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компьютерная программа SPSS 9.0. В данную программу были введены такие параметры, 
как виды агрессии, индекс враждебности, индекс агрессивности и наиболее встречающиеся 
стили воспитания детей. Введенные данные были подвергнуты корреляционному анализу, 
для чего высчитывался коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

В результате анализа полученных в ходе исследования данных нами были сформулиро-
ваны следующие выводы:

1. Чрезмерность санкций, приверженность к применению строгих наказаний приво-
дит к повышению индекса враждебности подростка (коэффициент корреляции = 0,478).

2. Чрезмерность требований-обязанностей может опять-таки приводить к повыше-
нию враждебности (коэффициент корреляции = 0,547), включающий в себя обиду 
(Rs = 0,413), и агрессивности ребенка (косвенная агрессия Rs = 0,431; вербальная агрес-
сия Rs = 0,432).

3. Такой стиль воспитания, как чрезмерность требований-запретов, тесно коррели-
рует с косвенной агрессией (Rs = 0,431) и обидой (Rs = 0,393).

4. Наслоение чрезмерных требований-обязанностей на чрезмерность требований-за-
претов и на чрезмерность санкций может обуславливать возникновение острых аффек-
тивных реакций, повышение индекса враждебности и проявление тех или иных видов 
агрессии.

5. Наименее агрессивны те подростки, родители которых не были склонны ни к снис-
ходительности, ни к наказанию. Их позиция – в осуждении агрессии и доведении этого до 
сведения ребенка, но без строгих наказаний в случае проступка.

Как видим, проявление высокого уровня враждебности и агрессивности у подрост-
ков во многом зависит от стилей семейного воспитания и внутрисемейных отноше-
ний. Агрессивные дети, как правило, вырастают в семьях, где дистанция между родителями 
и детьми велика, где мало интересуются развитием детей, где не хватает тепла и ласки, отно-
шение к проявлению детской агрессивности безразличное или снисходительное, где в каче-
стве дисциплинарных воздействий вместо заботы и терпеливого объяснения предпочитают 
силовые методы, особенно физические наказания.
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Становление и формирование личности тесно связано с формированием все более устой-
чивого поведения в положительно мотивированной лично значимой деятельности.

В детстве, а особенно в такой период, как младший школьный возраст, наиболее ин-
тенсивно протекает процесс социализации, когда закладываются все базовые ценностные 
ориен тации, усваиваются основные социальные нормы и отношения, формируется мотива-
ция социального поведения. 

Воспитание ребенка вне семьи часто сопровождается нарушением эмоционального, мо-
тивационного, волевого и интеллектуального развития. Нередко в школу-интернат поступа-
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ют дети 10–12 лет, которые не умеют читать и писать, никогда не учились в школе, не умеют 
вести себя в нормальных домашних условиях. Все эти особенности младших школьников 
приводят к отставанию в овладении учебными навыками и умениями и низкому качеству 
учения [1, с. 38].

Таким образом, мотивация, являясь основой психологии личности, обуславливает осо-
бенности поведения в деятельности личности. Задачи социализации изучаемого нами воз-
раста реализуются, прежде всего, через ведущую деятельность – учение.

Мотивы учения, являясь одним из компонентов учебной деятельности, выполняют 
функцию ее регулирования и поддержки. Для достижения успеха в деятельности важны как 
способности, так и наличие высокого уровня мотивации достижения.

Особую актуальность приобретает изучение специфики развития и формирования мо-
тивационной сферы личности детей-сирот младшего школьного возраста в контексте овла-
дения ими учебной деятельностью, в условиях воспитания и обучения ребенка в школе-
интернате. Это и определило цель нашего исследования: выявить уровень мотивации уче-
ния и эмоционального отношения к учению у детей-сирот младшего школьного возраста, 
воспитывающихся в школе-интернате.

Базой исследования являлась школа-интернат г. Ельска (экспериментальная группа)  
и учащиеся средней школы № 2 г. Ельска (контрольная группа). В исследовании принимали 
участие 20 детей-сирот и 20 детей, обучающихся в средней школе. Возраст детей младшего 
школьного возраста, принявших участие в исследовании, 8–12 лет. В ходе исследования ис-
пользовалась методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к уче-
нию (А.М. Прихожан, 2002 г.) [2, с. 317].

