
Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія      № 2 / 2022 183 

УДК 37.037.5 
 

Людмила Владимировна Марищук
1
, 

Арсений Зурабович Джанашиа
2
, Татьяна Ивановна Чегерова

3 

1
д-р психол. наук, проф., проф. каф. психологии и конфликтологии 

Минского филиала Российского государственного социального университета 
2
ст. преподаватель каф. психологии и коррекционной работы 

Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова 
3
канд. техн. наук, доц., доц. каф. экономики и управления 

Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова 

Lyudmila Marishchuk
1
, Arseniy Dzhanashia

2
, Tatyana Cheherava

3 

1
Doctor of Psychology Sciences, Professor, 

Professor of the Department of Psychology and Conflictology 

at the Minsk Branch of the Russian State Social University 
2
Senior Lecturer of the Department of Psychology and Correctional Work 

at the Mogilev State A. A. Kuleshov University 
3
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, 

Associate Professor of the Department of Economics and Management 

at the Mogilev State A. A. Kuleshov University 

e-mail: 
1
marichshuk@yandex.ru; 

2
dzhanashia@msu.by; 

3
chegerova@msu.by 

 

РЕФЛЕКСИВНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ О САМОВОСПИТАНИИ 

 
Обсуждается анализ рефлексивных представлений подростков о самовоспитании, его содержа-

нии, средствах и значении в деятельности, поведении и отношениях человека. Выполнен анализ динами-

ки представлений подростков 12–15 лет. Установлено, что представления подростков с возрастом из-

меняются по содержанию, детальности, значительности, что указывает на развитие их опыта в са-

мовоспитании, наличие собственных намерений и целей в этой деятельности. Высказывания младших 

подростков об условиях и направлениях самовоспитания отличаются наименьшим разнообразием. Сре-

ди старших подростков выявлена тенденция роста упоминаний самоанализа, что указывает на разви-

тие самосознания и личностной рефлексии. Школьники всех возрастных групп констатировали значи-

мость цели как важного условия успешности самовоспитания. Совокупность высказываний подростков 

дифференцирована на продуктивный, воспроизводящий, элементарный, неразвитый типы. 

Ключевые слова: рефлексивные представления, самосознание, самовоспитание, подросток, 

намерение, динамика развития, опыт личности. 
 

Adolescentsʼ Reflective Perceptions about Self-Upbringing 

 
The article discusses the analysis of adolescentsʼ reflexive representations about self-education, its con-

tent, means and significance in human activities, behavior and relationships. The analysis of the dynamics of 

representations of adolescents aged 12–15 years is carried out: the views of adolescents change with age in con-

tent, detail, significance, which indicates the development of their experience in self-education, the presence of 

their own intentions and goals in this activity. The statements of younger adolescents about the conditions and 

directions of self-education are the least diverse. Among older adolescents, a growth trend in references to in-

trospection was revealed, indicating the development of self-analysis and personal reflection. Pupils of all age 

groups stated the importance of the goal as an important condition for the success of self-education. The totality 

of adolescentsʼ statements is differentiated into productive, reproducing, elementary, undeveloped types. 

Key words: reflexive representations, self-consciousness, self-education, adolescent, intention, develop-

ment dynamics, person everyday experience. 

 

Введение 
Преодоление противоречия между 

спонтанной активностью ребенка и внеш-

ней ее регуляцией – социализацией – реали-

зуется в развитии. Ребенок, взрослея и ин-

териоризируя воспитательные воздействия 

взрослых, научается регулировать себя, что 

активизирует самопознание, свидетельствуя 

о развитии его самосознания [1; 2]. 

Психологические аспекты воспитания – 

одна из наиболее сложных проблем в педа-

гогической психологии. В настоящем ис-

следовании воспитание понимается как 

процесс сознательного и целенаправленно-
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го взаимодействия воспитателя и воспиты-

вающихся индивидов с целью освоения не-

обходимого для жизни в обществе социаль-

ного опыта и формирования у них личност-

ного отношения к принимаемой обществом 

системе ценностей, проявляющегося в убе-

ждениях и привычках поведения [3]. Одно-

временно воспитание – процесс взаимодей-

ствия с ребенком, формирующим его лич-

ность, осуществляет содействие максималь-

ной реализации его потенциальных возмож-

ностей. Социализация делает из ребенка до-

стойного члена общества в том случае, если 

ее реализация способствует формированию 

его субъектности. С возрастом человек при-

обретает возможность быть более самостоя-

тельным, автономным [2]. 

