматривать как движущую силу личностного развития [18].  

Характеризуя самореализацию личности Л.А. Коростылева отмечала, что 

данный процесс в значительной степени связан с достаточно устойчивыми 

механизмами, которые определяются воздействием смысло-мотивационных 

элементов и актуализирующих конкретных образований. В качестве наиболее 

значимых показателей личностной самореализации может рассматриваться 
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успешность жизни человека, а также отношение его к социальной 

действительности. Успешность, таким образом, можно рассматривать как 

объективный фактор самореализации личности, тогда как удовлетворенность 

жизнью человеком является субъективным показателем [18].  

Коростылева Л.А. анализирует уровневую структуру феномена 

самореализации личности. Первым уровнем самореализации личности является 

низкий уровень (исполнительский/примитивный), тогда как вторым уровнем 

является средне-низкий (индивидуальный/исполнительский). Третий уровень – 

уровень средне-высокий; на данном уровне прооисходит реализация 

социальных правил и ролей). Четвертый уровень – это высокий, который 

предполагает реализацию себя в ценностной сфере, определение смысла своего 

существования, а также своей смысловой аутентичности [18]. В качестве базы 

каждого их уровней выступают механизмы, которые предопределяют качество 

и разнообразие процесса самореализации личности. Смысловая аутентичность 

человека связана с высоким уровнем самореализации личности.  

По мнению Э.В. Галажинского, самореализация возможна тогда, когда 

имеет место устойчивая мотивационная система личности. Эта система должна 

быть направлена на развитие личности человека. По мнению исследователя, 

имеет место порождение деятельности, которая является самореализацией 

человека сама по себе. В этом контексте личностный рост человека связана с 

его уровнем самореализации, тогда как уровневая организация самореализации 

связана с смысловыми и ценностными дифференциациями, которые сами по 

себе являются факторами самореализации [16]. Степень чувствительности 

человека к жизненным трудностям определяет степень самореализации 

человеком собственного потенциала. Чувствительность к трудностям 

определяет наличие сверхадаптивного, а также сверхпродуктивного уровней 

самореализации личности. Выделение отдельных видов самореализации 

возможности посредством определения преобладающих видов активности, а 

также смысловых и ценностных новообразований.  
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В целом, можно говорить о том, что в рамках теоретической концепции 

Э.В. Галажинского самореализация рассматривается как способ развития себя, 

как фактор, который характеризует все природное. Большое значение по 

мнению исследователя, имеет исторический и культурный контекст, в рамках 

которого проходит самореализация личности [16].  

Таким образом, можно говорить о том, что феномена самореализации 

личности является достаточно сложным, комплексным. Самореализация 

личности анализируется в различных научных дисциплинах, что обуславливает 

многозначность понимания данного психологического феномена. Вместе с тем, 

существуют и общие специфические особенности, которые заключаются в 

наличии определенных ожиданий и представлений со стороны общества к 

проявлениям особенностей и характеристик человека, а также их реализации.    

Успешность и эффективность процесса самореализации определяется в 

значительной степени как процесс изменения, самосовершенствования себя в 

процессе удовлетворении значимых потребностей человеком. В целом, 

характеризуя процесс самореализации личности можно говорить о том, что 

успешная самореализация является процессом, а также итогом предъявления 

себя, развития себя. Самореализация связана не только с реализацией 

собственного трудового и творческого потенциала, но также и процессом 

выбора смысла собственной жизни, ценностно-мотивационной направленности. 

Большое значение в рамках выполняемой работы имеет использование 

системно-функционального подхода к рассмотрению самореализации 

личности, так как использование его позволяет определить специфику 

психологической структуры самореализации, а также позволяет определить 

особенности взаимодействия самореализации с другими характеристиками 

личности.  

Самореализация личности в рамках данного подхода позволяет выявить 

место и роль самореализации личности, а также обеспечивает возможности 

всестороннего рассмотрения данного психологического подхода. В рамках 

данного подхода предполагается наличие внешней и внутренней форм 
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самореализации личности, а также выделение отдельных видов 

самореализации: деятельностной, социальной и личностной. Структурно 

самореализации личности в данном подходе включает в себя виды (социальная, 

личностная, деятельностная), формы (внешняя и внутренняя), условия 

(педагогические, социальные, психофизиологические психологические и 

психоэкоологические). 

 

 

1.3 Психологическая характеристика подростков из социально-

неблагополучных семей 

 

 

Подростковый возраст охватывает период жизни человека с 11 до 15 лет. 

Происходящие с подростком изменения обуславливаются физиологическими 

изменениями в организме ребенка, с взрослением ребенка и с изменением 

социальной ситуации развития. На период подросткового возраста приходится 

получение среднего основного образования. Данный возраст рассматривается 

как исключительно значимый для психического и социального развития 

ребенка потому, что он занимает промежуточное положение между детским 

возрастом и взрослостью. Такого рода промежуточное положение 

обуславливает нестабильность психологического статуса подростка ввиду 

наличия противоречивости требований по отношению к нему со стороны 

социальной среды: в подростковом возрасте происходит переход от «детской 

непосредственности» в период «взрослости», который характеризуется 

множеством требований, обязанностей и последствий.  

 Характер изменений, специфичных для подросткового возраста 

выражается в изменении характера его психической активности, что 

обуславливается особенностями прохождения психического и 

психофизиологического развития подростка. Для подростков характерными 
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является специфические особенности реагирования, которые не характерны для 

более ранних и более поздних периодов развития [24]. 

Обращаясь к характеристике подросткового возраста, Д.Б. Эльконин 

отмечал, что подростковый возраст можно условно разделить на два основных 

этапах. Этими этапами является средний и старший подростковый возраст. 

Характеризуя особенности развития в среднем подростковом возрасте, в 

качестве характерных особенностей можно отметить исключительно высокий 

уровень интенсивности общения и взаимодействия со сверстниками. В старшем 

подростковом возрасте происходит переориентация на освоение 

профессиональной деятельности. На этом этапе происходит ориентация 

подростка на самостоятельную жизнь. Возрастными границами среднего 

подросткового возраста, по мысли Д.Б. Эльконина можно рассматривать 

период от 11 до 15 лет, тогда как период старшего подросткового возраста – 

период от 15до 17 лет [40].  

Определив специфику подросткового возраста, обратимся к анализу 

особенностей личности подростков из социально-неблагополучных сетей. В 

первую очередь отметим, что в науке существует немало классификаций семей 

по их отношению к благополучию или неблагополучию. Большинство 

специалистов согласны с тем, что неблагополучная семья - это, прежде всего 

семья с дефектами воспитания, среди которых типичны конфликтные 

отношения между родителями, плохое отношение родителей к ребенку, 

отсутствие времени для занятий с ребенком, ошибки в воспитании, низкий 

общекультурный уровень родителей и т.д. Неблагополучное состояние семьи 

почти всегда приводит к дисгармонии в развитии личности ребенка. Не 

вызывает сомнений и утверждение, что благополучная семья является 

благоприятной социальной средой для полноценного развития ребенка [29]. 

Категория «неблагополучная семья» - понятие ситуативное, т.е. 

определяется конкретной ситуацией существования семьи, которая 

предполагает элементы неблагополучия. 
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Именно «неблагополучие» как понятие и явление включает целый 

комплекс различных проблем. Под неблагополучием семьи мы понимаем 

невозможность семьи удовлетворять свои основные потребности. Однако 

определить отношение членов семьи к таким понятиям, как «уровень жизни», 

«качество жизни», «образ жизни», «здоровье и счастье», «воспитание детей» 

чрезвычайно сложно. Неблагополучие - не состояние семьи, а динамический 

процесс жизнедеятельности семьи. Поэтому неблагополучие семьи нельзя 

оценивать как объективную реальность. Вместе с тем, благополучие семьи 

следует рассматривать в рамках благополучия общества, уровня его развития. 

Критерии благополучия общества являются критериями семейного 

благополучия и критериями целенаправленного развития и воспитания детей. 

Понимание родителями проблем воспитания детей является важной 

составляющей семейного благополучия [27]. 

Известно, что показатели неблагополучия семьи связаны с 

экономическими, социальными, психологическими и личностными причинами. 

При этом ученные исключают категоричность в трактовке самого понятия 

«неблагополучная семья», так как считают, что любая семья, проходя 

определенные жизненные этапы, испытывает состояние неблагополучия и 

дискомфорта в самых разнообразных проявлениях. 

В неблагополучных семьях дети преимущественно больны, потому что 

постоянное напряжение приводит к неврозам и другим болезням. В 

неблагополучной семье наблюдается явное или скрытое эмоциональное 

напряжение ребенка. Частые наказания, окрики, недовольство со стороны 

родителей заставляют ребенка думать, что его не любят, что он никому не 

нужен. Это создает эмоциональный дискомфорт в душе ребенка. Ребенок не 

может найти свое место в семье, а затем и в жизни, что в дальнейшем приводит 

к формированию асоциального поведения. 

Неблагополучная семья для ребенка – это не синоним асоциальной семьи. 

Существует много семей, которые с формальной точки зрения являются 

самодостаточными, однако для конкретного ребенка такая семья по разным 
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причинам может быть неблагополучной. Безусловно, что семья алкоголиков, 

наркоманов и правонарушителей для каждого ребенка будет неблагополучной, 

но в большинстве случаев благополучие рассматривается только в отношении 

конкретного ребенка. 

Встречаются внешне нормальные семьи, где родители чрезмерно заняты 

своими делами, а потому недостаточно внимания уделяют воспитанию, что и 

сказывается на эмоциональном состоянии ребенка. Стоит отметить, что 

отнесение не полных семей к категории неблагополучных, является не 

правильным: семья может быть неполной, но более полезной для ребенка, где 

царит мир и покой, которые способствуют полноценной жизнедеятельности 

членов семьи. 

