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чение себя в радостях жизни. Новые планы на 
жизнь в этом возрасте касаются потребности 
обеспечить свою безопасность. Закончив преж-
ние дела, человек ищет более надежных простых 
и устойчивых занятий. Создаются предпосылки 
для решения внутренних духовных задач.

Это – период неясности в жизни. Закончи-
лись старые дела и цели, происходит осмысле-
ние своего места в мире. Некоторым это время 
несет окончательное оформление творческих ра-
бот, серьезные общественные интересы и связи, 
завышенные профессиональные притязания. Но 
для большинства людей работа становится тяже-
лой обузой.

Могут быть потери близких, напряженность 
в отношениях, одиночество. Несчастья, непрео-
долимые препятствия и тяжелые события приво-
дят к усталости и страху. 

Для возраста характерна повышенная по-
требность в материальной безопасности и, вме-
сте с тем, финансовые сложности. Экономия 
средств и личных ресурсов, сохранение своих 
ценностей, озабоченность денежным положени-
ем и недвижимостью. Скупость, стремление со-
хранить старые вещи и деньги. Вероятны серьез-

ные дела, связанные с наследством, пособиями, 
потребность в государственных дотациях. 

Психологические черты старости: подсо-
знательные комплексы, устаревшие принципы, 
излишне тяжелый подход к миру. Чувство лич-
ной ответственности за происходящее, прагма-
тизм. Сужается и концентрируется сознание, 
мышление отгораживается от чужого влияния. 
Вероятен фанатизм, консерватизм, гиперосто-
рожность. Консерватизм в одежде и поведении, 
жесткость в поступках, сосредоточенность на 
своих интересах. Пробуждение духовности.

Подведем итоги. Итак, перед нами хотя и 
очень древняя, но вполне логичная, синтетиче-
ская и полная периодизация всех возрастных 
групп. Надеемся, что она поможет современным 
авторам в их исследованиях и натолкнет их на 
новые творческие поиски.
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На сегодняшний день существует большое 
количество исследований проблем формирова-
ния и развития личности, ее самоопределения 
и самоактуализации. Однако практически от-

сутствует систематизированное представление 
о факторах и этапах формирования образа бу-
дущего как регулятора деятельности и развития 
личности, не существует полноценной методики 
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исследования формирования образов. Несмотря 
на это, феномен воображения, как источник об-
разов, издавна рассматривается в философских 
и психологических трудах, а для современной 
психологии категория образа является централь-
ной [1]. Образ выступает исходным пунктом и 
одновременно результатом любого познаватель-
ного акта. С.Л. Рубинштейн [2] подчеркивает 
специфику воображения как элемента образного 
познания, отмечает, что каждый образ является и 
воспроизведением и преобразованием действи-
тельного. Л.С. Выготский [2] считает сущностью 
воображения творческую деятельность, основан-
ную на комбинирующей способности мозга. А.Е. 
Туровская [2] рассматривает в своих исследова-
ниях роль образа в регуляции психической дея-
тельности и поведения человека, выделяя в каче-
стве высшего уровня иерархии образных форм 
отражения – представление, которое опирается 
на знания об объектах, хранящихся в памяти. На 
основе представлений строится портрет класса 
объектов, тем самым обеспечиваются условия 
перехода от собственно-перцептивной деятель-
ности к понятийно-логическому отражению. 

Следовательно, ключевая функция образа 
заключается в порождении и структурировании 
“многомерного образа мира, образа реально-
сти” [3, с. 254]. Итак, “образ мира” выступает 
в качестве интегрального конструкта познава-
тельной сферы личности и представляет из себя 
многоуровневую систему представлений челове-
ка о мире, других людях, себе и своей деятель-
ности. С.Д. Смирнов подчеркивает, что “образ 
мира функционально и генетически первичен по 
отношению к любому конкретному образу или 
отдельному чувственному переживанию” и “по 
самой своей природе носит прогностический ха-
рактер, т.е. отражает не столько состояние дел в 
данный момент, сколько прогноз на близкое (для 
поверхностного уровня) или более далекое (для 
глубинных уровней) будущее” [4, с. 131].

