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Аннотация. Обсуждаются рефлексии на себя подростков, воспиты-
вающихся в специальных общеобразовательных школах и рефлексии под-
ростков из массовых школ. Рассматриваются сущностные особенности 
самосознания подростков из специальных школ и подростков из массо-
вых школ.
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Abstract. Features of self-reflection of teenagers, studying in special 
schools and in common schools are discussed. Intrinsic features of self-
consciousness of teenagers from special schools and teenagers from common 
schools are considered.
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Подростки из неблагополучных семей чаще склон-
ны к асоциальным проявлениям, что может привести 
их в специальные учреждения для детей с девиантным 
поведением.

Под отклоняющимся поведением принято понимать 
поведение, нарушающее общепринятые в данном обще-
стве нормы. К отклоняющемуся поведению, как прави-
ло, относят правонарушения, преступность, алкоголизм, 
наркоманию, самоубийства, агрессию и др. 

Возрастная психология и психология личности 
уделяют специальное внимание подросткам с девиант-
ным (асоциальным, отклоняющимся) поведением. При 
этом исследуются агрессия, аддиктивное поведение 
(употребление алкоголя, наркотиков) и другие откло-
нения от нормативного поведения.

Существуют различные подходы к исследованию 
девиантности как феномена. Концепция социализации 
основана на утверждении, что девиантному поведению 
люди обучаются в процессе усвоения культуры опреде-
ленных групп. Согласно теории аномии, индивиды 
имеют общие цели, но, поскольку узаконенные средства 
для достижения этих целей доступны не всем, некоторые 
из подростков могут склоняться к проявлению девиант-
ного поведения. Теория стигматизации (клеймения) 
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утверждает, что отклонение является следствием нега-
тивной социальной реакции, в частности наклеивания на 
индивида ярлыков. Теория социального контроля пред-
полагает, что в условиях социальной дезорганизации 
нормальный контроль ослабевает, открывая возможно-
сти для девиантного поведения [1, с. 469–470].

В своей статье мы будем придерживаться положения 
В. С. Мухиной, согласно которому наряду с биологиче-
скими предпосылками и условиями развития личности 
следует учитывать внутреннюю позицию человека 
[2, с. 368, 443, 537, 610, 739, 793–832, 857, 913, 950].

Обсуждаются результаты исследования содержа-
ния образа «Я» у подростков, воспитывающихся в спе-
циальных общеобразовательных школах для детей с 
девиантным поведением и у подростков, воспитываю-
щихся в массовых общеобразовательных школах.

В. С. Мухина отмечала, что в сознании человека как 
личности доминируют ценностные ориентации избран-
ного пути, лишь затем следуют значимые для него каче-
ства и социальные роли. В связи с этим ею был разрабо-
тан глубинный рефлексивный тест-самоотчет «Кто Я?», 
позволяющий проникнуть в сущностные характеристи-
ки самосознания личности [2, с. 959]. В. С. Мухина ука-
зывала, что следует особо выделить способы проникно-
вения в глубины психологического пространства лич-
ности. Полученные при помощи глубинного рефлексив-
ного теста-самоотчета рефлексии отражают ментальную 
типологию возраста, приобретенного опыта, ценност-
ных ориентаций и др.

Цель глубинного рефлексивного теста-самоотчета 
В.С. Мухиной – получение рефлексий человека на 
самого себя. Ведь «поиск ответов на вопрос “Кто Я?” 
требует от человека максимально глубокой погружен-
ности в свой внутренний мир, в свои ценностные ори-
ентации, в самого себя как уникальную личность и 
одновременно как субъект, принадлежащий к кон-
кретной общности» [3, с. 465].

При проведении рефлексивного теста-самоотчета 
«Кто Я?» давалась следующая инструкция: «Предлагаю 
тебе поразмышлять о себе. Задумайся и постарайся отве-
тить на вопрос “Кто Я есть?”. Напиши 15 ответов на этот 
вопрос. Постарайся, чтобы это были вдумчивые ответы. 
Время не ограничено».