Среди весомых причин неблагополучного состояния детей в семье 

называются низкий уровень педагогической культуры родителей, их 

педагогическая неподготовленность, отсутствие соответствующих 

способностей, элементов педагогического мастерства и интереса к этому виду 

деятельности [11]. 

Исследователи Л. Олиференко, Т. Шульга, И. Дементьева разделяют 

неблагополучные семьи на три группы:  

1. Превентивные - семьи, в которых проблемы имеют незначительное 

проявление и находятся на начальной стадии развития неблагополучия. 

2. Семьи, в которых социальные и другие противоречия обостряют 

взаимоотношения членов семьи друг с другом и окружающими до 

критического уровня. 

3. Семьи, потерявшие всякую жизненную перспективу, инертные по 

отношению к своей судьбе и судьбе своих детей [38]. 

Подростки из неблагополучных семей склонны брать за образец образ 

жизни и поведение, которое наблюдается дома. Отклонение от социально 

адекватного поведения проявляется уже в подростковом возрасте. Подростки с 

вышеупомянутой категории семей преимущественно воспринимаются как 

трудновоспитуемые, социально запущенные. Исследования показывают, что 
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90-97 % правонарушителей – выходцы из неблагополучных семей. Вследствие 

запущенности дети в абсолютном большинстве становятся 

трудновоспитуемыми, социально запущенными с раннего детства [24]. 

Подросток, воспитывающийся в неблагополучной семье, может не знать, 

каким образом справиться с реальности и может искать разнообразные способы 

для ухода от действительности. Очень часто изменение состояния сознания 

выступает как единственный способ ухода от проблем, поэтому ребенок и 

выбирает алкоголь, токсикоманию, наркотические вещества. На практике, 

сталкиваясь с наркогенными традициями родителей, подросток знакомится с 

технологией одурманивания. Дети родителей, имеющих наркотическую 

зависимость, зачастую не только рано приобщаются к наркотическим 

веществам, но также начинает свою наркогенную «карьеру» с одного из 

жестких вариантов наркотизации – бытовой химии. 

Характеризуя особенности развития подростков изнеблагополучных семей 

можно отметить ряд особенностей – физических, психических, умственных, а 

также специфические особенности социализированности.  

Семейное неблагополучие влечет за собой массу проблем, 

характеризующихся поверхностностью, иждивенчеством, привычкой жить по 

указке других, приводит к нарушению ценностных ориентаций, способствует 

появлению глубоких душевных ран. Эти раны не заживают всю жизнь, 

воплощаются в депрессиях, разнообразных психосоматических заболеваниях, 

отклоняющемся поведении, потере ценности себя. Трудности в поведении 

детей и подростков очень часто уходят своими корнями в неразрешенные еще с 

детства проблемы самих родителей. Во взаимоотношениях же со взрослыми у 

них проявляются переживание своей ненужности, утрата своей ценности и 

ценности другого человека. 

Обстановка в семье, связанная с неблагополучием, ведет к переживанию 

подростком травматических ситуаций, что также негативно отражается на его 

личности. Семейные невзгоды внедряются в сознание, постоянно 

вспоминаются детьми в процессе всей жизни. Это могут быть образы, мысли, 
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повторяющиеся кошмарные сны, чувства, которые соответствуют 

переживаниям во время травмы, негативные переживания при столкновении с 

чем-то напоминающим событие, физиологическая реактивность, 

проявляющаяся в спазмах желудка, головных болях, проблемах со сном, 

раздражительности, вспышках гнева, нарушениях памяти и концентрации 

внимания, сверхбдительности, преувеличенном реагировании. 

Таким образом, на основании анализа научных источников можно 

говорить о наличии специфических особенностей влияния неблагоприятной 

семейной ситуации на психическое развитие подростков. Развитие подростков 

в неблагополучных семьях обуславливает возникновение 

психофизиологических, социальных и психологических проблем, которые во 

многом сказываются на особенностях развития в последующие возрастные 

периоды. 
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II ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЖИЗНЕННОЙ 

ПЕРСПЕКТИВЫ И МОТИВОВ К САМОРЕАЛИЗАЦИИ У ПОДРОСТКОВ ИЗ 

СОЦИАЛЬНО-НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ 

 

 

2.1 Организация и методы исследования 

 

 

 

Для исследования особенностей жизненной перспективы и мотивов к 

самореализации у подростков из социально-неблагополучных семей было 

спланировано и осуществлено эмпирическое исследование. 

Цель исследования – определить особенности жизненной перспективы и 

мотивов к самореализации у подростков из социально-неблагополучных семей 

Объект исследования – жизненная перспектива как психологический 

феномен. 

Предмет исследования – особенности жизненной перспективы и мотивов к 

самореализации у подростков из социально-неблагополучных семей. 

Эмпирическое исследования строится как констатирующее и 

предполагающее осуществление сравнительного анализа показателей 

самореализации личности у подростков из двух групп – подростков, 

воспитывающихся в социально-неблагополучных семьях, а также подростков, 

воспитывающихся в социально-благополучных семьях. 

В эмпирическом исследовании решаются следующие эмпирические 

задачи: 

1. Спланировать и осуществить эмпирическое исследование, направленное 

на определение особенностей жизненной перспективы и мотивов к 

самореализации у подростков из социально-неблагополучных семей. 

2. Проанализировать результаты эмпирического исследования и 

сформулировать на основании полученных в исследовании результатов 

исследования рекомендации. 
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Эмпирическое исследование включает в себя следующие основные этапы: 

1. Отбор и обоснование психодиагностического инструментария, 

направленного на определение особенностей жизненной перспективы и 

мотивов к самореализации у подростков из социально-неблагополучных семей. 

2. Формирование выборки исследования, включающей в себя две группы – 

подростков из социально-неблагополучных и социально-благополучных семей. 

3. Выполнение процедуры психодиагностического исследования в двух 

группах. 

4. Анализ результатов исследования и формулирование на основании 

полученных данных выводов. 

5. Разработка рекомендаций по результатам проведенного исследования. 

Обратимся к характеристике психодиагностических средств, 

использованных в исследовании. Для определения особенностей жизненных 

перспектив и мотивов к самореализации были использованы следующие 

психодиагностические средства: 

1. Методика «Стремление и способности учащихся к самореализации», 

разработанной Е.Н. Степановым. 

2. Диагностика самоактуализации личности (А.В. Лазукин). 

3. Опросник временной перспективы (ZTPI, Ф. Зимбардо, адаптация 

А. Сырцовой). 

4. Тест мотивационной индукции Ж. Нюттена. 

Охарактеризуем данные психодиагностические средства. 

1. Методика «Стремление и способности учащихся к самореализации», 

разработанной Е.Н. Степановым. Данная методика направлена на определения 

уровня сформированности у подростков стремлений и способностей 

самореализации личности. Стимульным материалом выступают 16 

утверждений, степень согласия с которыми оценивается по 5-балльной шкале 

Ликкерта. На основании результатов диагностики сделан вывод относительно 

стремления и способности к самореализации личности. 
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2. Диагностика самоактуализации личности (А.В. Лазукин). Данная 

психодиагностическая методика позволяет определить особенности 

самоактуализации личности. Стимульным материалом выступают сто пар 

утверждений, из которых нужно выбрать наиболее соответствующему 

текущему состоянию. В рамках данного психодиагностического инструмента 

функционируют 11 отдельных шкал, которые отражают различные аспекты 

самоактуализации личности: «Ориентация во времени», «Ценности», «Взгляды 

на природу человека», «Потребность в познании», «Креативность», 

«Автономность», «Спонтанность», «Самопонимание», «Аутосимпатия», 

«Контактность», «Гибкость в общении». 

3. Опросник временной перспективы (ZTPI, Ф. Зимбардо, адаптация А. 

Сырцовой). Данная методика направлена на оценку особенностей 

выраженности временных ориентаций в структуре временной перспективы 

личности. Данные временные ориентации выражаются в следующих шкалах: 

фаталистическое настоящее, негативное прошлое, позитивное прошлое, 

будущее, а также гедонистическое настоящее. 

4. Тест мотивационной индукции Ж. Нюттена. Данный метод является 

вариантом метода неоконченных предложений. Полученные в ходе 

диагностики данные анализируются с использованием операций временного 

кода – применительно реального и социального времени, также осуществляется 

анализ особенностей содержания временных символов. На основании 

результатов диагностики делается вывод относительно глубины временной 

перспективы, ее структурированности. 

В качестве базы исследования выступает МБОУ «Ужурская средняя 

общеобразовательная школа №2». Участниками исследования стали 40 

подростков в возрасте от 12 до 13 лет, из которых – 20 подростков, 

воспитывающихся в социально неблагополучных семьях, а также находящиеся 

в КГКУ СО СРЦН «Ужурский»; 20 подростов – случайным образом из 

учащихся, которые воспитываются в нормальных (социально-благополучных) 

семьях. 
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Статистический анализ результатов исследования был осуществлен с 

использованием статистического критерия Манна-Уитни, а также 

коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Охарактеризуем данные 

методы. 

Статистический критерий Манна-Уитни является действенным и простым 

средством определения степени достоверности различий численно 

представленных показателей в двух группах участников. Данный метод 

статистического анализа является непараметрическим, то есть он не требует 

проверки соответствия данных нормальному распределению. Сущность метода 

заключается в сравнении сумм рангов показателей в двух группах.  

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Данный метод является 

методом количественной оценки связи между численно представленными 

показателями. Сущность метода заключается в выявлении степени тесноты и 

направления корреляционной связи между двумя иерархиями (профилями, 

рядами) численно представленных признаков. Полученные в ходе 

корреляционного анализа данные позволяют с уверенностью говорить о 

наличии определенного рода соотношений между показателями. 

Статистический анализ результатов исследования был осуществлен с 

использованием статистической программы StatSoft Statistica 10.0. 