Возникновение потребности в само-

стоятельном исполнении деятельности тре-

бует существенного изменения образа жиз-

ни ребенка и подхода к его воспитанию. 

Только предоставление подростку самосто-

ятельности обеспечивает формирование у 

него ответственности, но родителям сложно 

понять необходимость автономии подростка. 

Рост самостоятельности в подростко-

вом возрасте характеризуется развитием са-

мосознания, самооценки, личностной реф-

лексии, воли, углублением и расширением 

временной перспективы, постепенным раз-

витием ответственности. Такие новообразо-

вания приводят к скачку в развитии и про-

явлении самостоятельности, одной из сфер 

выражения которой является самовоспита-

ние, приобретающее для подростка лично-

стное значение. 

В современной педагогической пси-

хологии самовоспитание понимается как 

осознанная целеустремленная деятельность 

человека в самосовершенствовании нравст-

венных качеств, проявляющихся в отноше-

ниях, поведении и деятельности в принима-

емой обществе системе ценностей [3]. 

Юношеский возраст в отличие от 

подросткового характеризуется систематич-

ностью самовоспитания. Но психическое 

развитие подростка, рост самосознания – 

рефлексии, произвольности, мышления 

(внутренний интеллектуальный план дейст-

вий) – выступают предпосылкой возникно-

вения намерения работать над собой. 

Для психологического анализа содер-

жания и механизмов самовоспитания име-

ют определенную ценность представления 

подростков о деятельности по самосовер-

шенствованию. Нередко такие представле-

ния связаны с их прошлым опытом саморе-

гуляции деятельности и поведения. 

В психологической и педагогической 

науках понятие «представление» трактуется 

неоднозначно. В психологии под представ-

лением понимается «переходный процесс 

от чувственного познания к логическому, 

образ предмета или явления, ранее воздей-

ствовавшего на органы чувств» – воспроиз-

водится сенсорное воздействие отсутству-

ющего на момент создания образа объекта. 

В отличие от образов ощущений или вос-

приятий, относящихся к настоящему време-

ни, представления являются менее яркими, 

отличаются фрагментарностью, динамич-

ностью, могут иметь обобщенный характер 

и относятся к прошлому и возможному бу-

дущему [4, с. 261]. 

В педагогике «представление» есть 

некое «предзнание», «предпонятие» – по-

граничная между чувственным познанием и 

мышлением форма знания [5]. В обучении 

представления выступают в роли опоры при 

формировании понятий [6]. Представления 

в существенной мере связаны с понятиями, 

но представление всегда есть образ, а по-

нятие характеризует мысль, выраженную 

в словах или в каких-либо абстрактных 

символах. 

Учитель нередко обращается к прош-

лому житейскому опыту учащегося для 

формирования научных понятий, развития 

его интеллекта: усвоение пройденного ма-

териала педагог контролирует и оценивает 

на занятиях, стимулирует его воспроизведе-

ние и расширение, чего нельзя сказать об 

использовании и развитии положительного 

прошлого опыта в процессе воспитания [7]. 

В статье используется понятие «реф-

лексивное представление» [8], понимаемое 

как проявление самосознания, воспроизве-

дение собственного опыта, в т. ч. саморегу-

ляции и самовоспитания. Безусловно, нель-

зя быть уверенными, что все вербализован-

ные испытуемыми рефлексивные представ-

ления имели место в их деятельности и по-

ведении. Однако, по утверждению профес-

сора Ф. И. Иващенко, даже если некоторые 

из них взяты из других источников (литера-

тура, видеоматериалы, повседневное обще-

ние со сверстниками и взрослыми, наблю-

дение за их деятельностью и поведением), 
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они все равно заслуживают внимания ис-

следователя, поскольку испытуемые допол-

няют ими свои собственные, связывают с 

ними свои успехи или неудачи, и, следова-

тельно, они для них значимы [7]. Рефлек-

сивными представления о самовоспитании 

являются еще и потому, что вопрос экспе-

риментатора стимулировал у испытуемых 

личностную рефлексию для воспроизведе-

ния собственного опыта или «предзнаний» 

о работе над собой. 