Исследование проводилось в специальных общеоб-
разовательных и массовых школах г. Москвы для детей 
с девиантным поведением. В обследовании приняли 
участие 200 подростков: 50 мальчиков и 50 девочек из 
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специальных общеобразовательных школ и такое же 
число испытуемых из массовых школ. Средний возраст 
испытуемых составлял 14–16 лет.

Нами были изучены личные дела воспитанников 
специальных школ (всего было проанализировано 
20 личных дел мальчиков и 20 личных дел девочек-
подростков). 

Данные из личного дела каждого воспитанника вно-
сились в таблицу, состоящую из семи показателей: про-
гулы, бродяжничество, кражи, агрессия, курение, алко-
голизация и употребление наркотиков. 

Собранные анамнезы 40 подростков воспитанников 
специальных школ были обобщены и сопоставлены 
между собой. 

При анализе полученных рефлексивных самопре-
зентаций подростков большую сложность представляет 
кодирование ответов. В нашем исследовании кодировка 
ответов проводилась по категориям, близким катего-
риям Т. З. Козловой [4, с. 130–153]. Представленный 
вариант был модифицирован. Варианты классифика-
ций персональных идентификаций включали: внешние 
данные; здоровье; уровень материального благосостоя-
ния; образование; профессия; интересы; нравственные 
качества; уровень самооценки. Социогрупповая иден-
тификация включала: семейное положение; родство 
(брат–сестра, сын–дочь); этническую принадлежность; 
идентификацию с людьми своей страны (например, рос-
сиянин); идентификацию с человечеством (я – человек); 
идентификация с Родиной (я – патриот) и др. Всего по 
каждой идентификации было выделено и использовано 
по 23 категории ответов.

Некоторые категории в ответах наших испытуемых 
не встречались вообще. Прежде всего, были исключены 
такие социальные категории, как принадлежность к 
людям с высоким общественным положением, к поли-
тическим партиям, идентификация с иными социаль-
ными структурами. Однако оказалось необходимым 
включить такие категории, как идентификация со шко-
лой, со своей ролью в школе.

В конечном результате использовались 44 категории 
ответов. Некоторые из этих категорий были единичными 
и поэтому не приведены в описании исследования. Как 
оказалось, в целом подростки использовали такие катего-
рии социальной самооценки, как этническая принадлеж-
ность; родство; идентификация с людьми своей страны; 
идентификация с родиной; будущие семейные роли; иден-
тификация с человечеством; идентичность «я – земля-
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нин»; идентификация с миром, Вселенной; идентифика-
ции по месту жительства или указание на землячество; 
идентификации со своим домом, оценки себя как «домо-
хозяина»; оценка себя как родственника; отношение дру-
гих к себе; указание на свой «статус» в школе; идентифи-
кация с товарищами по учебе, с классом или школой; 
идентификация со своими друзьями; оценка себя как 
друга; идентификация по религиозной принадлежности; 
участие в формальных общественных образованиях; иден-
тификация с конкретным человеком. 

Категория личностной идентичности включала в 
себя: внешние данные; демографические признаки; уро-
вень материального благосостояния; здоровье (также в 
эту категорию вошли оценки силы у мальчиков, оценки 
типа «спортивная» у девочек); самооценки себя как 
организма, живого существа; образование (в данном 
случае это специальное указание на класс обучения); 
профессия – в эту категорию вошли прямые названия 
профессий (например, «механик»), в отличие от катего-
рии «будущая профессия» – «хочу быть…»; нравствен-
ные качества; этические качества (в отличие от нрав-
ственных качеств здесь дается обобщенная самооцен-
ка – хороший или плохой); темперамент; будущая про-
фессия; ближайшие цели; отдаленные обобщенные 
цели; интересы, в том числе увлечения; черты характе-
ра и личностные особенности; элементы проявлений в 
структуре поведения; оценка себя личностью, индиви-
дом; способности и таланты; оценка себя как ученика; 
предпочтения, а также отношения; особенности мироо-
щущения; стиль жизни; отношение к спиртному и вред-
ным привычкам в целом; имя.

