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Аннотация. В статье раскрываются особенности структурно-функциональных 
компонентов самоотношения — самоинтерес, самопонимание и ожидание 
положительного отношения других, — служащих субъективными условиями 
процесса интракоммуникации школьников — просоциальных и асоциальных 
подростков. Устанавливаются значимые различия в пределах изучаемых 
компонентов по критериям «социальная направленность», «пол», «возраст» 
в исследуемых выборках подростков. Выявляется взаимосвязь между 
компонентами самоотношения и проблемными переживаниями 
просоциальных и асоциальных школьников. 
Гипотезой данного исследования выступает предположение о том,  
что затрудненность процесса интракоммуникации, выраженная через 
низкий интерес к своему «Я», слабое понимание своих намерений, достоинств  
и недостатков, ожидание антипатичного отношения других к своему «Я» 
находит отражение в острых проблемных переживаниях, касающихся ряда 
жизненных областей школьников, и делает сложным процесс их социальной 
адаптации.
Объектом исследования стали 260 школьников средних общеобразовательных 
школ и 151 школьник сменных общеобразовательных школ Санкт-
Петербурга. Общая численность выборки — 411 человек (мальчики  
и девочки). Возрастной диапазон респондентов составил 14–16 лет.
В результате исследования отмечено, что у просоциальных подростков 
показатели самоинтереса и ожидания положительного отношения других, 
отражающие ощущение самоценности и ценности своего «Я» для других, 
отмечаются значимо чаще, чем у асоциальных подростков. У последних 
фиксируется на уровне тенденции и более низкий уровень понимания 
своей личности, чем у их просоциальных сверстников.
Показано, что оптимальные субъективные условия для реализации 
интракоммуникативного процесса создаются к 15 годам в обеих выборках 
подростков (на значимом уровне для просоциальных подростков,  
на уровне тенденции для асоциальных). В изучаемых выборках 
обнаруживается факт постепенного уменьшения понимания подростками 
своей личности (к 16 годам).
Выявлено, что исследуемые компоненты самоотношения, имеющие 
негативную модальность, образуют отрицательные корреляционные 
связи с проблемными переживаниями школьников, в частности, в таких 
областях, как «Школа», «Будущее», «Собственное Я», «Взаимоотношения 
с родителями», «Взаимоотношения с противоположным полом» и др.,  
и задают тон социальной направленности их поведения.

Ключевые слова: интракоммуникация, проблемные переживания, 
самоинтерес, самопонимание, ожидание положительного отношения 
других, асоциальные подростки, просоциальные подростки.
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Введение
Значимым возрастным периодом разви- 

тия человека выступает отрочество как один  
из важных этапов становления самосознания, 
связанный с перестройкой личностных сфер  
и сопровождаемый острыми проблемными 
переживаниями в разных жизненных областях.

Внешнее отражение в переживаниях имеет 
самоотношение как один из аспектов само- 
сознания. Оно представляет собой систему  
взаимосвязанных структурных компонентов,  
каждый из которых несет свою функциональную  
нагрузку.