 

Организация исследования 

С целью получения информации о 

представлениях современных подростков о 

самовоспитании был проведен письменный 

проективный опрос с применением неза-

конченных предложений. В основе проек-

тивных методик лежит защитный механизм 

проекции как перенос субъективных состо-

яний, чувств, желаний, намерений на «по-

сторонний» объект [9]. Для запуска этого 

механизма в методиках используются неоп-

ределенные стимулы, которые испытуемый 

должен самостоятельно интерпретировать, 

дополнить, структурировать, развить: сюжет-

ные картинки (тест Р. Жиля), неоконченные 

предложения (методика Ж. Нюттена), неоп-

ределенные очертания (тест Г. Роршаха), 

экспрессивное выражение (методика «Про-

ективный рисунок человека»). Использова-

ние проективных методик позволяет мини-

мизировать социально одобряемые ответы, 

«обойти» психологические защиты с целью 

конкретизации представлений подростков о 

самовоспитании и косвенной оценки уровня 

их рефлексивности, произвольности, а сле-

довательно, и развития самосознания. 

Ни в инструкции, ни в устных поясне-

ниях предварительно либо в процессе опро-

са экспериментатор никак не направлял ре-

спондентов, не давал пояснений, касающих-

ся предмета обсуждения. Первое незакон-

ченное предложение («Самовоспитание – 

это…») нацеливало испытуемых на изложе-

ние своих представлений о самовоспитании 

как таковом, его определении. Второе пред-

ложение («Для самовоспитания нужно…») 

стимулировало на высказывания подрост-

ков представлений об условиях, необходи-

мых для работы над собой. Третье незакон-

ченное предложение («Самовоспитанием 

занимаются, чтобы…») направляло испыту-

емых на высказывания о предназначении 

самовоспитания, его вероятных целях. 

Испытуемыми выступили 539 подро-

стков – учащихся 5–8 классов средних 

школ г. Могилева и Могилевской области: 

122 пятиклассника (средний возраст – 

12,07 ± 0,03 года), 130 шестиклассников 

(средний возраст – 13,32 ± 0,02 года), 

134 семиклассника (средний возраст – 

14,01 ± 0,04 года), 153 восьмиклассника 

(средний возраст – 14,89 ± 0,04года). Опрос 

был проведен в 2021/22 учебном году. 

Материалом для анализа выступили 

письменные работы подростков – 1 646 от-

ветов респондентов. Результаты диагности-

ки обрабатывались с применением контент-

анализа с выделением семантических еди-

ниц (СЕ) анализа, содержание которых рас-

крывается с помощью составляющих их 

элементов. Суммарный итог СЕ и составля-

ющих их элементов не всегда совпадает, 

поскольку в случае присутствия в тексте 

одного респондента нескольких элементов 

из одной СЕ учитывался каждый элемент, а 

в СЕ эти элементы представляли одного ре-

спондента. 

В качестве методов исследования вы-

ступили теоретико-библиографический ана-

лиз, контент-анализ продуктов деятельнос-

ти учащихся, статистический анализ данных 

(средние арифметические, ошибки средней 

арифметической, проценты, статистический 

анализ с применением r-критерия Спир-

мена, H-критерия Краскелла – Уоллеса). 

 

Результаты и их обсуждение 

Данные по результатам анализа отве-

тов подростков о сущности самовоспитания 

приведены на рисунке 1. 
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Примечание. – Число, приведенное после n, указывает на количество высказываний в выборке. 
 

Рисунок 1. – Рефлексивные представления подростков о самовоспитании, N = 539 

 

На рисунке 1 приведены выделенные 

при анализе ответов подростков категории, 

характеризующие рефлексивные представ-

ления подростков о самовоспитании. 