Для сопоставления двух выборок (подростков из 
специальных школ и из массовых школ) по частоте 
встречаемости отдельных категорий ответов использо-
вался критерий Фишера – ĳ* (угловое преобразование 
Фишера). Данный критерий оценивает достоверность 
различий между процентными долями двух выборок, 
в которых зарегистрирован интересующий нас эффект. 

При анализе данных мы исходили из гипотезы о 
том, что в первых ответах даются наиболее важные 
характеристики [5, с. 77–78]. При анализе результа-
тов учитывалась общая частота указаний на опреде-
ленную категорию и порядок этих категорий в реф-
лексивных ответах.

Анализ пятнадцати ответов показал, что наиболее 
распространенной самооценкой мальчиков-подростков 
из специальных школ является описание своих интере-
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сов – 113 оценок. На втором месте, но существенно мень-
ше (54 рефлексивных ответа) – описание своих личност-
ных особенностей и черт характера. На третьем месте 
(48 ответов) – идентификация с демографическим ста-
тусом. Близка по частоте встречаемых рефлексий иден-
тификация с человечеством – 40 рефлексивных отве-
тов.

Типичны указания на свой статус, занимаемую 
«должность» в школе (чаще всего «ученик») – 36 реф-
лексивных ответов, предпочтения – 31 ответ. Достаточ-
но много указаний на свои нравственные качества (29). 
Так же часто встречаются идентификации со своим име-
нем – 28 рефлексивных ответа. 

Если судить по числу оценок в первых семи отве-
тах, то раскрывается следующая картина. На первом 
месте идентификация с человечеством – 40 рефлексий. 
Второе место разделяют указания на родство и на инте-
ресы – 35 ответов. Далее следуют указания на занимае-
мую должность в школе – 29 ответов, на демографиче-
ский статус – 22 рефлексивных ответа, указания на 
имя – 20 рефлексий.

У мальчиков-подростков из специальных школ 
полностью отсутствуют идентификация с Родиной; 
отнесение себя к определенному классу школы; виде-
ние себя как землянина; нет идентификаций со своим 
домом; нет отнесений себя к формальным обществен-
ным организациям. Единичны или незначительны 
оценки себя с точки зрения наличия этических качеств, 
особенностей темперамента, наличия ближайших 
целей, отдаленных обобщенных целей. Нет идентифи-
каций себя с товарищем по учебе; нет оценок себя как 
друга и др.

Анализ пятнадцати ответов показал, что наиболее 
распространенной самооценкой девочек-подростков из 
специальных школ является указание на собственные 
черты характера и личностные особенности – 113 отве-
тов. На втором месте – указания на интересы и увлече-
ния (64 рефлексивных ответа). На третьем месте – ука-
зание на родство (60 ответов).

Типичны указания на демографический статус – 
45 рефлексий, идентификации с человечеством – 
36 ответов, указания на нравственные качества – 
32 рефлексии, указания на статус, на занимаемую 
«должность» в школе – 30 рефлексий. Достаточно 
много идентификаций с друзьями – 28 ответов, указа-
ний на свое имя – 27 рефлексий, указаний на будущую 
профессию – 26 рефлексивных ответа, на предпочте-
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ния и отношения – 25 рефлексий, на будущие семей-
ные роли – 24 рефлексии. 

Если судить по числу оценок в первых семи отве-
тах, то раскрывается следующая картина самооценок. 
На первом месте – указание на собственные черты харак-
тера и личностные особенности (113) и указания на род-
ство (60). Далее следуют демографические показатели 
(45), идентификации с человечеством – 36 рефлексий, 
описание своих нравственных качеств – 32 рефлексив-
ных ответа, указания на должность в школе – 30 реф-
лексий, указания своего имени – 27 рефлексий, описа-
ние внешних данных – 15 рефлексивных ответов. 