В целом формирование образов будуще-
го и образа мира в развитии личности связаны 
с такими базовыми понятиями, как образ “Я”, 
Я-концепция, идентичность и этноидентич-
ность. Образ “Я” является образом самого ре-
бенка, его собственной будущности, который 
появляется и развивается как результат разреше-

ния противоречия между образами “Я-реальное” 
и “Я-идеальное” (эталоном). Образ “Я” – неот-
ъемлимая часть общей Я-концепции, как “со-
вокупности установок на себя”, имеющей ког-
нитивную, эмоциональную и поведенческую 
составляющую [5]. Это подводит нас к понятию 
идентичности, которое И.С. Кон определяет как 
комплексный термин, “выражающий идею по-
стоянства, тождества, преемственности индиви-
да и его самосознания” [6, с. 16]. В понимании 
Э. Эриксона, идентичность – важнейшая харак-
теристика целостности личности, внутренняя 
“непрерывность самопереживания индивида”, 
“длящееся внутренне равенство с собой”, ин-
теграция переживаний человеком своей тож-
дественности с определенными социальными 
группами [7, с. 14]. При этом, Т.Г. Стефаненко 
приводит данные, что “проблески” диффузной 
идентификации с этнической группой появляют-
ся уже с 3–4-летнего возраста, так же как и за-
рождение первых образов-идеалов, представле-
ний о действиях в отдаленном будущем [8]. 

Таким образом, категория “идентичность”, 
в свою очередь, включает понятие этноиден-
тичности, как эмоциональной привязанности к 
своей группе, которая, как подчеркивает З.В. Си-
кевич, является «неизменным и фундаменталь-
ным аспектом “Я-образа” каждого человека», 
обнаруживаясь в сравнении “нас” с “не-нами” 
[9, с. 17]. При этом понятие “образ мира” допол-
няется понятием “этническая картина мира”, ко-
торое предполагает существование специальных 
социальных маркеров, призванных дифференци-
ровать этнические группы. Эти различительные 
маркеры образуются на разнообразной основе, 
включая физический облик, географическое по-
ложение, хозяйственную специализацию, рели-
гию, язык и даже пищу и одежду. 

Все эти компоненты прослеживаются в са-
мосознании и в этническом самосознании, рас-
смотрение которых было важным в нашем ис-
следовании. Этническое самосознание – “чув-
ство принадлежности к тому или иному этносу”, 
своего рода “последний рубеж” сохранения эт-
ничности, ибо “в ходе исторического развития 
могут быть утеряны и язык, и общая территория, 
и даже культурные традиции” [9, с. 99]. Этниче-
ское самосознание является частью националь-
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ного самосознания, которое включает наряду с 
эмоциональным компонентом и рациональные: 
осознание принадлежности к определенной на-
ции, представление о ее свойствах как единого 
целого с общим историческим прошлым, нако-
нец, осознанное отношение к духовным ценно-
стям своего народа и ориентация на них. Содер-
жание этнического/национального самосознания 
напрямую связано с понятием ментальность. 
Она определяется как “система образов,… кото-
рые… лежат в основе человеческих представле-
ний о мире и о своем месте в этом мире и, сле-
довательно, определяют поступки и поведение 
людей” [10, с. 28]. Национальное самосознание 
устойчиво, оно сохраняется в границах группо-
вого членства, но менталитет меняется и поэто-
му он динамичен во времени.

Целью исследования стал сравнительный 
анализ представления о будущем у детей – пред-
ставителей кочевой (кыргызы) и оседлой (тад-
жики) культур. За основу была принята теория 
Э. Эриксона и его анализ кочевой и оседлой 
культуры индейцев Южной Америки, в которой 
в первом случае говорится об образе воспитуе-
мого “сильного человека”, во втором – “чистого 
человека” [7]. Мы предположили, что представ-
ления о будущем, так же, как и образ мира в це-
лом, имеют отличия в этнических и гендерных 
особенностях. В исследовании приняли участие 
60 детей и подростков 7–15 лет, кыргызской 
(представители кочевой культуры) и таджик-
ской (представители оседлой культуры) нацио-
нальности. Группу кыргызской национальности 
составили 30 человек (14 мальчиков, 16 дево-
чек), таджикской национальности – 30 человек 
(19 мальчиков, 11 девочек). 