 

 

2.2 Анализ и обобщение полученных результатов 

 

 

Обратимся к описанию результатов исследования особенностей 

самореализации личности. Результаты диагностики с применением методики 

Е.Н. Степанова представлены в таблице 2.1. 

Проведенное исследование позволяет говорить о том, что среднее значение 

стремления к самореализации у подростков из благополучных семей принимает 
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более высокое среднее значение (3,09) по сравнению с подростками из 

неблагополучных семей (1,97). 

Таблица 2.1 

Результаты диагностики стремления к самореализации (по методике 

Е.Н. Степанова) у подростков из социально-неблагополучных и благополучных 

семей 

 Шкала опросника 

Подростки  

из социально-

неблагополучных 

семей 

Подростки из 

благополучных семей 

M SD M SD 

Стремление и способности к 

самореализации 
1,97 0,52 3,09 0,52 

 

 

Распределение числа участников с различными уровнями проявления 

стремления к самореализации представлено на рисунке 2.1. 

Установлено, что низкий уровень стремления к самореализации выявлены 

у 50% подростков из неблагополучных семей. Можно говорить о том, что эти 

подростки не ориентированы на актуализацию собственного жизненного 

потенциала в различных видах активности и деятельности и в целом занимают 

пассивное положение в системе социальных отношений и применительно 

различных сфер жизнедеятельности. 

Средний уровень стремления к самореализации выявлен у 50% подростков 

из неблагополучных семей, а также у 45% подростков из благополучных семей. 

Стремление к самореализации личности носит ограниченный характер и 

проявляется применительно отдельных аспектов жизнедеятельности и 

поведенческой активности. 

Высокий уровень стремления к самореализации выявлен у 55% участников 

исследования из благополучных семей. Данные подростки ориентированы на 

развитие собственных качеств и возможностей, на актуализацию собственных 

способностей в различных видах активности и деятельности. В группе 
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подростков из социально неблагополучных семей не выявлено ни одного 

участника с высоким уровнем стремления к самореализации. 

 

 

 

Рис. 2.1 Распределение числа участников исследования с различными уровнями 

стремления к самореализации 

 

 

Результаты проверки статистической значимости различий с применением 

критерия Манна-Уитни по изучаемым показателям представлены в таблице 2.2. 

 

 

Таблица 2.2 

Результаты проверки статистической значимости различий по показателям 

самореализации по методике Е.Н. Степанова в двух группах подростков 

  

Сумма рангов, 

подростки из 

неблагополучных 

семей 

Сумма рангов, 

подростки из 

благополучных 

семей 

U p 

Стремление и способности к 

самореализации 
241,00 579,00 31,00 <0,01 
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Установлено, что в группе подростков из неблагополучных семей 

стремление к самореализации достоверно ниже (р<0,01), чем в группе 

подростков из благополучных семей. Данные обстоятельства позволяют 

говорить о том, что существуют выраженные специфические особенностей 

стремления и способности к самореализации у подростков из двух групп 

исследования.  

Можно констатировать, что подростки из благополучных семей 

характеризуются более выраженным стремлением к самореализации и 

актуализации собственного жизненного потенциала в различных вариантах 

активности и деятельности.  

Подростки из неблагополучных характеризуются более низким 

стремлением к самореализации и актуализации собственного жизненного 

потенциала в различных вариантах активности и деятельности 

Обратимся к описанию результатов психодиагностического исследования 

особенностей самоактуализации личности у принимавших участие в 

исследовании подростков. Результаты диагностики представлены в таблице 2.3. 

Результаты проведенного исследования особенностей самоактуализации в 

двух группах подростков позволяют говорить о наличии достаточно 

выраженных различий в показателях в двух группах.  Так, было определено, 

что для подростков из благополучных семей характерным является более 

высокие значения ориентации во времени (12,30) по сравнению с подростками 

из социально-неблагополучных семей (8,55).  Также определены различия по 

показателю «Ценности»: для подростков из социально-неблагополучных семей 

характерным является более низкий уровень значения данного показателя 

(9,80) по сравнению с подростками из благополучных семей (12,20). Можно 

говорить о том, что для подростков, из благополучных семей характерным 

является большая ориентированность на ценности самоактуализирующейся 

личности, в ряду которых ценности доброты, красоты, целостности.  

Средние значения сформированности взглядов на природу человека в двух 

группах концентрируются вокруг показателей среднего уровня. Вместе с тем, 
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можно говорить о том, что среднее значение в группе подростков из 

благополучных семей выше (8,33) по сравнению с показателями, полученными 

в группе подростков из неполных семей (6,83).  

 

 

Таблица 2.3 

Результаты диагностики особенностей самоактуализации личности по методике 

А.В. Лазукину подростков из социально-неблагополучных и благополучных 

семей 

 Шкалы опросника 

Подростки  

из неблагополучных 

семей 

Подростки из 

благополучных семей 

M SD M SD 

Ориентация во времени 8,55 2,24 12,30 1,98 

Ценности 9,80 1,74 12,20 1,77 

Взгляды на природу человека  6,83 2,69 8,33 2,46 

Потребность в познании  7,58 2,41 10,50 2,67 

Креативность  8,20 1,74 9,10 1,29 

Автономность  6,75 2,36 6,95 2,54 

Спонтанность  9,45 1,57 8,05 1,70 

Самопонимание  7,58 3,10 9,23 3,27 

Аутосимпатия  11,25 2,75 10,90 2,13 

Контактность  8,10 2,50 12,83 1,98 

Гибкость в общении 6,38 2,00 9,23 2,24 

 

 

Уровень потребности в познании у подростков из социально-

неблагополучных семей существенно ниже (7,58) по сравнению с подростками 

из благополучных семей (10,50).  

Стремление к креативности имеет более высокий уровень у подростков из 

социально-благополучных семей (9,10) по сравнению с подростками из 

социально-неблагополучных сетей (8,20).  
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Уровень автономности в двух группах соотносимый. Среднее значение в 

группе подростков из социально-неблагополучных семей составляет 6,75, тогда 

как в группе благополучных семей составляет 6,95.  

Также можно говорить о том, что для подростков из неблагополучных 

семей характерным является несколько более высокий уровень спонтанности 

(9,45) по сравнению с подростками из благополучных семей (8,05).  

Показатели самопонимания более высокие у подростков из благополучных 

семей (9,23) по сравнению с подростками из неблагополучных семей (7,58).  

Отмечается наличие тенденции к повышенному уровню аутосимпатии в 

двух группах. Среднее значение в группе подростков из неблагополучных 

семей составляет 11,25, тогда как в группе подростков из благополучных семей 

среднее значение составляет 10,90.   

Показатели контактности существенно выше в группе подростков из 

благополучных семей (12,83) по сравнению с подростками из неблагополучных 

семей (8,10).  

Также можно отметить более высокий уровень гибкости в общении 

подростков из благополучных семей (9,23) по сравнению с подростками из 

неблагополучных семей (6,38).  

Наглядно полученные данные представлены на рисунке 2.2. 

Таким образом, полученные данные позволяют предположить, что для 

подростков из неблагополучных семей характерным является более низкий 

уровень выраженности способности получать от жизни удовольствие, 

выраженность погруженности в невротические прошлые переживания. 

Участники из неблагополучных семей имеют большую неуверенность в себе, 

собственных качествах и возможностях. Для подростков характерным является 

умеренный уровень выраженности веры в людей, проявление доверия к ним и 

честность в отношениях с ними. 

Полученные в ходе исследования данные позволяют говорить о том, что 

подростки из социально-неблагополучных семей могут характеризоваться как 
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лица, которые характеризуются более импульсивным, уверенным поведением, 

они проявляют большую спонтанность и непосредственность в поведении. 

 

 

 

Рис. 2.2 Профиль средних значений показателей самоактуализации личности 

 

 

Подростки из неблагополучных семей могут характеризоваться как лица, 

которые имеют менее выраженную способность к пониманию «Я» по 

сравнению с подростками из социально-благополучных семей. 

Можно говорить о том, что участники в двух группах имеют умеренный 

уровень проявления творческого отношения к жизни, причем данная тенденция 

имеет несколько большее проявление у подростков, которые воспитываются в 

благополучных семьях. 

Применительно отдельных жизненных сфер подростки проявляются 

умеренный уровень автономности, принимая достаточно осознанные решения в 

ситуациях с умеренным и низким уровнем ответственности и последствий. 

Также установлено, что для подростков из социально-благополучных 

семей характерным является большая направленность на познание нового, на 
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познание чего-либо, прямым образом не связанное с удовлетворением каких-

либо потребностей. 

Можно говорить о том, что для подростков из благополучных семей 

характерным является более высокий уровень сформированности способности 

к установлению доброжелательных и прочных отношений с другими людьми, а 

также более высокий уровень выраженности способности к эффективному 

межличностному общению и взаимодействию, тогда как для подростков из 

социально неблагополучных семей данная тенденция имеет более низкие 

значения. 

В целом, полученные в ходе исследования данные позволяют говорить о 

том, что для большинства принимавших участие в исследовании подростков 

характерным является выраженная аутосимпатия, умеренный уровень 

автономности, направленность на проявление креативности. Также можно 

констатировать более низкий уровень ориентации во времени, ценности, 

сформированности потребности в познании, контактности и гибкости в 

общении у подростков из социально-неблагополучных семей по сравнению с 

подростками из благополучных семей. С другой стороны, подростки из 

социально-неблагополучных семей характеризуются более высоким уровнем 

спонтанности.  

Результаты проверки статистической значимости различий показателей 

самоактуализации личности представлены в таблице 2.4. 

Показано, что для подростков из неблагополучных семей диагностируется 

в целом достоверно более низкий уровень ориентации во времени (р<0,01), 

выраженности ценностей, которые разделяет самоактуализирующейся 

личности (р<0,01), более низкий уровень потребности в познании (р<0,01), 

более низкий уровень контактности (р<0,01), а также гибкости в общении 

(р<0,01). С другой стороны, участники исследования, воспитывающихся в 

неблагополучных семьях имеют более высокий уровень спонтанности (р=0,02).  