В психологии отмечается много работ, по-
священных актуальным вопросам школьников 
подросткового возраста: становлению их само-
сознания, механизмам психологической защиты, 
проблемным переживаниям и др. Вместе с тем 
недостаточно работ, в которых бы детализи- 
ровались вопросы взаимосвязи структурно- 
функциональных компонентов самоотношения  
и проблемных переживаний школьников — про-
социальных и асоциальных подростков, где 
рассматривались бы возможные субъективные 
условия, при которых отмечаются острые проб-
лемные переживания подростков, имеющие 
выражение в их социальной дезадаптации.
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Abstract. The article looks into the structure and unique features of students’ 
self-concept (including both pro-social and anti-social teenagers) that serve 
as subjective conditions for their introspection, including their self-interest, 
self-understanding and expectation of positive attitude of others. Significant 
differences have been identified in groups of adolescents with different social 
orientation, sex and age. The article also identifies a connection between 
various facets of self-concept and problematic experiences of prosocial  
and anti-social students.
The hypothesis of this study is as follows: factors that pose a challenge  
to students’ introspection, such as a low interest in their Self, a weak understanding 
of their intentions, strengths and weaknesses, an expectation of a negative 
attitude of others towards their Self, are reflected in students’ acute problematic 
experiences in a number of areas of life and hinder their social integration.
Study participants included 260 regular secondary school students  
and 151 evening secondary school students in Saint Petersburg. Total sample 
size was 411 individuals (boys and girls). All the respondents were between 
14 and 16 years old.
Pro-social adolescents have been found to have a higher level of such indicators 
as self-interest and expectation of a positive attitude of others, which reflect 
a sense of self-worth and the value of their Self for others, than anti-social 
adolescents. Anti-social adolescents, in turn, generally demonstrate a lower 
level of understanding of their personality than their pro-social peers.
It is shown in the article that optimal subjective conditions for introspection 
are created by the age of 15 in both groups of adolescents (at a significant 
level for pro-social adolescents, at a tentative level for anti-social ones).  
The sample also demonstrates a gradual decline in the level to which teenagers 
understand their own personality (up to 16 years of age).
It is shown that the components of self-concept with a negative modality form 
negative correlations with students’ problematic experiences, in particular, 
in such areas as “School,” “Future,” “Own Self,” “Relationship with parents,” 
“Relationship with the opposite sex” and others and set the tone for their 
behavior’s social orientation.

Keywords: introspection, problematic experiences, self-interest, self-understanding, 
expectation of a positive attitude of others, anti-social adolescents, pro-social 
adolescents.
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Результаты, полученные в ходе изучения 
данной проблематики, могут служить теорети-
ческой основой для разработки психологических 
программ, в частности, по повышению уровня 
самопонимания, самопринятию, самоценности 
подростков, тем самым минимизации остроты 
проблемных переживаний и облегчения про-
цесса их социальной адаптации.

Теоретический обзор современного  
состояния проблемы

В проводимом исследовании под интраком-
муникацией понимается внутреннее комму- 
никативное пространство, на фоне которого 
разворачиваются коммуникационные процес-
сы, где личность сама выступает в роли со- 
циума, взаимодействуя сама с собой. Согласно 
Н.  И.  Сарджвеладзе (Сарджвеладзе 1989),  
когда говорят об интракоммуникативном про- 
цессе, то имеют в виду проявление амбива- 
лентного отношения личности к самой себе.  
С одной стороны, согласно автору, это мани- 
пулятивный подход к себе и чувство само- 
неприятия; с другой стороны, прислушивание  
к внутреннему голосу и стремление к непроиз-
вольному выражению своего «Я». Аналогом 
процесса интракоммуникации, представленно-
го Н. И. Сарджвеладзе, является процесс ауто-
диалога, или внутреннего диалога человека  
с самим собой, предложенный к рассмотрению 
В. В. Столиным (Столин 1983; 2000) и С. Р. Пан-
тилеевым (Пантилеев 1991; 2000).

В ходе анализа работ отечественных психо-
логов в качестве субъективных условий про-
цесса интракоммуникации были выделены такие 
структурные компоненты самоотношения,  
как самопонимание, самоинтерес и ожидание 
положительного отношения других (ОПОД,  
или «отражаемое» самоотношение). 

С одной стороны, самоинтерес представлен 
в качестве субъективного условия, поскольку 
определяет меру заинтересованности собой, 
самоценности, близости к самому себе, на фоне 
которого достигается более тесный контакт  
с самим собой. С другой стороны, самопонима-
ние в качестве условия аутодиалога определяет 
меру самопроникновения, понимания своих 
личностных особенностей или, наоборот, по-
верхностность суждений, непонимание истин-
ных намерений, достоинств и недостатков 
(Андреева 2003). «Отражаемое» самоотношение 
позволяет установить то, как подросток строит 
диалог с собой, основываясь на закрепленных 
в данный момент представлениях об отношении 
к нему других.