Наблюдается динамика возрастания 

количества высказываний подростков от 5 к 

8 классу о самовоспитании как о самоизме-

нении или самоулучшении личности (кате-

гория «Самоизменение/самоулучшение»), 

что ближе всего к актуальному определе-

нию понятия самовоспитания в педагогиче-

ской психологии [3]. Типичными для этой 

категории были следующие высказывания: 

«Самовоспитание – это…» (когда человек 

что-то в себе улучшает сам), (изменение 

себя) (Здесь и далее примеры высказываний 

приведены с сохранением авторской орфо-

графии и пунктуации респондентов и выде-

лены курсивом. – Л. М., А. Д., Т. Ч.). Зако-

номерно у старших подростков (7–8 класс) 

наблюдается существенное снижение коли-

чества высказываний о сущности самовос-

питания как о «воспитании себя» либо по-

нимании самовоспитания как деятельности 

взрослых (категории «Воспитание себя (без 

участия взрослых)», «Воспитание (деятель-

ность взрослых)»). Наибольшее количество 

таких высказываний сделали респонденты 

младшего подросткового возраста (11–12 лет, 

5 класс). Вероятно, представления о само-

воспитании у них еще не сложились долж-

ным образом. Подростки этой возрастной 

группы, согласно их высказываниям, чаще 

других представляют себе самовоспитание 

как деятельность взрослых (15,68 %): (когда 

родители воспитывают), (такое воспита-

ние делают родители или учителя), как 

учебную деятельность (9,15 %), чаще дру-

гих респондентов оставили незаконченное 

предложение без ответа (13,07 %). 

Обращает на себя внимание тенден-

ция к снижению количества высказываний 

о самовоспитании, понимаемом как учение: 

младшие подростки таким представляют 

самовоспитание. Можно предположить, что 

они еще пребывают в стадии смены веду-

щей деятельности. Инерция учебной дея-

тельности как ведущей, вероятно, обуслов-

ливает преимущественно интеллектуаль-

ную рефлексию, необходимую для решения 

учебной задачи. У старших подростков са-

мовоспитание понимается как «самоизмене-

ние», «самоулучшение», что может указы-

вать на развитие уже личностной рефлек-

сии, обращенной на себя самого. 

Проанализируем представления под-

ростков об условиях, необходимых для са-

мовоспитания. Их высказывания распада-

лись на две подкатегории: 1) представления 

об условиях, необходимых для самовоспи-

тания, и 2) представления о направлениях 

самовоспитания (рисунки 2, 3). 
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Рисунок 2 демонстрирует, что чаще 

подростки говорили о самостоятельности и 

самоконтроле для работы над собой. Типич-

ные высказывания этой категории: «Для са-

мовоспитания нужно…» (уметь себя вести 

самостоятельно), (проявлять самостоя-

тельность). Тенденция роста упоминаний 

подростками самоанализа указывает на раз-

витие самосознания, личностной рефлексии. 

Немаловажно, что опрошенные школьники 

всех возрастных групп констатировали зна-

чимость цели как представления о конеч-

ном результате любой деятельности – важ-

ного условия успешности самовоспитания. 

 

 
 

Примечание. – Число, приведенное после n, указывает на количество высказываний в выборке. 
 

Рисунок 2. – Рефлексивные представления подростков об условиях, 

необходимых для самовоспитания, N = 539 
 

Анализ высказываний подростков о 

направлениях самовоспитания приведен на 

рисунке 3: категории характеризуют пред-

ставления о содержании самовоспитания, 

на что оно может быть (или уже) направлено.

 

 
 

Примечание. – Число, приведенное после n, указывает на количество высказываний в выборке. 
 

Рисунок 3. – Рефлексивные представления подростков 

о направлениях (содержании) самовоспитания, N = 539 
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Наибольшее количество высказыва-

ний испытуемых всех возрастных групп бы-

ло о самовоспитании в области учебной де-

ятельности, поведении в школе, прилежа-

нии. Высказывания о самовоспитании как 

развитии отдельных качеств личности и 

черт характера, физическом развитие оста-

вили только подростки 6–8 классов. Ни один 

младший подросток (5 класс) о таких на-

правлениях самовоспитания не высказался. 