Полученные в ходе сравнительного анализа результаты позволяют сделать 

вывод о том, что для подростков из социально-неблагополучных семей 
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характерным является более низкий уровень ориентации во времени, более 

низкий уровень осознания ценностей, которые характерны для 

самоактуализирующихся личностей. Также для подростков из данной группы 

характерным является более низкий уровень контактности и гибкости в 

общении с одной стороны, но достоверно более высокий уровень спонтанности, 

что находит свое выражение в непосредственности в общении и деятельности. 

 

 

Таблица 2.4 

Результаты проверки статистической значимости различий по показателям 

методики диагностики самоактуализации личности (А.В. Лазукин) в двух 

группах подростков 

  

Сумма рангов, 

подростки из 

неблагополучных 

семей 

Сумма рангов, 

подростки из 

благополучных 

семей 

U p 

Ориентация во времени 255,50 564,50 45,50 <0,01 

Ценности 282,00 538,00 72,00 <0,01 

Взгляды на природу человека 346,00 474,00 136,00 0,09 

Потребность в познании 299,00 521,00 89,00 <0,01 

Креативность 348,50 471,50 138,50 0,10 

Автономность 395,50 424,50 185,50 0,70 

Спонтанность 497,00 323,00 113,00 0,02 

Самопонимание 361,50 458,50 151,50 0,19 

Аутосимпатия 422,00 398,00 188,00 0,76 

Контактность 243,00 577,00 33,00 <0,01 

Гибкость в общении 283,50 536,50 73,50 <0,01 

 

 

Обратимся к описанию результатов диагностики особенностей временной 

перспективы у подростков. Результаты диагностики с применением методики 

Ф. Зимбардо представлены в таблице 2.5.  

Полученные в ходе исследования данные позволяют говорить о наличии 

как общих, так и специфических особенностей в проявлении показателей 

временной перспективы личности. Так, было определено, что для подростков 
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из благополучных и неблагополучных семей характеризуются сходными 

значениями показателей по шкале «негативное прошлое» (2,58 в группе 

подростков из неблагополучных семей и 2,47 в группе подростков из 

благополучных семей) , тогда как по показателя гедонистического настоящего 

(3,83), будущего (3,73), позитивного прошлого (3,39) диагностируются 

значения более высокого уровня у подростков из благополучных семей. Также 

можно отметить более высокие средние значения показателя фаталистического 

настоящего у подростков из благополучных семей. 

 

 

Таблица 2.5 

Результаты диагностики особенностей временной перспективы личности по 

методике Ф. Зимбардо подростков из социально-неблагополучных и 

благополучных семей 

  

Подростки из 

неблагополучных семей 

Подростки из 

благополучных семей 

M SD M SD 

Негативное прошлое 2,58 0,38 2,47 0,36 

Гедонистическое настоящее 3,31 0,45 3,83 0,15 

Будущее 3,09 0,24 3,73 0,56 

Позитивное прошлое 2,51 0,27 3,39 0,49 

Фаталистическое настоящее 3,06 0,30 2,14 0,20 

 

 

Применительно показателя по шкале «Негативное прошлое» можно 

констатировать то обстоятельство, что меньшая часть участников имеют 

значения низкого уровня (10% в группе подростков из неблагополучных семей 

и 15% в группе подростков из благополучных семей). Средний уровень данного 

показателя выявлен у 90% подростков из социально-неблагополучных семей, а 

также у 85% подростков из благополучных семей. Полученные данные 

позволяют говорить о том, что подростки в целом относятся достаточно 
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адекватным образом к своему прошлому, не акцентируют внимание на том, что 

оно вызывает отвращение, боль и разочарования. 

 

 

Рис. 2.3 Распределение числа участников исследования с различными уровнями 

по шкале «Негативное прошлое»  

 

 

Рис. 2.4 Распределение числа участников исследования с различными уровнями 

по шкале «Гедонистическое настоящее» 
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Относительно показателя по шкале «гедонистическое настоящее» было 

установлено, что средние значения также преобладающие в выборке. 

Определено, что средний уровень данного показателя выявлен у 70% 

подростков из неблагополучных семей, а также у 95% подростков из 

благополучных семей. Можно говорить о том, что эти участники достаточно 

благоприятно оценивают собственную настоящую жизнь, выделяя 

возможности для развития в ней. Низкие значения по данной шкале выявлены у 

30% участников исследования, которые являются воспитанниками социально-

неблагополучных семей. Можно говорить о том, что эти участники не считают 

свою жизнь как богатую впечатлениями и вызывающую положительные 

эмоции. 

Высокий уровень показателя выявлен у одного участника исследования – 

подростка из социально благополучной семьи (5%). Этот подростков в большей 

степени ориентирован на получение наслаждения от жизни. 

 

 

 

Рис. 2.5 Распределение числа участников исследования с различными уровнями 

по шкале «Будущее» 
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Низкие значения по шкале выявлены у 50% участников исследования из 

неблагополучных семей, а также у 15% подростков из благополучных семей. 

Можно говорить о том, что эти участники не имеют оформленных жизненных 

целей, планов и перспектив относительно будущей жизни. 

Показатели ориентации на будущее на высоком уровне выявлены у 35% 

подростков из благополучных семей. Можно отметить то обстоятельство, что 

жизненные планы и ценности этих участников имеют достаточно четкую 

оформленность и определенность. Средний уровень данного показателя 

характерен для 50% участников в двух группах. Можно говорить о том, что 

применительно отдельных жизненных планов и перспектив эти участники 

имеют оформленные планы и перспективы.  

 

 

 

Рис. 2.6 Распределение числа участников исследования с различными уровнями 

по шкале «Позитивное прошлое» 

 

 

Применительно показателя по шкале «позитивное прошлое» было 

определено, что средние значения диагностируются у 10% подростков из 
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неблагополучных семей, а также у 80% подростков из благополучных семей. 

Эти участники воспринимают прошлую жизнь как значимую и благоприятную 

для развития и имеют в целом благоприятное впечатление о более ранних 

этапах своей жизни. Низкий уровень по шкале диагностируется у 90% 

подростков из социально-неблагополучных семей, а также у 15% подростков из 

благополучных семей. Эти участники не воспринимают положительным 

образом свою прошлую жизнь и не склонны рассматривать ее в положительном 

контексте. 

 

 

 

Рис. 2.7 Распределение числа участников исследования с различными уровнями 

по шкале «Фаталистическое настоящее» 

 

 

Применительно показателя по шкале «фаталистическое настоящее» было 

определено, что для 30% подростков из неблагополучных семей и для 95% 

подростков из социально-благополучных семей характерным является средний 

уровень показателя. Высокие значения выявлены у 65% подростков из 

социально-неблагополучных семей. Можно говорить о том, что эти участники 
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убеждены в том, что их текущая ситуация не зависит от их воли. Низкие 

значения по шкале диагностируются у одного участника исследования из 

социально-благополучной семьи (5%). 

Результаты проверки статистической значимости различий с 

использованием критерия Манна-Уитни представлены в таблице 2.6. 

Результаты исследования позволили заключить, что для участников 

исследования, которые воспитываются в неблагополучных семьях характерным 

является более низкий уровень значения показателей гедонистического 

настоящего (p<0,01), будущего (p<0,01), позитивного прошлого (p<0,01), а 

также более высокие значения по шкале фаталистического настоящего (p<0,01).  

 

 

Таблица 2.6 

Результаты проверки статистической значимости различий по показателям 

опросника временной перспективы (ZTPI, Ф. Зимбардо, адаптация А. 

Сырцовой) в двух группах подростков 

  

Сумма рангов, 

подростки из 

неблагополучных 

семей 

Сумма рангов, 

подростки из 

благополучных 

семей 

U p 

Негативное прошлое 442,00 378,00 168,00 0,40 

Гедонистическое настоящее 258,00 562,00 48,00 <0,01 

Будущее 275,00 545,00 65,00 <0,01 

Позитивное прошлое 230,00 590,00 20,00 <0,01 

Фаталистическое настоящее 610,00 210,00 0,00 <0,01 

 

 

Иными словами, можно говорить о том, что для подростков из 

неблагополучных семей характерным является более низкий уровень 

выраженности ориентации на будущее и его положительная оценка, более 

негативное отношение к своему прошлому, а также более высокий уровень 

убежденности в фаталистичности настоящего. Также можно говорить о том, 

что для подростков из социально-благополучных семей характерным является 
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более низкие значения показателя убежденности в том, что настоящее не 

зависит от сил и усилий самих подростков. 

Обратимся к описанию результатов диагностики с применением теста 

мотивационной индукции, предложенного Ж. Нюттеном. Результаты 

представлены в таблице 2.7. 

Результаты психодиагностического исследования позволяют говорить о 

наличии выраженных различий в показателях временной перспективы 

личности у подростков, воспитывающихся в различных семьях. Так, 

применительно показателей реального времени можно отметить 

акцентирование внимания подростков из неполных семей на текущем моменте, 

на моменте выполнения тестового задания (2,95) по сравнению с подростками 

из благополучных семей (0,40). Также можно говорить о том, что подростки в 

двух группах в целом ориентированы на события, которые могут произойти в 

течение дня. Помимо указанных обстоятельств, можно говорить о том, что 

подростки, которые воспитываются в благополучных семьях характеризуются в 

большей степени ориентированностью на события, которые должны произойти 

в будущем, чем подростки из социально-неблагополучных семей. 

Применительно показателей, относящихся к характеру восприятия 

социального времени, можно отметить, что для подростков, из социально 

неблагополучных семей характерным является акцент на прошлом, на времени 

обучения в начальной школе и посещении детского сада. Для подростков из 

социально благополучных семей характерным является наличие аналогичных 

тенденций, а также более благоприятное восприятия настоящего как открытого 

и предполагающего реализацию различных возможностей. Помимо указанных 

обстоятельств, подростки из полных семей в восприятии настоящего выделяют 

последующие временные периоды собственной жизни. 