Были использованы следующие методи-
ки: методика незаконченных предложений (в 
авторской анкете), методика М. Куна, Т. Мак-
партленда “Кто Я?” [20] и “Кто я через 10 лет?” 
(в модификации Н.Н. Палагиной) [12], рисунок 
“Моя мечта”, сочинение “Моя мечта”, уточняю-
щие индивидуальные интервью с детьми. Все 
полученные данные были объединены и проана-
лизированы с помощью контент-анализа. Мето-
дологической основой анализа стали основные 
принципы теории личности У. Джеймса [11, 
с. 127], экологической модели развития лично-

сти У. Бронфенбреннера [12, с. 14], теории мо-
дальностей самоустановок Р. Бернса [5], теории 
модальностей самости и концепции идентично-
сти И.С. Кона [6, с. 16], теории процессов разви-
тия идентичности по Э. Эриксону [7, с. 11–12], 
концепции этноидентичности [8; 9; 11]. 

Мы выделили 3 основных уровня самоопи-
саний: физический, личностный и социальный. 
К описаниям физического уровня были отне-
сены: физические качества, внешность, мате-
риальные предметы и атрибуты; личностного: 
качества личности; социального: особенности 
взаимодействия личности с социумом (социаль-
ные роли, статусы, поведение и взаимодействие 
в группе, профессия). Кроме того, учитывалась 
валентность высказываний (положительное или 
отрицательное качество). 

Самоописания рассматривались нами в 
каждой из 4 систем деятельности и развития 
личности: микросистема, мезосистема, экзоси-
стема, макросистема. К микросистеме мы отнес-
ли описания себя и описания себя через оценки 
значимых других (“зеркальное Я”), к мезосисте-
ме – связанные с взаимодействием с ближайшим 
окружением (семья, школа), к экзосистеме – свя-
занные с обучением в вузе, миром профессий, 
деятельностью образа-эталона (уровень села/
района), к макросистеме – связанные с отноше-
нием к политике, религии, своей этничности, 
образу-эталону (уровень страны и мира). Анализ 
результатов производился в 2 этапа: на первом 
было подсчитано процентное соотношение по 
каждому из параметров; на втором этапе с по-
мощью критерия Фишера – φ проверили степень 
значимости выявленных различий. 

Анализ высказываний при сравнении опи-
саний по обеим группам в настоящем затем в 
будущем различий не выявил. Однако сравнение 
описаний в динамике представлений от настоя-
щего к будущему показали значимые различия 
(см. табл. 1.).

Из табл. 1 видно, что для всех испытуемых 
показатели по шкале “личностное” и “социаль-
ное” в микросистеме играют меньшую роль в 
представлениях о будущем, чем в представлениях 
о настоящем (разница по шкале “личностное” в 
1-й группе – φ=4,17, при р<0,001, “социальное” – 
φ=1,86, при р<0,05, во 2-й – “личностное” – 
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φ=2,43, при р<0,01, “социальное” – φ=1,81, при 
р<0,05).

Это связано с тем, что, микросистема в бу-
дущем “уступает место” экзосистеме, и более 
важными становятся представления по шкале 
“социальное”. Так, если в настоящем в микроси-
стеме более высокие показатели связаны с пред-
ставлением о себе, своих личностных характе-
ристиках (“я – прилежный, образованный, вос-
питанный, умный, честный, целеустремленный” 
и т.д., “мои друзья считают, что я независимый”) 
и социальных качествах (“я – девочка”, “мне 
7 лет”), то будущее направлено на все более ак-
тивное взаимодействие с обществом, с посту-
плением в вуз, профессиональным самоопреде-
лением, приобретением определенной социаль-
но одобряемой роли и статуса в обществе (“хочу 
стать врачом, швеей, спортсменом, студентом, 
достойным представителем общества”). Эти по-
казатели в 1-й группе – φ=1,66, при р<0,05, а во 
2-й группе – φ=2,64, при р<0,01.

