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Формирование личности – это многоступенчатый процесс, который проходит через всю 

жизнь индивида. Это формирование начинается ещё в детстве, главным институтом становления 

личности человека является его семья. От того, насколько доверительные и близкие отношения 

будут в семейном кругу, и зависит отношение к себе и к миру у ребенка. Немаловажным фактором 

является, собственно, состав этой самой семьи. 

Семьи бывают полные и неполные. В полной семье присутствуют оба родителя и отец, и 

мать. В неполной же семье один из родителей по каким-либо причинам отсутствует (развод, 

смерть и др.). При отсутствии одного из родителей воспитание в семье будет носить 

неполноценный, односторонний характер. Например, в неполных материнских семьях мальчики, 

не видя примера мужского поведения в семье, не могут сформировать в процессе социализации 

адекватное представление о своих ролевых функциях как мужчины, мужа и отца. Это также 

сказывается и на социализации девочек, воспитывающихся в неполных семьях, искажает их 

представления о ролевых функциях женщины, жены и матери. В неполных отцовских семьях 

проблемы дополняются отсутствием материнской заботы и ласки, без которых воспитание детей 

не будет гармоничным и полноценным [1]. 

Существует опасность, что мальчики и девочки, выросшие в семье матерей-одиночек, 

слишком долго будут оставаться эмоционально незрелыми, а потому и в отношениях с противо-

положным полом они легко могут впасть в одну из крайностей: либо пойдут на установление свя-

зей быстро, нисколько не задумываясь о последствиях, либо будут упорно уклоняться от любых 

контактов. Но сфера межличностных отношений охватывает практически весь спектр человече-

ского существования и от неё не так-то просто уклониться. 

Межличностные отношения – это целостная система, включающая в себя установки, 

ориентации, ожидания и стереотипы поведения, с помощью которых люди могут воспринимать 

других и оценивать себя. Даже находясь в полнейшем одиночестве, человек все ещё продолжает 
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опираться на представление о мнении других людей, их оценок, и в связи с этим строит свои 

дальнейшие действия. 

Уже в 4-5 лет у детей возникает потребность в общении со сверстниками, с возрастом 

эта потребность неуклонно возрастает. А где-то к 13-14 годам у подростка происходит 

переориентация с взрослых, как правило, с родителей, на сверстников, то есть, на равных 

себе. Также особое внимание занимают межличностные отношения в юношеском возрасте. 

Именно в этом возрасте молодые люди особенно остро нуждаются в общении и поддержке,            

а также построении прочных межличностных отношений. Очень часто юноши и девушки 

стремятся стать частью группы: добиваются признания, стараются быстрее приспособиться      

к группе, достигают успеха в чем-либо, развивают в себе особые качества, чтобы нравиться 

окружающим. Именно в процессе межличностного взаимодействия молодые люди 

формируют у себя навыки социального общения, отстаивания своих прав и умение пойти на 

уступку если того требуют обстоятельства. 

Формирование дружеских отношений – это важный этап становления человека как лично-

сти. В. Н. Куницыной было отмечено, что без общения и близких по духу люди чувствуют угнете-

ние и падают духом, ощущают, что они никому не нужны. Друг – это человек, на которого можно 

опереться, который может поддержать и не оставит в беде [2]. Именно поэтому ключевую роль в 

развитии личности в юношеском возрасте играет межличностное общение. Пи помощи общения с 

друзьями можно узнать много необходимых вещей, которые по тем или иным причинам не сооб-

щаются взрослыми. 

Особенности развития личности в подростково-юношеский период во многом определяют 

последующее развитие человека. В этом возрасте наиболее четко проявляются все особенности 

психической сферы личности и проявляются результаты родительского воспитания. Ряд авторов 

выделяют самоотношение как ведущий компонент структуры самосознания юноши. Это вызывает 

развитие в его сознании совершенно новых психологических образований – рефлексии на себя, на 

других, на общество. 

Чтобы дать определение понятию «межличностное общение», чаще всего прибегают к 

определению Н. Н. Обозова. Он определял межличностные отношения, как объективно 

переживаемые и в разной степени осознаваемые взаимосвязи между людьми [3]. Им же было 

предложено, что в основе межличностных отношений, взаимодействующих между собой людей, 

лежат разнообразные эмоциональные, а также их психологические особенности. 