У девочек-подростков из специальных школ полно-
стью отсутствует или являются единичными указания на 
материальное благосостояние, идентификации с товари-
щами по учебе, указания на участие в формальных обще-
ственных организациях, указания на образование, про-
фессию, на ближайшие цели, на отдаленные обобщенные 
цели, на оценку себя как ученика, на идентификацию с 
миром, Вселенной, на идентификацию «я – землянин». 
Единичными являются также идентификации с родиной. 

По общей картине различий можно сделать вывод о 
том, что мальчики-подростки по сравнению с девочка-
ми склонны в большей степени идентифицировать себя 
с товарищами по учебе, указывать на образование, про-
фессию, на ближайшие и на отдаленные обобщенные 
цели, на оценку себя как ученика (достоверно на 
1% уровне значимости). 

Девочки-подростки в большей степени склонны 
указывать черты характера и личностные особенности, 
демографический статус, нравственные качества.

Сходными по частоте рефлексивных ответов у маль-
чиков и девочек-подростков из специальных школ ока-
зались следующие: указания на имя; на родство; иден-
тификация с друзьями.

Оказалось, что для мальчиков-подростков из специ-
альных школ не типичны идентификация с Родиной; 
указания на уровень материального благосостояния; 
указания на образование; указания на профессию; ука-
зания на ближайшие цели; указания на отдельные обоб-
щенные цели; оценки себя как ученика; идентифика-
ция с товарищами по учебе; идентификация по месту 
жительства; идентификация с миром, Вселенной; иден-
тификация «я – землянин»; участие в формальных 
общественных организациях.

Для девочек-подростков нетипичными оказались 
указания на образование; отдаленные обобщенные цели; 

Нетипичные оценки 
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идентификация с родиной, с миром и Вселенной; иден-
тификация со своим домом; участие в формальных 
общественных организациях.

Если судить по общему количеству оценок, то у под-
ростков из специальных школ больше указаний на: 
интересы, будущую профессию, отношение к спиртно-
му, отношение других к себе (достоверно на 1% уровне 
значимости). На уровне тенденции у мальчиков-
подростков из специальных школ больше указаний на 
демографический статус, нравственную позицию, иден-
тификаций с человечеством, с друзьями (достоверно на 
5% уровне значимости). 

С другой стороны, указания на этические качества, 
на будущие семейные роли, на оценку себя в качестве 
личности, на предпочтения и отношения, на особенно-
сти мироощущения, на отдаленные обобщенные цели, 
на родство более типичны для мальчиков-подростков из 
массовых школ. 

При оценке различий по первым семи ответам у 
мальчиков-подростков из специальных школ суще-
ственных отличий не наблюдается. У подростков из спе-
циальных школ выявляется большая частота указаний 
на интересы и увлечения, идентификации с именем, 
отношение к вредным привычкам (достоверно на 
1% уровне значимости). Чаще встречаются указания на 
личностные особенности, отношение других к себе, 
идентификации с друзьями (достоверно на 5% уровне 
значимости).

По общей картине различий можно сделать вывод о 
том, что идентичность (Я-концепция) мальчиков из спе-
циальных школ по сравнению с мальчиками из массо-
вых школ в большей степени ориентирована на объек-
тивную самооценку в терминах интересов и увлечений, 
личностных особенностей и черт характера, идентифи-
каций с именем, отношений к вредным привычкам. У 
подростков из массовых школ явно прослеживается 
относительно большая частотность оценок себя как лич-
ности и некоторых описаний этой личности, прежде 
всего, в социальной системе координат (как родственни-
ка, гражданина, ученика).

Если судить по общему количеству оценок, то у 
девочек-подростков из специальных школ чаще встре-
чаются указания на личностные особенности, интере-
сы и увлечения, будущую профессию, стиль жизни, 
идентификацию с именем (достоверно на 1% уровне 
значимости). С другой стороны, оценка себя как лич-
ности и индивида существенно чаще наблюдается у 
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девочек-подростков из массовых школ. В рефлексив-
ных ответах ими чаще указывается на родство и на 
занимаемую «должность» в школе (достоверно на 
1% уровне значимости).