Отметим, что в целом высказывания млад-

ших подростков об условиях (рисунок 2) и 

направлениях самовоспитания (рисунок 3) 

отличаются наименьшим разнообразием: 

самовоспитание может быть направлено ли-

бо на учебную деятельность и поведение в 

школе, либо на исправление ошибок в этих 

областях. Полагаем, что такая тенденция 

может указывать на еще недостаточное раз-

витие представлений о самовоспитании, 

развитие личностной рефлексии. 

Завершение подростками незакончен-

ного предложения «Самовоспитанием зани-

маются чтобы…» представлены на рисунке 4. 
 

 
 

Примечание. – Число, приведенное после n, указывает на количество высказываний в выборке. 
 

Рисунок 4. – Рефлексивные представления подростков 

о назначении (целях) самовоспитания, N = 539 
 

Рисунок 4 демонстрирует разнообра-

зие высказываний о назначении самовоспи-

тания в представлениях подростков: чело-

век работает над собой, чтобы развивать от-

дельные качества личности (волю, харак-

тер, усидчивость, организованность), быть 

воспитанным, самостоятельным и успеш-

ным человеком. 

На основе качественного анализа и в 

соответствии с классификацией, предло-

женной Л. М. Митиной [10], совокупность 

высказываний подростков была дифферен-

цирована так: 

1) продуктивные; их содержание ука-

зывает на активность или деятельность 

субъекта с уже имеющимися промежуточ-

ными или конечными результатами; выска-

зывания содержат в себе семантические 

единицы о выполняемой деятельности и ее 

результатах (самовоспитание – изменять 

себя в лучшую сторону: следить за внеш-

ним видом, за своей речью); 

2) воспроизводящие как вербализация 

имеющихся у субъекта представлений, 

сформировавшихся преимущественно из 

внешних источников (взрослые, СМИ, 

сверстники); в высказываниях такого типа 

субъектом воспроизводятся усвоенные им 

образцы и стереотипы; 

3) элементарные; они указывают на 

фрагментарные представления, дополняе-

мые воображаемым или желательным поло-

жением субъекта в собственном будущем; 

высказывания являются буквальным повто-

рением или иносказанием предлагаемого 

понятия (самовоспитание – воспитание се-

бя, сам себя воспитываешь); 
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4) неразвитые; они свидетельствуют 

о деформированные представления либо их 

отсутствие (отказ от ответа); высказывания 

имеют абсурдный или юмористический ха-

рактер (самовоспитание – это весело, когда 

родители умрут, не знаю как объяснить). 

Для сопоставления ответы респонден-

тов были подвергнуты статистическому 

анализу. Отмечаются достоверно значимые 

различия в распределениях высказываний 

подростков (все классы одновременно: 

H = 56,79, p = 0,0001; 5 и 6 класс: H = 6,27, 

p = 0,013; 6 и 7 класс: H = 19,86, p = 0,0001; 

7 и 8 класс: H = 5,55, p = 0,02). Статистиче-

ский анализ показал значимую связь воз-

растного развития и уровня сложности реф-

лексивных представлений подростков о са-

мовоспитании (r = 0,133; p < 0,05), т. е. чем 

старше подросток, тем более развитыми яв-

ляются его представления о самовоспита-

нии как деятельности (рисунок 5). Вероят-

но, устойчивую тенденцию развития про-

дуктивных представлений подростков о са-

мовоспитании можно объяснить развитием 

самосознания и личностной рефлексии, 

произвольности, мышления (внутренний 

интеллектуальный план), развитием само-

воспитательной деятельности, осознанием 

результатов предпринимаемых попыток ра-

боты над собой, что составляет личный 

опыт субъектности подростка. 
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Рисунок 5. – Характер представлений подростков о самовоспитании 

 