Детализируя вопрос, посвященный проб-
лемным переживаниям, авторы акцентируют 
внимание на категориях «переживание» и «проб-
лема». Переживание описывается как испыты-
ваемое субъектом эмоционально окрашенное 
состояние, непосредственно представленное  
в его сознании и выступающее для него как со-
бытие его собственной жизни (Петровский, 
Ярошевский 1998). Согласно И. И. Ивановой 
(Иванова 1969), под переживанием понимается 
система эмоциональных отношений, выража-
ющая оценку глубины и разносторонности 
внутреннего мира личности. Данное суждение 
автора позволяет утверждать, что категории 
«переживание» и «отношение» тесным образом 
переплетены друг с другом, что находит отра-
жение в работах отечественных исследователей 
(Божович 1995; Умарова 1997). Вместе с тем 
переживание есть выражение субъективного 
отношения в активной роли — «в роли побуди-
тельного мотива» выполняемой деятельности 
личности и ее поведения (Иванова 1969). Данное 
положение наводит на мысль о тесной связи 
переживаний и поступков личности.

В свою очередь, «подростковые проблемы» 
характеризуются тремя составляющими: на-
личием противоречия в жизненной ситуации, 
переживанием этого противоречия и осозна- 
нием его как проблемы, желанием его разрешить 
(Регуш, Лихтарников 2000).

В исследовании раскрывается положение, 
согласно которому затрудненность процесса 
интракоммуникации, выраженная через низкий 
интерес к своему «Я», слабое понимание своих 
намерений, достоинств и недостатков, ожидание 
антипатичного отношения других к своему «Я», 
находит отражение в острых проблемных пере-
живаниях, касающихся ряда жизненных областей 
школьников, и делает сложным процесс их со-
циальной адаптации как в школьной среде,  
так и за ее пределами.

За теоретическую основу изучения были 
взяты положения В. В. Столина, С. Р. Панти- 
леева, Н. И. Сарджвеладзе, Л. А. Регуш, А. Л. Лих-
тарникова, Р. М. Грановской, И. М. Никольской, 
Г. Г. Федоровой, Л. Х. Умаровой. 

Организация и методы исследования
Целью проводимого исследования было из-

учение структурно-функциональных компонен-
тов самоотношения (самопонимания, само- 
интереса, ожидаемого отношения других), слу-
жащих субъективными условиями интраком-
муникационного процесса, на фоне которого 
отмечаются переживания проблем в разных 
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жизненных областях подростков. В ходе иссле-
дования учитывались такие переменные, как 
«пол», «возраст», «социальная направленность 
поведения» школьников.

Основным положением исследования явля-
ется то, что затрудненность процесса интраком-
муникации, выраженная через низкий интерес 
к своему «Я», слабое понимание своих намере-
ний, достоинств и недостатков, ожидание анти-
патичного отношения других к своему «Я», 
находит отражение в острых проблемных пере-
живаниях школьников в ряде жизненных об-
ластей и делает сложным процесс их социальной 
адаптации.

Для реализации цели исследования были 
поставлены следующие задачи:
1. Изучение особенностей структурно-функ-

циональных компонентов самоотношения, 
служащих субъективными условиями интра-
коммуникации, у просоциальных и асоци-
альных школьников с учетом полового кри-
терия.

2. Изучение особенностей структурно-функ-
циональных компонентов самоотношения, 
служащих субъективными условиями интра-
коммуникации, у просоциальных и асоци-
альных школьников с учетом возрастного 
критерия.

3. Изучение проблемных переживаний просо-
циальных и асоциальных школьников.

4. Установление корреляционной связи между 
изучаемыми компонентами самоотношения 
просоциальных и асоциальных школьников 
и степенью их проблемных переживаний  
в разных жизненных областях.
Объектом исследования выступили уча- 

щиеся средних общеобразовательных школ 
(260 подростков с просоциальным поведением) 
и сменных общеобразовательных школ (151 под-
росток с асоциальным поведением) Санкт-
Петербурга. Общий объем выборки составил 
411 человек.