Относительно показателя анализа содержания временной перспективы 

можно отметить, что основной акцент у подростков из неблагополучных семей 

делается на своей личности (0,50). Данная тенденция имеет несколько меньшую 

выраженность у подростков из благополучных семей (0,35).  
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Таблица 2.7 

Результаты диагностики с применением теста мотивационной индукции 

Ж. Нюттена подростков из социально-неблагополучных и благополучных 

семей 

  

Подростки из 

неблагополучных семей 

Подростки из 

благополучных семей 

M SD M SD 

1 2 3 4 5 

T  (Test)  текущий момент, момент 

заполнения теста. 
2,95 4,08 0,40 0,50 

D  (Day) день, событие должно 

произойти в течение дня. 
0,90 1,97 0,75 0,44 

W  (Week) неделя, событие должно 

произойти в течение недели. 
0,10 0,31 0,55 0,51 

М (Manth) месяц, событие должно 

произойти в течение месяца и чуть 

более. 

0,15 0,37 0,60 0,50 

Y (Year) событие должно произойти в 

течение года или более. 
0,05 0,22 0,45 0,51 

P (Past) прошлое 0,40 0,50 0,55 0,51 

E (Education) время учебы, включая 

дошкольный период 
0,40 0,50 0,45 0,51 

A (Adult) зрелость 0,00 0,00 0,20 0,41 

O (Old) старость 0,00 0,00 0,15 0,37 

L (Life) «всю жизнь», «вся жизнь» 0,00 0,00 0,15 0,37 

I – открытое настоящее («сегодня и 

ежедневно») 
0,15 0,37 0,55 0,51 

х – события после смерти, связанные, 

тем не менее, с человеком 
0,00 0,00 0,00 0,00 

S (Self)  – аспекты личности субъекта 0,50 0,51 0,35 0,49 

SR (Self-realization) самореализация 0,15 0,37 0,65 0,49 

R (Realization) созидательная 

активность 
0,20 0,41 0,45 0,51 

C (Contact) контакты с другими 0,30 0,47 0,50 0,51 

E (Exploration) – познание 0,30 0,47 0,40 0,50 

T (Transcendental) – трансцендентные 

темы 
0,05 0,22 0,15 0,37 

P (Possessions) обладание 0,15 0,37 0,05 0,22 

L (Leisure) отдых 0,10 0,31 0,30 0,47 

Tt (Test) относящие к процедуре 

заполнения теста реплики 
0,00 0,00 0,00 0,00 

U (Unclassified) не классифицируемые 

ответы 
0,00 0,00 0,00 0,00 
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Также подростки из благополучных семей имеют более высокие значения 

самореализации (0,65), созидательной активности (0,45), контактов с другими 

людьми (0,50), а также направленности на познание (0,40) по сравнению с 

подростками из социально неблагополучных семей. Также можно отметить 

большую ориентированность подростков из благополучных семей на отдых. 

Профиль средних значений показателей представлен на рисунке 2.8. 

Таким образом, можно говорить о наличии выраженных различий в 

показателях временной перспективы у подростков из двух категорий семей. 

Для подростков из социально неблагополучных семей характерным является 

более низкий уровень выраженности временной перспективы относительно 

будущего, меньший уровень направленности восприятия настоящего как 

источника нового опыта и фактора развития. Также можно говорить о том, что 

участники из данной группы имеют меньшую направленность на 

самореализацию личности в различных видах активности и деятельности. 

 

  

 

Рис. 2.8 Профиль средних значений показателей, полученных по тесту 

мотивационной индукции Ж. Нюттена подростков из социально-

неблагополучных и благополучных семей 
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Результаты психодиагностического исследования особенностей 

субъективного восприятия времени позволяют говорить о том, что для 

участников исследования, которые воспитываются в неблагополучных семьях, 

характеризуются достоверно меньшим уровнем выделения в структуре 

восприятия времени текущего, реального времени применительно таких 

временных промежутков, как неделя (р=0,01), месяц (р=0,01), а также более 

долговременные периоды (р=0,03). Также имеются более низкие значения 

применительно показателя открытого настоящего (p=0,03). Показаны также 

более низкие значения самореализации (р=0,01). Можно заключить, что 

подростков из социально неблагополучных семей характерным является более 

низкий уровень выраженности показателей временной перспективы 

применительно ближайшего и отдаленного будущего, меньший уровень 

направленности на восприятие своего настоящего как источника нового опыта 

и фактора развития. Также можно констатировать меньшую направленность на 

самореализацию личности в различных видах активности и деятельности у 

подростков из неблагополучных семей. 

 

 

Таблица 2.8 

Результаты проверки статистической значимости различий по показателям 

теста мотивационной индукции Ж. Нюттена в двух группах подростков 

  

Сумма рангов, 

подростки из 

неблагополучных 

семей 

Сумма рангов, 

подростки из 

благополучных 

семей 

U p 

1 2 3 4 5 6 

Р
еа

л
ь
н

о
е 

в
р
ем

я 

T  (Test)  текущий момент, момент 

заполнения теста. 
464,00 356,00 146,00 0,15 

D  (Day) день, событие должно 

произойти в течение дня. 
367,50 452,50 157,50 0,25 

W  (Week) неделя, событие должно 

произойти в течение недели. 
320,00 500,00 110,00 0,01 

М (Manth) месяц, событие должно 

произойти в течение месяца и чуть 

более. 

320,00 500,00 110,00 0,01 
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Окончание таблицы 2.8 
1 2 3 4 5 6 

 
Y (Year) событие должно произойти 

в течение года или более. 
330,00 490,00 120,00 0,03 

К
о
д
ы

 с
о
ц

и
ал

ь
н

о
го

 в
р
ем

ен
и

 P (Past) прошлое 380,00 440,00 170,00 0,43 

E (Education) время учебы, включая 

дошкольный период 
400,00 420,00 190,00 0,80 

A (Adult) зрелость 370,00 450,00 160,00 0,29 

O (Old) старость 380,00 440,00 170,00 0,43 

L (Life) «всю жизнь», «вся жизнь» 380,00 440,00 170,00 0,43 

I – открытое настоящее («сегодня и 

ежедневно») 
330,00 490,00 120,00 0,03 

х – события после смерти, связанные, 

тем не менее, с человеком 
410,00 410,00 200,00 1,00 

К
о
д
 а

н
ал

и
за

 с
о
д
ер

ж
ан

и
я
 

S (Self)  – аспекты личности субъекта 440,00 380,00 170,00 0,43 

SR (Self-realization) самореализация 310,00 510,00 100,00 0,01 

R (Realization) созидательная 

активность 
360,00 460,00 150,00 0,18 

C (Contact) контакты с другими 370,00 450,00 160,00 0,29 

E (Exploration) – познание 390,00 430,00 180,00 0,60 

T (Transcendental) – трансцендентные 

темы 
390,00 430,00 180,00 0,60 

P (Possessions) обладание 430,00 390,00 180,00 0,60 

L (Leisure) отдых 370,00 450,00 160,00 0,29 

Tt (Test) относящие к процедуре 

заполнения теста реплики 
410,00 410,00 200,00 1,00 

U (Unclassified) не 

классифицируемые ответы 
410,00 410,00 200,00 1,00 

 

Таким образом, проведенное исследование позволяет говорить о наличии 

выраженных различий показателей жизненной перспективы и мотивации 

самореализации личности у подростков из полных семей и подростков из 

неполных семей. Полученные в исследовании результаты, по-видимому, 

характеризуют влияние социальной ситуации развития подростков и наличие 

выраженных трудностей как социального, так и психологического плана у 

подростков, которые воспитываются в социально-неблагоприятных условиях.  

В качестве следующего этапа исследования выступает процедура 

корреляционного анализа с применением коэффициента ранговой корреляции 
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Спирмена. Процедура корреляционного анализа была выполнена отдельно в 

каждой из групп исследования. Результаты корреляционного анализа 

показателей, полученных в группе подростков, воспитывающихся в 

неблагополучных семьях представлены в таблице 2.9.  

Показано, что существуют выраженные корреляции показателей 

жизненной перспективы и показателей стремления к самореализации личности. 

Показано, что существуют корреляции стремления к самореализации и 

показателя созидательной активности (r=0,50). Данные обстоятельства 

позволяют говорить о том, что у тех подростков, которые имеют высокий 

уровень способности и стремления к самореализации вероятнее всего будет 

диагностироваться высокий уровень направленности на созидательную 

активность. 

Показаны корреляции ориентации во времени и ориентации на события, 

которые должны произойти в течение недели (r=-0,45), а также обладания (r=-

0,57).  Можно предположить, что подростки, которые имеют достаточно 

высокий уровень выраженности ориентации во времени вероятнее всего также 

будут характеризоваться низким уровнем склонности к планированию в 

краткосрочной перспективы и не будут склонны к обладанию. 

Также выявлены корреляции показателей ценностей и показателей 

ориентации на позитивное прошлое (r=0,47) и познания (r=-0,57). Те подростки, 

которые разделают ценности самоактуализирующейся личности вероятнее 

всего будут характеризовать благоприятным образом собственное прошлое, а 

также не будут стремиться к познанию. 

Помимо этого выявлены корреляции потребности в познании и акценте 

негативного прошлого (r=0,52), акценте на текущем моменте времени (r=-0,52), 

а также отдыхе (r=-0,51). Можно говорить о том, что подростки, которые 

ориентированы на познании вероятнее всего будут отмечать неблагоприятность 

прожитого периода жизни, не будут склонны к акцентированию внимания на 

текущем временном периоде, а также не будут ориентироваться на отдых.  