Наибольшее количество продуктив-

ных и воспроизводящих представлений 

приходится на учащихся 7 класса, посколь-

ку в этом возрасте происходит наибольшее 

число попыток самовоспитания, пик актив-

ности в появлении и реализации намерения 

в самовоспитании (пик в развертывании 

субъекта саморазвития). В 8 классе рост 

рефлексивных продуктивных и воспроизво-

дящих высказываний снижается на фоне ро-

ста элементарных представлений. Полага-

ем, имеет место эффект от неуспешных по-

пыток в реализации подростками намере-

ний в самовоспитании. Осознавая необхо-

димость работы над собой и приступая к 

ней в 5–6 классах, подростки не соизмеря-

ют свои возможности со своими намерени-

ями. Как отмечал Л. С. Выготский, внутрен-

ней причиной «гипобулики» в поведении 

подростка выступает не становящаяся воля, 

а «слабость» его целей [11]. Испытывая че-

реду неуспехов или не рефлексируя проме-

жуточные результаты (не всегда подобные 

конечным) как значимые, в 8 классе подро-

стки становятся более прагматичными, ос-

торожными. Возможно, на почве неудач на-

ступает астенизация: разочарование в своих 

силах, «махнул на себя рукой» и полностью 

«отдался во власть» воспитания. Подросток 

«задвигает» на задний план свой потенциал 

субъектности в саморазвитии, что способно 

нанести существенный урон его профес-
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сиональной, карьерной и личной жизни в 

будущем. Одновременно подчеркнем более 

осознанное отношение восьмиклассников к 

ответам. Во-первых, об этом говорит сни-

жение отказов от ответа; во-вторых, ими 

представлены более содержательные выска-

зывания, наполненные деталями, указыва-

ющими исследователю на знание подрост-

ками самовоспитательных действий (их сти-

хийный опыт); в-третьих, раскрыты более 

глубокие аспекты понимания ими целей и 

результатов, назначения, действий, необхо-

димых для реализации самовоспитания. 

 

Заключение 

Рефлексивные представления подро-

стков о самовоспитании имеют неоднознач-

ный характер, о чем свидетельствуют их 

высказывания о его содержании, условиях, 

необходимых для его реализации. Собран-

ный материал позволил создать содержа-

тельную картину представлений современ-

ных школьников о самовоспитании в их ди-

намике от младшего к старшему подростко-

вому возрасту. 

Учащиеся младшего подросткового 

возраста (5–6 классы) имеют преимущест-

венно воспроизводящие или элементарные 

представления. Самовоспитание представ-

ляется ими как проявление самостоятельно-

сти, ответственности при выполнении пору-

чений взрослых. В некоторых случаях, са-

мовоспитание понимается как выполнение 

деятельности в отсутствие контроля со сто-

роны взрослых. Согласно высказываниям 

младших подростков, самовоспитание напра-

влено в большей степени на учебную дея-

тельность, поведение в школе, прилежание. 

Учащиеся старшего подросткового 

возраста (7–8 классы) имеют преимуще-

ственно продуктивные и воспроизводящие 

рефлексивные представления о самовоспи-

тании как процессе самоулучшения и само-

изменения человека, что говорит об их 

большей «приближенности» к реальному 

знанию. Особое значение в самовоспита-

нии, по мнению старших подростков, при-

обретает целеполагание в соединении с са-

моанализом. Как и учащиеся 5–6 классов, 

старшие подростки считают, что самовос-

питание должно быть направлено на учеб-

ную деятельность, а также на развитие от-

дельных личностных качеств (воля, настой-

чивость, усидчивость, точность). 

Анализ собранных данных выявил ус-

тойчивую тенденцию развития продуктив-

ных представлений подростков о самовос-

питании, что можно объяснить развитием 

их самосознания и личностной рефлексии, а 

также, вероятно, наличием намерения в са-

мовоспитании, что предполагает либо по-

пытки работы над собой, либо самовоспита-

тельную деятельность как таковую. Реф-

лексивные представления подростков о су-

ти, назначении, направлениях самовоспита-

ния оказались более полными, в отличие от 

представлений о действиях, необходимых 

для работы над собой. 
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