На основании проведенных бесед со специ-
алистами психологических служб сменных школ, 
в которых обучаются асоциальные подростки, 
а также при участии Ю. С. Пежемской (Пежем-
ская 2001) были выделены характерологические 
особенности этой категории школьников: на-
личие существенных проблем в поведении 
(педагогическая запущенность, правонарушения, 
эпизодическое употребление наркотических  
и психотропных веществ), отставание в учебе, 
слишком большая осведомленность о незакон-
ном способе добывания денег, наркотиков, 
одежды, учет в отделе профилактики правона-
рушителей многих из таких подростков. Данные 

проявления асоциальных подростков описыва-
ются как девиантное или трудное поведение 
многими отечественными исследователями 
(Змановская, Рыбников 2019; Федорова 1992; 
2000; Райс 2000; Славина 1998).

Для выявления особенностей самопонимания, 
самоинтереса, «отражаемого» самоотношения, 
а также установления значимых связей между 
данными показателями и проблемными пере-
живаниями подростков в разных жизненных 
областях применялись следующие методики 
исследования: «Тест-опросник самоотношения» 
(В. В. Столин, С. Р. Пантилеев), «Проблемная 
анкета», часть 1 (Seiffge-Krenke 1984).

Результаты и их обсуждение
В ходе изучения компонентов самоотношения 

с учетом достоверности различий по этим по-
казателям между двумя выборками школьников 
было установлено, что просоциальными под-
ростками (М1 = 5,25) значимо чаще, чем асоци-
альными (М2 = 4,88), фиксируется ощущение 
ценности собственного «Я», как для себя, так  
и других (показатель «самоинтерес», при t = 2,323, 
р = 0,021). На уровне тенденции в выборке про-
социальных подростков (М1 = 2,70) отмечаются 
более высокие значения по показателю «само-
понимание», чем в выборке асоциальных под-
ростков (М2 = 2,48, при t = 1,595, р = 0,112).  
Исходя из утверждений И. М. Никольской  
и Р. М. Грановской (Грановская, Никольская 
1999) о том, что активизация механизмов психо- 
логической защиты не позволяет личности  
в полной мере осознавать истинное положение 
дел, можно предположить, что сравнительно 
низкий уровень самопонимания асоциальных 
подростков объясняется более выраженной 
активизацией механизмов Эго-защиты. Вместе 
с тем низкий уровень осознанности своего «Я» 
асоциального подростка, согласно Г. Г. Федоро-
вой (Федорова 2000), объясняется тем, что его 
внутренний мир замыкается на ценностях той 
социальной общности, в которую он входит,  
а его ценности и интересы вытесняются, «отодви-
гаются в сторону» в пользу интересов этой 
общности.

Относительно показателя «ожидание поло-
жительного отношения других» («ОПОД»)  
отмечается такая же картина, как и при показа-
теле «самоинтерес»: асоциальные подростки 
значимо чаще склонны ощущать антипатическое 
отношение к себе со стороны других, чем про-
социальные (М1 = 9,32, М2 = 8,72 при t = 2,430, 
р = 0,016). Объяснением этого может служить 
тот факт, что асоциальные школьники в большей 
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степени, чем их просоциальные сверстники, 
испытывают на себе влияние отрицательных 
оценок своей личности и поведения. Они «при-
выкают» к частым порицаниям, к неодобри-
тельному отношению и негативной оценке 
взрослых, при которой положительные черты 
личности остаются незамеченными, а отри- 
цательные неоднократно подчеркиваются  
(Андреева 2003).