У представителей обеих национальностей 
происходит снижение значимости социальных 
характеристик в мезосистеме (снижение соци-
альной роли ребенка в семье и школе: “я – стар-
ший ребенок в семье”, “я – сила сердец своих 

родителей”, “я – староста класса”, “я хочу быть 
похожим на папу”). Причем, у представителей 
оседлой культуры снижение этого параметра 
проявляется более ярко в представлениях о бу-
дущем. 

Кроме того, в обеих группах отмечено по-
вышение социального показателя в макросисте-
ме: 1-я группа – φ=1,56, при р<0,005, 2-я груп-
па – φ=1,57 при р<0,005, то есть наряду с доми-
нирующими намерениями проявиться в профес-
сиональной сфере важность в будущем приобре-
тают также стремления “принести пользу своей 
стране”, “служить во благо родины”, осознание 
ответственности за все общество (“хочу, чтобы 
всегда был мир”). 

По шкале “физическое” значимых разли-
чий в представлениях о настоящем и будущем 
не оказалось ни в одной системе. Однако в 1-й 
группе наблюдается снижение упоминания это-
го параметра в представлениях о будущем в 
микросистеме (“я очень доволен своей внеш-
ностью”, “мне не нравится в своей внешности: 
ноги, уши, глаза” и т.д.) и постепенное повы-
шение – в остальных системах (максимально – 
в макросистеме “хочу, чтобы люди не болели и 
не старели”, “мечтаю сделать мою страну еще 

Таблица 1
Распределение самоописаний – представлений о настоящем и будущем, %

Уровень Компонент
Группа

1-я (n=30) 2-я (n=30)
Н Б φ р* Н Б φ р*

Микросистема
Ф 5,4 1,9 – – 9,1 1,6 – –
Л 39,6 12,1 4,17 <0,001 28,1 6 2,43 <0,01
С 5,6 0 1,86 <0,05 5,3 0 1,81 <0,05

Мезосистема
Ф 0,6 2,6 – – 1,6 1,8 – –
Л 0,5 2,6 – – 0,8 2 – –
С 23,7 18,3 – – 37,2 14 2,13 <0,05

Экзосистема
Ф 1,9 3 – – 0,4 5,5 – –
Л 12,4 3,9 – – 10,3 5,4 – –
С 8,5 22 1,66 <0,05 3,8 26 2,64 <0,01

Макросистема
Ф 0 3,6 – – 0,3 4,9 – –
Л 0,5 1 – – 0,1 0,5 – –
С 1,1 9 1,56 <0,005 2,8 13 1,57 <0,005

* Указаны только показатели значимых различий. Здесь и в табл. 2: Ф – физическое, Л – личностное, 
С – социальное, Н – описания в настоящем (% от общего количества высказываний), Б – описания в буду-
щем (% от общего количества высказываний).
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красивее”). Во 2-й группе также отмечается сни-
жение процента самоописаний в микросистеме, 
и повышение в остальных системах – макси-
мально – в экзосистеме – “я мечтаю стать очень 
сильным”, “я мечтаю, чтобы в нашем селе была 
баскетбольная площадка” (табл. 2).

При сравнении обобщенных представле-
ний в настоящем по всем системам (от микро- 
до макро-) у обеих групп установлено, что в 1-й 
группе преобладают личностные характеристи-
ки (φ=2,57 при р<0,01), а во 2-й – социальные 
(φ=2,7 при р<0,01). 

Таким образом, в представлениях о мире у 
испытуемых 1-й группы преобладает параметр 
“Я – личностное” (“я – хороший, умный, до-
брый” и т.д. в микросистеме, “мои родители за-
ботливые, воспитанные” и т.д., “моя однокласс-
ница прилежная” в мезосистеме “я хочу быть по-
хож на образованного, примерного человека” в 
экзосистеме, “мечтаю, чтобы все люди были ми-
лосердными”). У испытуемых 2-й группы доми-
нирует “Я – социальное” (“я мальчик”, “мне 13 
лет” в микросистеме, “я хочу быть похожим на 
папу, он – староста села”, “мой одноклассник – 
лучший ученик класса” в мезосистеме, “я меч-
таю стать врачом, принести пользу моему селу, 
помогать беднякам” в экзосистеме, «я мечтаю, 
чтобы врачи нашли способы лечения всех болез-
ней, политики сделали так, чтобы слово “война” 
исчезло из памяти человечества», “самое глав-
ное – приблизиться к Богу” в макросистеме). 