Чтобы понять, как человек относится к другим, нужно, в первую очередь, посмотреть, 

как он относится к себе. В. В. Столин определял самоотношение как некоторое устойчивое 

чувство к собственному «Я», содержащее ряд конкретных специфических измерений, 

которые немного отличаются по эмоциональному тону и переживаниям, а также по 

семантическому содержанию соответствующего отношения к себе [4]. С. Р. Пантилеев 

считал, что у человека есть о себе некоторое обобщенное представление, его собственное 

отношение к себе (самоуважение, самооценка), оно является целостным, одномерным и 

универсальным образованием, которое выражает степень положительного отношения к себе. 

В последствие Пантилеевым было выделено, что самоотношение человека интегрируется из 

частных самооценок [5]. 

Ориентиры для самоотношения, которые заложены с детства, поддерживают сами 

себя в течение всей жизни человека. Отказаться от них бывает очень трудно, но позитивная 

динамика в самоотношении и, как следствие Я-концепции, возможна на любом возрастном 

этапе. Р. Бернс утверждает, что если ребенок будет расти в окружении, которое располагает 

его доверием, то он будет чувствовать себя любимым, будет чувствовать, что его всегда 

готовы принять. На основе этого в личности ребенка формируется позитивное отношение к 

самому себе и закладывается прочная основа для взаимодействия с другими людьми как 

сейчас, так и в будущем [6]. 

Данные особенности актуализировали исследование особенностей межличностных 

отношений и самоотношения юношей и девушек из неполных семей. Исследование проводилось 
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на базе учреждения: УО «ГГУ им. Ф. Скорины», выборочную совокупность составляли                          

30 человек, из них 20 девушек и 10 юношей в возрасте от 17 до 24 лет, обучающихся на 

гуманитарных специальностях. 

В результате опроса среди студентов по опроснику межличностных отношений 

А. А. Рукавишникова (ОМО) получены следующие результаты, представленные на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Результаты девушек и юношей по опроснику межличностных 

отношений А. А Рукавишникова (ОМО) 

 

На основе полученных данных можно сделать следующие выводы: 

- по шкале включения девушки стараются быть рядом с людьми и быстро включаются               

в межличностные отношения. Юноши склоны включаться в общественную деятельность, или в 

какой–либо межличностный контакт только по необходимости; 

- по шкале контроля девушки превосходят юношей и более склонны контролировать                

себя и других; 

- по шкале аффекта у девушек так же, как и у юношей. наблюдается тенденция                    

к стремлению создавать крепкие и интимные связи. 

В результате опроса среди студентов по методике изучения самоотношения В. В. Столина 

и С. Р. Пантилеева были полученные следующие данные, представленные на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Результаты девушек и юношей по методике изучения 

самоотношения В. В. Столина и С. Р. Пантилеева 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



118 

 

На основе полученных данных можно сделать следующие выводы: 

– девушки склонны к самоизучению и ждут оценки от других; 

– юноши более уверенны в себе, из-за чего способны брать на себя ответственность, но при 

неудачах склонны к самобичеванию; 

– по данным, полученным в исследовании, девушки и юноши в одинаковой степени 

принимают себя такими, какие они есть. 

В результате опроса среди студентов по методике диагностике межличностных отношений 

Т. Лири получены следующие результаты, представленные на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Результаты девушек и юношей 

по методике диагностики межличностных отношений Т. Лири 
 

В ходе исследования было выявлено, что в межличностных отношениях у юношей                      

в большей степени, чем у девушек проявляются такие качества как: авторитарность (26 % и 22 %), 

агрессивность (5 % и 0 %) и дружелюбие (22 % и 14 %). У девушек, в отличие от юношей 

замечены такие качества как: эгоистичность (25 % и 13 %), подозрительность (11 % и 4 %)                     

и покладистость (7 % и 4 %).  

Также были выделены некоторые особенности в отношении себя: у юноши развитие 

направлено на себя, в то время как девушки развиваются в обществе и вместе с обществом. 

Девушки стараются быть рядом с людьми и быстро включаются в межличностные отношения. 

Юноши же склоны включаться в общественную деятельность, или в какой-либо межличностный 

контакт только по необходимости. Связано это с тем, что юноши более уверенны в себе, поэтому 

реже обращаться за помощью к другим. Девушки менее уверенны в себе, им спокойнее, когда 

рядом с ними кто-то есть. 
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