При помощи t-критерия Стьюдента для не-
зависимых выборок были обнаружены значимые 
различия по критерию «пол»: просоциальные 
девочки значимо чаще испытывают интерес  
к своей личности, чем мальчики (соответствен-
но М1 = 5,67, М2 = 4,77 при р ≤ 0,001, t = –4,71, 
показатель «самоинтерес»). В то же время маль-
чики отмечают лучшее понимание своей лич-
ности, чем девочки (M2 = 2,86, М1 = 2,56, пока-
затель «самопонимание»), однако значимых 
различий по этому показателю получено не было 
(при р > 0,05). Кроме того, девочки значимо чаще 
мальчиков ожидают положительного отно- 
шения от других, с одобрением и принятием  
(М1 = 9,60, М2 = 8,97 при р ≤ 0,05, t = 2,183, по-
казатель «ОПОД»).

В выборке асоциальных школьников средние 
значения по показателю «самоинтерес» фак- 
тически равные, как у девочек (М1), так и маль-
чиков (М2), и составляют соответственно 4,90 
и 4,87. Относительно показателя «ОПОД»  
прослеживается та же картина, что и в вы- 
борке просоциальных школьников: девочки  
в большей степени, чем мальчики, ожидают по-
ложительного отношения других (М1 = 9,31, 
М2 = 8,29 при р ≤ 0,01, t = –2,477).

При изучении возрастной динамики «само-
интереса» и «ОПОД» в выборке просоциальных 
подростков была установлена одинаковая тен-
денция: максимальное значение арифметиче- 
ских средних приходится на 15 лет, в отличие  
от более раннего возраста (14 лет при р ≤ 0,01). 
То есть у просоциальных подростков фиксиру-
ется параболический рост по нисходящей по-
казателей «самоинтерес» и «ОПОД» (мини- 
мальные значения отмечаются в 14 и 16 лет, 
пиковые значения приходятся на 15 лет).  
В данном случае отмечается тесная связь между 
ожидаемым отношением других к своему «Я»  
и собственно самоотношением подростка, вы-
раженным через самоценность, самоинтерес: 
чем позитивнее к подростку относятся окружа-
ющие, тем положительнее его отношение к са-
мому себе. У асоциальных подростков значимых 
возрастных изменений по данным показателям 
не обнаруживается, но по «самоинтересу» фик-
сируется слабое линейное увеличение числовых 

значений, а по «ОПОД» — слабое линейное 
уменьшение. Касательно показателя «самопо-
нимание»: в изучаемых выборках обнаружива-
ется факт постепенного уменьшения числовых 
значений. При этом у просоциальных подрост-
ков максимальные значения данного показате-
ля фиксируются в 14 лет, у асоциальных —  
в 15 лет. Таким образом, «оптимальным пе- 
риодом» для осуществления интракоммуника-
тивного процесса является 14–15-летний вре-
менной отрезок времени, в то время как к 16 го-
дам подростками отмечается факт меньшего 
понимания себя, сопровождаемый внутренним 
недовольством, сомнениями в адрес своего «Я», 
повышенной самокритичностью и ожиданием 
антипатического отношения других к своему «Я»  
(Андреева 2005b).

В ходе изучения проблемных переживаний 
в изучаемых выборках было обнаружено, что  
у просоциальных подростков озабоченность 
проблемами несколько выше, чем у асоциальных 
(за исключением проблем в областях «Взаимо-
отношения с родителями» и «Отношение  
к собственному “Я”»). Возможно, причина этого 
связана с большей активизацией у последних 
механизмов психологической защиты. При этом 
девочками обоих изучаемых типов социальной 
направленности поведения большинство из 
проблем переживаются интенсивнее, чем маль-
чиками (в частности, проблемы в областях 
«Будущее», «Взаимоотношения с родителями», 
«Отношение к собственному “Я”», «Школа»). 
При акцентировании внимания на возрастной 
динамике по данному показателю отмечено:  
в выборке просоциальных школьников средние 
значения проблемной озабоченности убывают 
от 14 лет, принимая минимальные значения  
в 15 лет, а к 16 годам вновь повышаются. В вы-
борке асоциальных подростков, напротив, мак-
симальные значения проблемной озабоченности 
фиксируются в 15 лет (Андреева 2005а).