 



55 
 

Таблица 2.9 

Результаты корреляционного анализа в показателях жизненной перспективы и 

мотивации самореализации личности в группе подростков, воспитывающихся в 

неблагополучных семьях 

  
С

тр
ем

л
ен

и
е 

и
 с

п
о
со

б
н

о
ст

и
 к

 

са
м

о
р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

О
р
и

ен
та

ц
и

я
 в

о
 в

р
ем

ен
и

 

Ц
ен

н
о
ст

и
 

П
о
тр

еб
н

о
ст

ь
 в

 п
о
зн

ан
и

и
 

К
р
еа

ти
в
н

о
ст

ь
 

А
в
то

н
о
м

н
о
ст

ь 

А
у
то

си
м

п
ат

и
я 

К
о
н

та
к
тн

о
ст

ь
 

Г
и

б
к
о
ст

ь
 в

 о
б
щ

ен
и

и
 

Негативное прошлое -0,11 0,04 0,02 0,52 0,20 -0,24 -0,41 -0,05 0,05 

Гедонистическое 

настоящее 
0,39 0,25 0,04 0,11 -0,27 0,01 -0,02 0,30 -0,51 

Будущее -0,04 -0,12 -0,22 0,18 0,30 0,53 -0,14 0,02 0,12 

Позитивное прошлое 0,40 -0,22 0,47 0,17 0,13 -0,08 -0,46 0,08 0,22 

T  (Test)  текущий 

момент, момент 

заполнения теста. 

0,03 0,21 -0,01 -0,52 -0,47 -0,02 0,28 0,26 -0,15 

D  (Day) день, событие 

должно произойти в 

течение дня. 

-0,27 0,02 -0,11 -0,10 0,15 0,08 0,04 -0,09 -0,48 

W  (Week) неделя, 

событие должно 

произойти в течение 

недели. 

-0,33 -0,45 -0,16 -0,31 0,35 -0,03 0,03 -0,29 -0,21 

P (Past) прошлое -0,13 -0,26 0,15 -0,10 0,08 0,58 -0,08 -0,28 0,12 

I – открытое настоящее 

(«сегодня и ежедневно») 
0,32 -0,27 -0,21 -0,10 0,06 0,06 0,01 -0,04 0,46 

R (Realization) 

созидательная активность 
0,50 0,23 0,07 -0,01 -0,07 -0,30 -0,19 0,49 -0,01 

E (Exploration) – познание -0,11 0,37 -0,57 -0,08 -0,16 0,07 0,49 0,03 -0,20 

P (Possessions) обладание 0,00 -0,57 0,21 -0,14 0,28 0,15 -0,06 0,22 0,35 

L (Leisure) отдых -0,35 0,39 -0,44 -0,51 0,03 -0,07 0,22 0,24 0,07 

 

 

Выявлены корреляции креативности и показателя и акценте на текущий 

момент времени (r=-0,47). Данные обстоятельства указывают на то, что 

подростки с высоким уровнем креативности вероятнее всего будут иметь 
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низкий уровень выраженности ориентации на настощее, а будут устремлены в 

большей степени на будущую жизнь. 

Показаны корреляции автономности и показателей ориентации на будущее 

(r=0,53), прошлое (r=0,58). Можно говорить о том, что подростки с высоким 

уровнем автономности также будут ориентированы на свое будущее и свое 

прошлое. Вполне возможно, автономность может рассматриваться как 

показатель способности управлять своим временем и формировать жизненные 

планы и перспективы. 

Выявлены корреляции аутосимпатии и показателей ориентации на 

позитивное прошлое (r=-0,46), а также познание (r=0,49). Можно говорить о 

том, что для подростков с высоким уровнем аутосимпатии вероятнее всего 

будет характерным направленность на познание, а также отсутствие 

выраженной склонности к характеристику прожитой части жизни как 

благоприятной. 

Определены корреляции контактности и созидательной активности 

(r=0,49). Подростки из социально неблагополучных семей, которые имеют 

высокий уровень контактности вероятнее всего будут характеризоваться также 

выраженной направленностью на созидательную активность, на создание чего-

либо нового. 

Также показаны корреляции гибкости поведения и ориентации на 

гедонистическое настоящее (r=-0,51), на событии, которые могут возникнуть в 

течении дня (r=-0,48), а также показателя открытого настоящего (r=0,46). 

Можно констатировать то обстоятельство, что для подростков, которые 

способны гибко строить собственную поведенческую активность, 

модифицировать ее, характерным является низкий уровень ориентации на 

получение ярких впечатлений в настоящем, в течении дня, а также будут иметь 

благоприятное в целом восприятие своего настоящего. 

Таким образом, проведенная работа позволяет говорить о том, что о 

наличии достаточно сложных и комплексных соотношений показателей 

временной перспективы и мотивации к самореализации личности у подростков, 
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которые воспитываются в социально неблагополучных семьях. Можно 

говорить о том, что подростки, которые имеют сформированную жизненную 

перспективу в различных ее аспектах будут характеризоваться выраженными 

ценностями самоактуализации, они будут иметь творческую направленность, а 

также будут характеризоваться гибкостью в поведении. 

В таблице 2.10 представлены результаты корреляционного анализа в 

группе подростков, воспитывающихся в благополучных семьях. 

Выявлены корреляции между показателем стремления к самореализации 

показателей акцента на событии, которое должно произойти в течение года 

(r=0,46). Можно говорить о том, что для подростков, которые характеризуются 

выраженной направленностью на самореализацию вероятнее всего будет 

достаточно оформленные представления и ожидания относительно планов на 

сравнительно длительный период времени. 

Определены корреляции ценностей и показателей негативного прошлого 

(r=0,56), а также познания (r=-0,54). Данные обстоятельства позволяют 

говорить о том, что ориентированные на ценности самоактуализирующейся 

личности подростки не будут ориентированы на значимость познания и 

вероятнее всего будут отмечать негативные моменты и общий фрустрирующий 

характер прошлого периода жизни. 

Выявлены корреляции показателя созидательной активности и показателей 

потребности в познании (r=0,44), а также креативности (r=-0,47). Можно 

заключить, что подростки, которые имеют высокий уровень потребности в 

созидательной активности вероятнее всего будут иметь низкий уровень 

креативности с одной стороны и высокий уровень потребности в познании 

нового – с другой стороны.  

Также показаны корреляции показателя автономности и показателей 

ориентации на будущее (r=-0,46), а также на прошлое (r=0,58). Можно говорить 

о том, что для подростков с высоким уровнем выраженности автономности 

вероятнее всего будет характерным направленности на прошлое и низкий 

уровень ориентированности на будущее.  
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Таблица 2.10 

Результаты корреляционного анализа в показателях жизненной перспективы и 

мотивации самореализации личности в группе подростков, воспитывающихся в 

благополучных семьях 
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Негативное прошлое 0,15 0,56 0,32 0,28 0,00 
-

0,48 
0,37 

-

0,24 

-

0,04 

Позитивное прошлое -0,04 0,03 
-

0,38 
0,24 0,09 0,35 0,49 0,11 

-

0,04 

Фаталистическое 

настоящее 
0,16 

-

0,37 
0,20 0,20 0,22 

-

0,27 

-

0,43 

-

0,17 
0,63 

D  (Day) день, событие 

должно произойти в 

течение дня. 

0,42 0,15 0,34 
-

0,11 
0,57 0,01 

-

0,47 
0,02 0,11 

Y (Year) событие должно 

произойти в течение года 

или более. 

0,46 0,37 
-

0,36 
0,23 

-

0,15 
0,04 

-

0,11 
0,12 

-

0,05 

P (Past) прошлое -0,05 0,08 0,15 0,22 
-

0,65 

-

0,36 
0,34 

-

0,04 

-

0,44 

L (Life) «всю жизнь», «вся 

жизнь» 
-0,35 0,10 0,32 0,30 

-

0,07 

-

0,17 
0,47 0,38 0,06 

R (Realization) 

созидательная активность 
-0,01 

-

0,27 
0,44 

-

0,47 
0,24 

-

0,08 

-

0,14 

-

0,20 
0,12 

C (Contact) контакты с 

другими 
0,33 0,26 0,16 

-

0,17 
0,31 

-

0,07 

-

0,58 

-

0,51 

-

0,04 

E (Exploration) – познание -0,38 
-

0,54 
0,25 0,04 0,04 0,10 0,05 

-

0,17 
0,23 

 

 

Установлено, что существуют корреляции аутосимпатии и показателей 

позитивного прошлого (r=-0,46), а также показателей познания (r=0,49). 

Полученные в ходе исследования результаты позволяют говорить о том, что 

подростки с высоким уровнем аутосимпатии вероятнее всего будут 
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ориентированы на познание и в меньшей степени будут склонны позитивным 

образом воспринимать прошлое.  

Показаны корреляции контактности и созидательной активности (r=0,49). 

Подростки, которые ориентированы на взаимодействие с другими людьми 

также вероятнее всего будут характеризоваться выраженной направленность на 

создание чего-либо нового. 

Также показаны корреляции гибкости в общении и показателей 

гедонистического настоящего (r=-0,51), акценте на текущем дне (r=-0,48), а 

также показателе открытого настоящего (r=0,46).  Данные обстоятельства 

позволяют говорить о том, что подростки с высоким уровнем гибкости в 

общении вероятнее всего будут иметь ориентированности на настоящее, а 

также будут иметь низкий уровень выраженности тенденций к восприятию 

настоящего как несущего удовольствие и в меньшей степени склонны будут к 

ориентироваться на событиях текущего дня. 

По результатам методик можно описать психологический потрет каждой 

из групп. Для подростков из социально неблагополучных семей характерно 

следующее: 

1. Сниженный уровень стремления и способности к самореализации, более 

низкий уровень ориентации во времени, потребности в познании, более низкий 

уровень гибкости в общении контактности. 

2. Более низкий уровень сформированности временной перспективы 

применительно гедонистического настоящего, будущего и позитивного 

прошлого. 