При оценке различий по первым семи ответам ука-
занные различия, в большинстве своем, сохраняются. 
Дополнительно выявляется, что роль личностных осо-
бенностей для девочек-подростков из специальных 
школ выше: чаще также встречаются указания на 
будущие семейные роли и идентификации с именем. 
На уровне тенденции выявляется повышенная частот-
ность указаний на нравственную позицию. Для 
девочек-подростков из массовых школ более значимой 
оказывается оценка себя в качестве личности, указа-
ния на отношения и предпочтения, оценка себя в каче-
стве родственника.

По общей картине различий можно сделать вывод о 
том, что идентичность (Я-концепция) девочек-под рост-
ков из специальных школ по сравнению с девочками-
под ростками из массовых школ в большей степени ори-
ентирована на внешние оценки, тогда как у девочек-
подростков из массовых школ явно прослеживается 
относительно большая частотность оценок себя как лич-
ности и некоторых описаний этой личности. 

В свою очередь, идентичность мальчиков-подрост-
ков из специальных школ по сравнению с мальчиками 
из массовых школ в большей степени ориентированы 
на интересы и увлечения, а также на будущую профес-
сию. В свою очередь, мальчики из массовых школ чаще 
оценивали себя как личность, чаще указывали на буду-
щие семейные роли, на этические качества, предпочте-
ния и отношения, на отдаленные цели и на идентифи-
кацию с родиной.

Помимо количественной обработки данных глубин-
ного рефлексивного теста-самоотчета «Кто Я?» приме-
нялся качественный метод обработки данных (A-B-C-D 
протокол), позволяющий выявить тип Я-концепции (в 
более широком смысле – вообще тип личностной иден-
тичности) [6, с. 166]. В A-B-C-D протоколе: А – установка 
на физическое Я; В – социальное Я (Я как объект в соци-
альном мире); С – рефлексивное Я (Я как объект соб-
ственной рефлексии с точки зрения индивидуального 
стиля поведения, с точки зрения социально распознавае-
мых особенностей характера, настроений и пережива-
ний); D – трансцендентальное Я (Я как субъект рефлек-
сии, абстрагированной от любой конкретной социальной 
ситуации и от конкретных других). Преобладание отве-
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тов типа А обычно связано с «детской», то есть слабо 
социализированной формой поведения; типа В – с наи-
более эффективным и адекватным воплощением соци-
альных ролей. Преобладание ответов типа С соответству-
ет более свободной, вариабельной, неструктурированной 
форме поведения, чем при типах А и В. Типу D соответ-
ствует поведение настолько свободное и даже экстрава-
гантное, что оно зачастую нарушает установленные 
нормы и правила поведения. Заметим, что многочислен-
ные исследования выявили: анкеты типов А и D обычно 
немногочисленны. 

Сопоставительный анализ рефлексивных ответов 
подростков из специальных и из массовых школ пока-
зал, что мальчики и девочки, воспитывающиеся в мас-
совых школах, относительно чаще оперируют оценками 
типа С (и особенно при указаниях на родство, предпо-
чтения и отношения). 

Для подростков из массовых школ оценка типа D – 
трансцедентальное Я (в нашем случае – особенности 
мироощущения) более предпочтительно У девочек и 
мальчиков-подростков из специальных школ эта катего-
рия встречается лишь в единичных случаях. 

Таким образом, сопоставительный анализ A-B-C-D 
протокола позволяет сделать вывод об относительно 
большей зрелости самооценок подростков из массовых 
школ. Относительной, поскольку ведущие категории 
самооценок по частотности не отличаются, а наиболее 
распространенные самооценки подростков специаль-
ных школ относятся также к типу С. 