В ходе анализа работ ряда отечественных 
исследователей (Иванова 1969; Божович 1995; 
Умарова 1997; Кон 1984; Слотина 2017) были 
выделены два центральных положения:
1. Объективные реальные отношения (субъект-

субъектные отношения) задают тон само- 
отношению личности, которое, в свою оче-
редь, проявляется в определенных пережи-
ваниях, отличающихся своей модальностью 
и интенсивностью.

2. Самоотношение выполняет роль «побуди-
тельного мотива» деятельности и поведения 
личности.
Из этого следует, что параметры самоотно-

шения определяют тон переживаний, находя 
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выражение в поведении и деятельности лич-
ности (Андреева 2003).

Теоретический анализ данного направления 
был подкреплен следующим экспериментальным 
этапом исследования, который заключался  
в установлении значимых связей между изуча-
емыми компонентами самоотношения и озабо-
ченностью проблемами в разных жизненных 
областях (N = 411). Полученные данные отраже-
ны в таблице.

Раскроем подробно полученные результаты, 
представленные в таблице.

Все изучаемые компоненты самоотноше- 
ния образуют отрицательные значимые связи  
с рассматриваемыми проблемными областями: 
отрицательная модальность данного вида от-
ношений находит выражение в негативных 
переживаниях, связанных с личностно значи-
мыми для школьника проблемами.

Среди изучаемых компонентов наибольшее 
влияние в качестве «стимула» на проблемную 
озабоченность оказывает низкое самопонима-
ние. Это касается всех изучаемых проблемных 
областей. Получается, что недостаточное пони-
мание сильных и слабых сторон своей личности, 
возможностей и желаний, смены своего настро-
ения, мотивов своего поведения и действий, 
совершаемых по отношению к другим и себе, 
находит выражение в переживаниях школьников. 
Самопонимание  — это прежде всего откровенное, 
доброжелательное и уважительное отношение 
к самому себе. Если это отношение лишено 
перечисленных эмоциональных составляющих, 
то отношение к другим со стороны подростка 
тоже будет их лишено. Это, в свою очередь, за-
трудняет выстраивание позитивно окрашенно-

го субъект-субъектного отношения, что имеет 
проявление в его негативных переживаниях.

Обращает на себя внимание и то обстоятель-
ство, что проблемная озабоченность теми об-
ластями, которые связаны с осуществлением 
социальных контактов подростка с другими 
(например, проблемные области «Взаимоот- 
ношения с родителями», «Взаимоотношения  
со сверстниками», «Взаимоотношения с проти-
воположным полом»), отмечается и на фоне 
низких значений по шкале «ОПОД», то есть  
на фоне неуверенности школьника в том, что 
он заслуживает положительного отношения  
от других, уважения и симпатии. Это же про-
слеживается применительно к проблемной 
области, связанной с собственным «Я»: напри-
мер, при недовольстве подростком своей внеш-
ностью, излишней импульсивности, вспыльчи-
вости и несдержанности («меня не уважают,  
не принимают в расчет, потому что я некрасив, 
не умею сдерживать свои эмоции»), при непо-
нимании своих желаний, намерений и способ-
ностей («я неинтересен другим, потому что  
не могу определить, что мне самому интересно, 
что я могу ради себя и других»), при обеспоко-
енности своей излишней доверчивостью, от-
крытостью, сложностью отстаивания своей 
точки зрения («я ощущаю несерьезное отноше-
ние других к себе, потому что излишне доверчив 
и открыт, а этим пользуются окружающие»).