3. Более низкий уровень конструктивности восприятия реального времени 

и ближайших жизненных событий, сниженный уровень ориентированности на 

планирование будущего. 

Для подростков из социально-благополучных семей характерными 

являются следующие особенности: 
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1. Более высокий уровень ориентации во времени, более высокий уровень 

потребности в познании, больший уровень контактности, гибкости в общении, 

а также стремления и способности к самореализации. 

2. Более высокий уровень ориентированности на будущее и адекватности 

восприятия собственного прошлого. 

3. Больший уровень компетентности применительно восприятия реального 

времени, большая направленность на самореализацию в процессе собственной 

жизни и открытости нового новому опыту. 

Таким образом, можно говорить о наличии выраженных различий в 

структуре корреляций в двух группах подростков. Вместе с тем, можно 

говорить и о наличии общих тенденций в двух группах, так, можно говорить о 

том, что чем более выраженной является направленность на самореализации в 

отдельных аспектов, то тем более благоприятную жизненную перспективу 

имеют подростки. Гипотеза исследования подтверждается полностью, то есть 

существуют особенности жизненной перспективы и мотивов к самореализации 

у подростков из социально-неблагополучных семей. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие обобщенные 

выводы: 

1. Определено, что существуют выраженные специфические особенностей 

стремления и способности к самореализации у подростков из двух групп 

исследования. Можно констатировать, что подростки из благополучных семей 

характеризуются более выраженным стремлением к самореализации и 

актуализации собственного жизненного потенциала в различных вариантах 

активности и деятельности. 

2. Для подростков из социально-неблагополучных семей характерным 

является более низкий уровень ориентации во времени, более низкий уровень 

осознания ценностей, которые характерны для самоактуализирующихся 

личностей. Также для подростков из данной группы характерным является 

более низкий уровень контактности и гибкости в общении с одной стороны, но 
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достоверно более высокий уровень спонтанности, что находит свое выражение 

в  непосредственности в общении и деятельности. 

3. Проведенное исследование позволило заключить, что для подростков из 

социально-неблагополучных семей характерным является более высокий 

уровень показателя фаталистического настоящего, а также достоверно более 

низкие значения гедонистического настоящего, будущего и позитивного 

прошлого по сравнению с подростками из группы социально-благополучных 

подростков. 

4. Установлено наличие выраженных различий в показателях временной 

перспективы личности у подростков в двух группах. Определено, что 

подростки из неблагополучных семей имеют достоверно более низкий уровень 

оформленности временной перспективы применительно ближайшего и 

отдаленного будущего, а также имеют меньшую направленность на 

самореализацию и неконструктивное восприятие настоящего. 

5. Определено наличие выраженных структурных различий в соотношении 

показателей жизненной перспективы личности и особенностей мотивов к 

самореализации у подростков из социально неблагополучных и социально 

благополучных семей. Полученные данные позволяют принять гипотезу 

исследования. 

 

 

2.3 Рекомендации по результатам эмпирического исследования  

 

 

Таким образом, на основании результатов эмпирического исследования мы 

можем заключить, что социальная ситуация развития оказывает 

непосредственное влияние на жизненные перспективы и мотивы 

самореализации у подростков. 
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Субъективно, с целью коррекции неблагоприятных тенденций в поведении 

подростков, воспитывающихся в неблагополучных семьях на базе школы 

необходимо создавать пришкольные центры оказания психологической 

поддержки детям из неблагополучных семей, проводить консультации по 

вопросам решения проблем семьи и ее членов при взаимодействии с 

государственными учреждениями, которые могут и обязаны предоставлять 

разнообразные услуги данной категории семей. 

Для повышения эффективности деятельности психолога и специалистов 

социального профиля с подростками из неблагополучных семей и их 

родителями необходимо использовать следующие формы работы: массовые 

(родительские конференции, дни открытых дверей, семейные вечера и 

семейные эстафеты, педагогические лектории); индивидуально-групповые 

(беседы, тренинги, ролевые игры, родительские дни в школе, организация 

консультаций для родителей с приглашением психологов, специалистов по 

вопросам медицины, юристов); индивидуальные (педагогические 

консультации, обсуждения педагогических ситуаций, индивидуальные беседы, 

тренинги); взаимодействие школы с социальными службами. 

Налаживая социально-педагогическую и социально-психологическую 

работу с подростками из социально-неблагополучных семей, важно 

организовывать взаимодействие воспитательных учреждений с целью создания 

условий для всестороннего развития таких детей, способствовать участию 

воспитанников в технической, художественном творчестве, спортивной, 

общественно полезной деятельности, выявлению задатков, дарований, 

раскрытию способностей, талантов. 

Необходимо совершенствовать схемы взаимодействия социального 

педагога школы со службой по делам детей, управлением по делам семьи, 

молодежи и спорта и комиссии по вопросам защиты детей. 

Психолог должен использовать в своей работе с неблагополучной семьей и 

ее членами все технологии социальной работы, которые могут эффективно 

влиять на решением разнообразных проблем неблагополучных семей, а также 
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на личностное развитие и воспитание членов данной категории семьи. Для 

этого психолог должен постоянно совершенствовать свои умения и навыки 

социальной работы с неблагополучной семьей и детьми, которые 

воспитываются в таких семьях. 

Также необходимо разрабатывать в рамках школы и других учебно-

воспитательных учреждений программы и проекты социально-

психологической помощи детям из неблагополучных семей и самим семьям с 

привлечением общественных организаций, коммерческих структур, что даст 

возможность более полномасштабно решать проблемы, с которыми 

сталкиваются члены данной категории семей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Под жизненной перспективой понимают многоуровневую систему, 

существующую в сознании индивида как целостная картина будущего, 

наполненная связанными между собой планируемыми и ожидаемыми 

событиями, опосредованная ценностями и целями, значимыми для личности. 

Жизненные перспективы являются сложными и комплексными 

образованиями, имеющими динамику в контексте жизненного пути личности и 

ее развития. Подчеркивается наличие специфических особенностей ценностных 

предпочтений и жизненных перспектив у представителей молодежи по 

сравнению с другими возрастными группами, а также их относительная 

устойчивость.  

Определено, что феномена самореализации личности в является 

достаточно сложным, комплексным. Самореализация личности анализируется в 

различных научных дисциплинах, что обуславливает многозначность 

понимания данного психологического феномена. Вместе с тем, существуют и 

общие специфические особенности, которые заключаются в наличии 

определенных ожиданий и представлений со стороны общества к проявлениям 

особенностей и характеристик человека, а также их реализации. Успешность и 

эффективность процесса самореализации определяется в значительной степени 

как процесс изменения, самосовершенствования себя в процессе 

удовлетворении значимых потребностей человеком. В целом, характеризуя 

процесс самореализации личности можно говорить о том, что успешная 

самореализация является процессом, а также итогом предъявления себя, 

развития себя. Самореализация связана не только с реализацией собственного 

трудового и творческого потенциала, но также и процессом выбора смысла 

собственной жизни, ценностно-мотивационной направленности. 

Можно также говорить о наличии специфических особенностей влияния 

неблагоприятной семейной ситуации на психическое развитие подростков. 
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Развитие подростков в неблагополучных семьях обуславливает возникновение 

психофизиологических, социальных и психологических проблем, которые во 

многом сказываются на особенностях развития в последующие возрастные 

периоды. Обстановка в семье, связанная с неблагополучием, ведет к 

переживанию подростком травматических ситуаций, что также негативно 

отражается на его личности. Семейные невзгоды внедряются в сознание, 

постоянно вспоминаются детьми в процессе всей жизни. Это могут быть 

образы, мысли, повторяющиеся кошмарные сны, чувства, которые 

соответствуют переживаниям во время травмы, негативные переживания при 

столкновении с чем-то напоминающим событие, физиологическая 

реактивность, проявляющаяся в спазмах желудка, головных болях, проблемах 

со сном, раздражительности, вспышках гнева, нарушениях памяти и 

концентрации внимания, сверхбдительности, преувеличенном реагировании. 

Для исследования особенностей жизненной перспективы и мотивов к 

самореализации у подростков из социально-неблагополучных семей было 

спланировано и осуществлено эмпирическое исследование. В качестве базы 

исследования выступает МБОУ «Ужурская средняя общеобразовательная 

школа №2». Участниками исследования стали 40 подростков в возрасте от 12 

до 13 лет, из которых – 20 подростков, воспитывающихся в социально 

неблагополучных семьях, а также находящиеся в КГКУ СО СРЦН «Ужурский»; 

20 подростов – случайным образом из учащихся, которые воспитываются в 

нормальных (социально-благополучных) семьях. По результатам проведенного 

эмпирического исследования были получены следующие результаты: 

1. В ходе исследования особенностей самореализации у подростков было 

определено, что для подростков из социально-неблагополучных семей 

характерным является достоверно более низкий уровень стремления к 

самореализации личности. 

2. Результаты диагностики особенностей самоактуализации личности у 

подростков из социально-неблагополучных и социально-благополучных семей 

позволяют говорить о том, что для подростков из социально-неблагополучных 
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семей характерным является достоверно более высокий уровень спонтанности 

по сравнению с подростками из социально-благополучных семей. С другой 

стороны, подростки из социально-благополучных семей имеют более высокий 

уровень ориентации во времени, они имеют более высокий уровень 

сформированности ценностей самоактуализирующейся личности, 

характеризуются более выраженной потребности в познании, а также более 

высокий уровень контактности и гибкости в общении. 

3. Установлено, что для подростков из социально неблагополучных семей 

характерным является более высокие значения показателя убежденности в том, 

что настоящее не зависит от сил и усилий самих подростков. 

Подростки из благополучных семей характерным является более высокий 

уровень выраженности ориентации на будущее и его положительная оценка, 

более положительное отношение к своему прошлому, а также меньший уровень 

убежденности в фаталистичности настоящего.  