Гендерные особенности подростков из специаль-
ных и массовых школ также специфичны. У девочек 
выявлено большее внимание к своим личностным осо-
бенностям. Мальчики в обеих группах переносят 
акцент в самоописаниях на социальные роли, а также 
на интересы и поведение. 

Гендерные особенности у подростков из специаль-
ных школ выражены по нескольким категориям. У 
мальчиков-подростков по сравнению с девочками боль-
ше указаний на интересы и увлечения, отношение к 
спиртному, идентификации с местом жительства (досто-
верно на 1% уровне значимости). 

В целом мальчики-подростки значительно чаще 
указывают на свое отношение к вредным привычкам. 
При этом указания на нравственные особенности встре-
чаются приблизительно с одинаковой частотой. 

У девочек-подростков существенно чаще встреча-
ются указания на личностные особенности и черты 
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характера, указания на родство, на будущие семейные 
роли, на стиль жизни. 

На уровне тенденции у девочек-подростков больше 
указаний на внешние данные, на предпочтения и отно-
шения (достоверно на 5% уровне значимости). 

При оценке различий по первым семи ответам выяв-
ляется, что в своих рефлексивных ответах мальчики 
чаще указывают на интересы и предпочтения, а также 
на занимаемую «должность» в школе (достоверно на 
1% уровне значимости). Девочки чаще указывают на 
личностные особенности, на будущие семейные роли 
(достоверно на 1% уровне значимости). На уровне тен-
денции девочки чаще указывают на свой демографиче-
ский статус (достоверно на 5% уровне значимости). 

Гендерные различия заключаются в большем вни-
мании девочек к своим личностным особенностям, тогда 
как мальчики-подростки переносят акцент в самоопи-
саниях на интересы и поведение, что в целом очень близ-
ко к указаниям на гендерные особенности у подростков 
из массовых школ. В анализе по семи первым вопросам 
данная тенденция также прослеживается. 

Обсуждение рефлексий на себя подростками из раз-
ных учебных заведений дает основание утверждать сле-
дующее. Особенности подростков из специальных и из 
массовых школ выражены скорее не по ведущим кате-
гориям самооценки, а по идентификации средней и 
небольшой частотности (за исключением указаний на 
интересы и увлечения у мальчиков-подростков из спе-
циальных школ, где различия по сравнению с мальчи-
ками из массовых школ более существенны: в единич-
ных случаях речь идет об отношении к спиртному, ука-
зание на агрессию и т. п.). 

Важно указать на рефлексии относительно наруше-
ний школьного порядка (правонарушения). В процессе 
саморефлексий воспитанники специальных школ выпу-
скают из внимания совершенные ими нарушения дис-
циплины и правонарушения. В частности – наблюдают-
ся идентификации с негативными, социально неодобря-
емыми ролями: «я хулиган»; «я прогульщик»; «я 
курильщик»; «я алкоголик»; «я пьющий»; «я агрессив-
ный»; «я вспыльчивая»; «я драчун»; «я бродяга»; «я 
прогульщица». Однако число этих саморефлексий весь-
ма незначительно: из 100 испытуемых получены реф-
лексии «я хулиган» – 5 (только мальчики); «прогуль-
щик» – 5 указаний (из них лишь одна рефлексия при-
надлежит девочке); употребление спиртного – 24 реф-
лексии (из них 20 принадлежат мальчикам); «драчун» – 
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6 указаний (4 принадлежат мальчикам); «вспыльчи-
вость и агрессивность» – 9 указаний (6 из них принад-
лежат девочкам). При этом такие рефлексии, как «бро-
дяга», «задира», «клептоман», «воришка», «наруши-
тельница законов», «обманщица» встречаются в еди-
ничных случаях. 

Мотивации, по которым подростки предоставляли 
негативные рефлексии, могут быть амбивалентны: с 
одной стороны, они могут быть связаны с притязаниями 
подростков на признание в своей референтной среде, а с 
другой могут являться результатом понимания подрост-
ками нормативной общественной оценки их асоциаль-
ного поведения (но при этом вовсе не обязательно из 
покаянной позиции).