Вместе с тем отсутствие тенденции к полу-
чению/пополнению информации о самом себе, 
а также отсутствие склонности к постоянному 
изучению своего «Я», к анализу своих возмож-
ностей и способностей сопровождается пере-
живаниями в проблемных областях, связанных 

Табл. Корреляционные связи между компонентами самоотношения (СО)  
и озабоченностью проблемами в разных жизненных областях 

(N = 411)

Компоненты СО

Область 
проблем

Самоинтерес 
(СИ+)

Ожидание  
положительного  

отношения других 
(ОПОД)

Самопонимание 
(СПон+)

Школа –,217***
Будущее –,219*** –,270 –,227***
Взаимоотношения с родителями –,108* –,237
Взаимоотношения со сверстниками –,198*** –,289
Свободное время –,183** –,273
Противоположный пол –,180** –,231 –,222***
Собственное «Я» –,242 –,349 –,406

Примечание: * р ≤ 0,1; ** р ≤ 0,05; *** р ≤ 0,01; р ≤ 0001.
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со своим будущим, свободным времяпровож-
дением, взаимоотношениями с противополож-
ным полом и отношением к собственному «Я».

Таким образом, отрицательная модальность 
самоотношения школьников, выраженная через 
низкие значения изучаемых показателей про-
цесса их интракоммуникации, отражается в пере-
живаниях проблемных областей и в дальнейшем 
определяет успешность/неуспешность их соци-
альной адаптации.

Проведенное исследование позволяет сделать 
следующие выводы:
1. У просоциальных школьников-подростков 

показатели «самоинтереса» и «ожидания по-
ложительного отношения других» отмечают-
ся значимо чаще, чем у асоциальных сверст- 
ников (при р ≤ 0,05). На уровне тенденции 
значения показателя «самопонимание» у про-
социальных подростков выше, чем у асоци-
альных (р = 0,112). При этом у просоциальных 
девочек значимо чаще, чем у мальчиков, фик-
сируются высокие значения показателей «са-
моинтерес» (при р ≤ 0,001) и «ОПОД» (при 
р ≤ 0,05). По показателю «самопонимание» 
значимых различий по полу не получено.  
У асоциальных девочек по показателю «само-
интерес» обнаружены практически такие же 
числовые значения, как и у мальчиков. От-
носительно показателя «ОПОД» ситуация 
такая же, как и в выборке просоциальных 
сверстников: у девочек числовые значения 
показателя значимо выше, чем у мальчиков 
(при р ≤ 0,01). По показателю «самопонимание» 
значимых различий также не обнаружено.

2. Пиковые значения «самоинтереса» у просо-
циальных подростков приходятся на 15 лет, 
у асоциальных подростков фиксируются  

к 16 годам. В изучаемых выборках подростков 
обнаруживается постепенное уменьшение 
понимания своей личности, при этом пико-
вые значения по данному показателю у про-
социальных подростков приходятся на 14 лет, 
у асоциальных отмечаются в 15 лет. Таким 
образом, оптимальные условия для интра-
коммуникативного процесса в обеих выбор-
ках складываются к 14–15 годам. В выборке 
просоциальных подростков максимальные 
значения по показателю «ОПОД» наблюда-
ются в 15-летнем возрасте, у асоциальных 
подростков значимых различий по критерию 
«возраст» не получено.

3. У просоциальных подростков отмечается 
б ольшая проблемная озабоченность, чем  
у асоциальных. Это касается всех проблем, 
за исключением таковых в областях «Взаимо-
отношения с родителями» и «Отношение  
к собственному “Я”», которые интенсивнее 
переживаются асоциальными школьниками. 
Девочки отмечают большую озабоченность 
проблемами, чем мальчики. По возрастному 
критерию: у просоциальных школьников 
средние значения проблемной озабоченности 
к 16 годам повышаются; в выборке асоциаль-
ных подростков, напротив, максимальные 
значения проблемной озабоченности фик-
сируются в 15 лет.

4. Переживания проблем во всех жизненных 
областях у школьников-подростков отмеча-
ются на фоне отрицательной модальности 
структурно-функциональных компонентов 
их самоотношения, являющихся субъектив-
ными условиями процесса интракоммуни-
кации, и определяют успешность/неуспеш-
ность их социальной адаптации.
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