4. Выявлено, что для подростков из социально неблагополучных семей 

характерным является более низкий уровень выраженности показателей 

временной перспективы применительно ближайшего и отдаленного будущего, 

меньший уровень направленности на восприятие своего настоящего как 

источника нового опыта и фактора развития. Также можно констатировать 

меньшую направленность на самореализацию личности в различных видах 

активности и деятельности у подростков из неблагополучных семей. 

5. Определено наличие выраженных структурных различий в соотношении 

показателей жизненной перспективы личности и особенностей мотивов к 

самореализации у подростков из социально неблагополучных и социально 

благополучных семей. Можно говорить о том, что подростки из социально-

неблагополучных семей, которые имеют сформированную жизненную 

перспективу в различных ее аспектах будут характеризоваться выраженными 

ценностями самоактуализации, они будут иметь творческую направленность, а 

также будут характеризоваться гибкостью в поведении. 
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Таким образом, гипотеза исследования подтверждается, цель исследования 

может считаться достигнутой, тогда как задачи исследования могут считаться 

выполненными. Перспективами дальнейшей работы может рассматриваться 

деятельность по определению детерминант и факторов формирования 

жизненной перспективы и самореализации у подростков, а также работа по 

разработке и осуществлению программ психологической помощи, поддержки и 

социальной реабилитации подростков в трудной жизненной ситуации и 

воспитывающихся в неблагоприятных социальных условиях. 
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Приложение 1 

Табл.1., прил.1 

Результаты диагностики с применением методики «Стремление и способности 

учащихся к самореализации», разработанной Е.Н. Степановым в группе 

подростков из социально-неблагополучных семей 
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1 13 2,4375 11 12 1,4375 

2 12 1,8125 12 13 1,9375 

3 13 1,6875 13 12 2,0625 

4 12 2,8125 14 12 1,5625 

5 12 1,1875 15 13 1,5 

6 13 2,625 16 12 2,0625 

7 12 2,1875 17 13 1,75 

8 12 1,625 18 12 1,125 

9 12 1,625 19 13 2,5 

10 13 2,5625 20 12 2,8125 
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Продолжение приложения 1 

Табл.2, прил.1 

Результаты диагностики с применением методики «Стремление и способности 

учащихся к самореализации», разработанной Е.Н. Степановым в группе 

подростков из социально-благополучных семей 
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1 12 3,75 11 13 2,8125 

2 13 2,5 12 12 3,6875 

3 13 3 13 12 3,375 

4 12 3,8125 14 12 3,5 

5 12 3,6875 15 12 2,375 

6 13 2,75 16 13 2,4375 

7 13 2,5 17 13 2,5 

8 12 3,6875 18 12 3 

9 12 2,75 19 12 3,0625 

10 12 3,8125 20 13 2,8125 
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Продолжение приложения 1 

Табл.3., прил.1 

Результаты диагностики с применением методики диагностики 

самоактуализации личности (А.В. Лазукин) в группе подростков из социально-

неблагополучных семей 
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1 13 7,5 10 6 9 8 5 8 3 12 6 9 

2 12 10,5 11 9 9 10 8 7 6 9 12 4,5 

3 13 12 9 3 10,5 9 8 8 7,5 12 9 6 

4 12 6 10 9 6 7 4 11 9 11 12 9 

5 12 6 12 4,5 10,5 9 4 8 4,5 14 4,5 6 

6 13 7,5 12 4,5 7,5 7 6 12 7,5 14 9 9 

7 12 7,5 9 10,5 7,5 8 9 10 9 9 6 7,5 

8 12 7,5 12 6 9 7 10 9 12 13 6 3 

9 12 6 8 6 7,5 10 3 10 12 9 6 4,5 

10 13 10,5 10 9 9 7 6 10 10,5 9 9 4,5 

11 12 6 10 10,5 3 10 10 12 9 14 6 6 

12 13 7,5 8 4,5 9 10 9 10 10,5 14 6 9 

13 12 7,5 11 10,5 9 6 5 12 3 7 4,5 7,5 

14 12 10,5 8 7,5 3 6 4 10 9 15 7,5 6 

15 13 12 7 3 3 11 9 9 9 10 12 7,5 

16 12 7,5 10 4,5 6 6 10 8 4,5 15 7,5 3 

17 13 6 12 4,5 10,5 11 9 8 12 8 10,5 9 

18 12 10,5 8 9 6 7 6 8 3 9 10,5 4,5 

19 13 12 12 4,5 7,5 6 5 8 6 7 10,5 6 

20 12 10,5 7 10,5 9 9 5 11 4,5 14 7,5 6 
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Продолжение приложения 1 

Табл.4., прил.1 

Результаты диагностики с применением методики диагностики 

самоактуализации личности (А.В. Лазукин) в группе подростков из социально-

благополучных семей 
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1 12 12 13 9 9 11 7 9 7,5 10 10,5 9 

2 13 13,5 13 10,5 7,5 8 5 10 9 9 13,5 10,5 

3 13 15 10 4,5 15 7 4 8 4,5 9 10,5 12 

4 12 9 10 7,5 15 10 7 8 6 12 12 12 

5 12 10,5 14 12 12 7 10 9 9 11 13,5 7,5 

6 13 15 15 9 12 10 7 8 10,5 10 10,5 6 

7 13 9 10 10,5 6 10 3 8 12 11 15 12 

8 12 12 14 4,5 9 9 10 9 9 10 13,5 10,5 

9 12 15 12 12 15 9 4 7 4,5 14 13,5 6 

10 12 12 12 4,5 7,5 8 9 8 15 9 12 9 

11 13 12 12 6 10,5 8 3 5 6 10 9 6 

12 12 10,5 12 10,5 9 9 10 7 7,5 8 15 10,5 

13 12 12 12 10,5 10,5 9 6 5 12 14 10,5 6 

14 12 13,5 10 6 10,5 7 10 6 9 8 15 7,5 

15 12 9 11 10,5 12 9 7 11 15 9 13,5 12 

16 13 12 15 7,5 10,5 11 4 7 6 14 15 12 

17 13 12 10 6 7,5 9 10 7 9 14 13,5 7,5 

18 12 13,5 15 9 7,5 10 7 8 10,5 14 15 9 

19 12 13,5 13 7,5 12 11 10 11 7,5 10 10,5 9 

20 13 15 11 9 12 10 6 10 15 12 15 10,5 
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Продолжение приложения 1 

Табл.5., прил.1 

Результаты диагностики с применением опросника временной перспективы 

(ZTPI, Ф. Зимбардо, адаптация А. Сырцовой) в группе подростков из 

социально-неблагополучных семей 
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1 13 2,8 2,84 2,84 2,51 3,36 

2 12 2,41 3,64 2,9 2,71 2,75 

3 13 2,88 3,84 3,14 2,31 3,36 

4 12 2,24 3,57 3,12 2,37 3,46 

5 12 2,7 3,07 2,81 2,23 3,46 

6 13 2,17 3,44 2,92 2,95 3,11 

7 12 2,49 3,31 3,19 2,37 2,81 

8 12 2,63 3,15 3,43 2,33 3,44 

9 12 3,03 3,2 2,97 2,74 2,67 

10 13 2,9 3,63 2,98 2,66 2,75 

11 12 2,02 3,06 3,12 2,75 3,02 

12 13 3,13 2,77 3,48 2,17 3,22 

13 12 2,26 2,9 3,12 2,74 2,99 

14 12 2,66 2,74 2,75 2,13 2,79 

15 13 2,18 2,68 3,03 2,28 3,04 

16 12 1,93 4,16 3 2,22 3,21 

17 13 3,2 2,84 3,49 2,93 3,03 

18 12 2,74 3,62 3,44 2,22 3,46 

19 13 2,92 3,56 2,82 2,85 2,7 

20 12 2,25 4,12 3,34 2,72 2,6 
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Продолжение приложения 1 

Табл.6., прил.1 

Результаты диагностики с применением опросника временной перспективы 

(ZTPI, Ф. Зимбардо, адаптация А. Сырцовой) в группе подростков из 

социально-благополучных семей 
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1 12 2,88 3,87 3,08 4,09 2,39 

2 13 2,46 3,75 4,35 3,34 2,04 

3 13 2,45 3,65 4,42 2,91 2,44 

4 12 2,86 3,85 3,2 3,18 2,49 

5 12 2,76 3,81 4,42 3,27 1,69 

6 13 2,57 3,86 3,68 2,7 2,07 

7 13 1,91 3,84 3,13 3,69 2,21 

8 12 2,77 3,68 3,38 3,03 2,18 

9 12 2,95 3,78 2,81 3,85 2,02 

10 12 2,17 4,07 3,08 4,34 2,1 

11 13 2,23 4,2 3,23 2,92 2,21 

12 12 2,26 3,77 4,15 2,88 2,4 

13 12 2,76 4,12 4,07 3,72 1,85 

14 12 2,06 3,75 3,52 2,73 2,02 

15 12 2,28 3,66 4,45 3,36 2,28 

16 13 3,13 3,88 4,49 3,28 2,08 

17 13 2,15 3,7 4 3,69 2,01 

18 12 2,55 3,65 3,82 4,23 1,98 

19 12 2,34 3,92 4,16 3,08 2,14 

20 13 1,82 3,87 3,19 3,46 2,2 
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Продолжение приложения 1 

Табл.7., прил.1 

Результаты диагностики с применением теста мотивационной индукции Ж. 

Нюттена в группе подростков из социально-неблагополучных семей  
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3 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

4 12 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0

5 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 13 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 12 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 12 9 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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18 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

19 13 9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

20 12 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
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Окончание приложения 1 

Табл.8., прил.1 

Результаты диагностики с применением теста мотивационной индукции Ж. 

Нюттена в группе подростков из социально-благополучных семей 
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3 13 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0

4 12 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
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