Здесь следует специально отметить такое феноме-
нологически присущее самосознанию свойство, как 
противоречивость, на которую указала В. С. Мухина: 
«Противоречивые сентенции нашего сознания возни-
кают от многих причин: во-первых, системообразую-
щие постулаты картины мира, своего внутреннего про-
странства и внутренней позиции обладают известной 
незавершенностью – это особенность сознания челове-
ка (независимо от того, философ он, ученый он или 
обыденный человек); во-вторых, особенностями связи 
сознательного и бессознательного; в-третьих, системо-
образующие постулаты картины мира, своего внутрен-
него пространства и внутренней позиции детерминиро-
ваны амбивалентной двойной сущностью человека как 
социальной единицы и как уникальной личности» 
[7, с. 117–118].

Подростки из специальных школ подвержены вли-
янию как социально одобряемых ценностей, так и цен-
ностей асоциальных, аморальных. 

Анализ личных дел позволил обобщить показатели 
асоциального поведения подростков. Представлю эти 
показатели по мере убывания.

Из анализа полученных данных следует, что наибо-
лее типичными формами асоциального поведения для 
подростков из специальных школ являются прогулы – 
пропуски занятий в школе без уважительной причины. 
Следующим типичным нарушением социальных ожи-
даний является курение. Далее следует агрессия,  бро-
дяжничество, употребление алкоголя, употребление 
наркотических средств и ингалянтов.

В целом всем обследованным нами воспитанникам 
специальных школ свойственно асоциальное поведение. 
При этом гендерные различия сводятся лишь к более 
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частому проявлению агрессии у мальчиков-подростков 
(1% уровень значимости).

Сопоставление результатов глубинного рефлексив-
ного теста-самоотчета «Кто Я?» и анализа личных дел 
позволяет утверждать следующее. Подростки-вос пи тан-
ники специальных школ значительно реже указывали в 
своих рефлексивных ответах на асоциальные формы 
поведения по сравнению с результатами анализа личных 
дел (достоверно на 1% уровне значимости). 

Подростки специальных школ упускают из внима-
ния совершенные и совершаемые ими нарушения соци-
альных норм. С одной стороны, это может быть результа-
том недостаточно развитой саморефлексии, а с другой – 
стремлением указать на соответствие социальным ожи-
даниям и таким образом защититься. В этой связи 
В. С. Мухина отмечала: «Моральный выбор – сложная, 
психологически затратная для человека проблема. Но 
когда выбор сделан в пользу аморализма и человек совер-
шает поступок, сразу же сознание начинает работать в 
направлении защиты и самооправдания» [3, с. 450]. Под-
ростки, нарушившие общественный порядок, сталкива-
ются с осуждением и вынуждены защищаться. А. А. Хво-
стов справедливо отмечал: «Собственно неблаговидные 
поступки человек умеет для себя оправдательно объяс-
нить (я был вынужден… так сложились обстоятельства… 
они сами меня спровоцировали… такое никто бы не стер-
пел…) или искренне забыть. “Я редко обижаю, меня часто 
обижают” – это естественное убеждение нормального 
взрослого человека является результатом тщательной 
редакции подсознанием содержания памяти, доступной 
сознанию» [8, с. 32]. Подростки, совершившие асоциаль-
ные поступки, знают о том, что можно, а что нельзя: они 
знают, за что их осуждает общество. В. С. Мухина отме-
чала, что «преступившие законы по злому умыслу, нару-
шившие человеческую заповедь долженствования нака-
заны еще и тем, что личность их продолжает развиваться 
в криминогенном направлении. Множественность асоци-
альных действий множит и усугубляет пороки челове-
ка…» [3, с. 46–47].

Результаты исследования позволяют нам утверж-
дать, что самосознание подростков из специальных 
школ направлено как на общепринятые ценности, так и 
на ценности аморализма. 
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