В целом, преобладание важности “лич-
ностного” в 1-й группе свидетельствует о более 
высокой нацеленности на саморазвитие (“про-
движение” вплоть до макросистемы), а доми-
нирование параметра “социальное” во 2-й – на 
внесение вклада в общество (в основном в рам-
ках экзосистемы). По сути, одно другого не от-

рицает, но, все же, изначальные представления о 
будущем имеют разные акценты. 

Полученные результаты подтверждают ги-
потезу о различиях в представлениях о мире, 
настоящем и будущем у представителей кочевой 
и оседлой культуры. Исследование позволяет 
провести параллели между полученными ре-
зультатами и проанализированном в теоретиче-
ском разделе культурно-обусловленном образе-
идеале “сильного человека” (для кочевников) и 
“чистого человека” (для оседлого населения), 
в терминах Э. Эриксона. Для первого – наибо-
лее важным представляется саморазвитие, в то 
время как для второго – ориентация на обще-
ство и его рамки, стремление стать “достойным 
его представителем”. Однако, по нашему мне-
нию, для большей достоверности полученные 
результаты необходимо подкрепить аналогич-
ным исследованием с участием представителей 
этих национальностей, живущих в больших 
городах.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ САМОСОЗНАНИЯ 

АДДИКТОВ ПОДРОСТКОВО-ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА 

С РАЗЛИЧНЫМ ТИПОМ АДДИКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ

В.В. Ерёменко 

Рассматриваются психологические механизмы аддиктивного поведения и особенности самосознания ад-
диктов подростково-юношеского возраста. Показано сходство характеристик самосознания при аддик-
тивных отклонениях.

Ключевые слова: аддикция, самосознание, развитие.

Самопознание подростка, как отмечал 
С.Л. Рубинштейн, проходит ряд этапов: «...от 
наивного неведения в отношении самого себя к 
все более углубленному самопознанию, соеди-
няющемуся затем с все более определенной, а 
иногда и резко колеблющейся самооценкой. В 
процессе этого развития самосознания центр тя-
жести для подростка все более переносится от 
внешней стороны личности к ее внутренней сто-
роне, от отражения более или менее случайных 
черт к характеру в целом» [1; 679].

В подростковом возрасте самосознание 
все в большей степени начинает включаться в 
процесс управления поведением. В этом про-
цессе участвуют все акты самосознания. Непо-
средственным компонентом целостной системы 
управления поведением подростка выступает 
саморегуляция, основным внутренним рычагом 
которой является самооценка. Возникая под вли-
янием общения, разнообразных форм взаимо-
действия с людьми, она в свою очередь начинает 

регулировать поведение подростка в его обще-
нии со сверстниками и взрослыми.

Современная социально-экономическая си-
туация наиболее трудно переживается людьми, 
находящимися на подростково-юношеском эта-
пах онтогенеза, представляющих особую фазу 
психического развития – период остро протекаю-
щего перехода от детства к взрослости. Противо-
речия, свойственные этому периоду, значитель-
но усиливаются, что может приводить к острому 
внутреннему конфликту и задержке личностно-
го развития подростков и юношества или к де-
структивному пути развития (Д.И. Фельдштейн, 
1995; Е.П. Белинская, Т.Г. Стефаненко, 2000; 
Г. Томэ, 1978; И.Ю. Борисов, 1995). 

Одной из форм такого поведения, основанной 
на дезадаптивных реакциях, является аддиктивное 
(от англ. addiction – пагубная привычка) поведе-
ние. Аддикция и зависимость принадлежат к чис-
лу относительно новых для отечественной науки 
терминов. За рубежом они употребляются значи-
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