Полученные данные по шкалам контрольной и экспериментальной групп наглядно 
представлены на рис. 1.

Рис. 1. Индексы шкал мотивации учения
Проанализировав полученные в ходе исследования данные, мы получили следующие 

результаты:
1. Низкий уровень по шкале «мотивация достижения» у детей-сирот можно объ-

яснить тем, что воспитанники интернатного учреждения живут в такой среде, где за них  
в основном все решения принимают воспитатель и администрация учреждения. Таким об-
разом, у детей не формируется понятия о принятии самостоятельных решений и навыков 
достижения каких-либо поставленных целей, они отовсюду ждут указаний, помощи и на-
ставлений. 

2. Уровень «тревожности» у детей, воспитывающихся в школе-интернате (23,5 %), 
выше, чем у детей, обучающихся в общеобразовательной школе (21,5 %).

3. «познавательная активность» у детей, воспитывающихся в интернатном учрежде-
нии (23,5 %), ниже, чем у их сверстников из общеобразовательной школы (27,3 %). 

На основании проведенного нами исследования можно подвести итог и сделать следую-
щие выводы:

1. Специфические особенности поведенческой сферы младшего школьника, воспитыва-
ющегося вне семьи, это не отставание в психическом развитии, как может показаться из-
начально, а это его качественно иной характер, обусловленный воспитанием и развитием 
ребенка в условиях школы-интерната, так как это учреждение, в котором ребенок и живет, 
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и учится одновременно, имея один и тот же уровень общения, что приводит к пассивности 
познавательной активности воспитанника.

2. Формирование сознательного отношения ребенка к учению, пониманию того, поче-
му, зачем нужно учиться, позволит избежать формализма в усвоении знаний, обеспечить вы-
сокий уровень сознания ребенка, что обеспечит качественный процесс обучения и усвоения 
знаний в условиях школы-интерната, обеспечив при этом успешность ребенка в ведущем 
виде деятельности данного возраста – учении. 

3. Для расширения возможностей компенсирования неблагополучия у детей необходимо 
создать ребенку надлежащие условия проживания и среду воспитания, внедрить в практику 
редидактивные (специальные) методы обучения, тем самым обеспечив эффект воздействия 
реабилитационных мероприятий.
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Проблема поиска смысла своего существования, определения жизненных целей, само-
определения важна для сохранения психического здоровья человека в любом возрасте. Но 
юность является периодом в жизни человека, когда эта проблема становится действительно 
определяющей, поскольку многие исследователи именно самоопределение считают основ-
ным новообразованием юношеского возраста. Поэтому проблема изучения самоопределе-
ния выпускников является весьма актуальной на сегодняшний день.

Как психологическое явление самоопределение возникает в онтогенезе на определен-
ном этапе развития – на границе подросткового и юношеского возраста и является активным 
процессом понимания самого себя, своих возможностей и стремлений, понимания своего 
места в человеческом обществе и своего назначения в жизни и т.д. Необходимость само-
определения детерминирована своеобразием социальной ситуации развития в юношеском 
возрасте: общество ставит перед молодым человеком жизненно важную задачу осуществить 
именно в этот период профессиональное самоопределение, причем сделать это в плане ре-
ального выбора [1, с. 480].

Существенным моментом самоопределения является формирование ценностно-
смысловой системы, связанной с представлением о смысле собственной жизни, своем месте 
в этом мире, своей профессиональной деятельности [2, с. 274]. 

Ввиду того, что самоопределение выпускников школ является важной проблемой 
юношеского возраста, на наш взгляд, особенности самоопределения выпускников подле-
жат более обстоятельному изучению. В этих целях нами было организовано и проведено 
исследование при использовании следующих методик: тест смысложизненных ориентаций 
(адаптированный Д.А. Леонтьевым тест «Цель в жизни» Дж. Крамбо и Л. Махолика); шкала 
личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина; методика «Изучение самооцен-
ки личности старшеклассника»; анкетирование.

Базой исследования явилась СШ № 91 г. Минска. Выборку составили 37 учащихся 11-х 
классов (11 «А», 11 «Б» и 11 «С»), среди них 14 юношей и 23 девушки в возрасте от 16 до 


