
Психология 
 

 

тема Характеристика личности, самоактуализация, самосознание, самооценка, 

уровень притязаний, «Я- концепция»  

 

Инструкция 

1. Изучить содержание лекционного материала, основные положения и термины 

должны быть записаны в тетрадь. 

2. Выполнить тестовое задание 

План 

1. Основные психологические понятия, описывающие сферу самосознания 

личности: самооценка, самосознание, уровень притязаний, Я- концепция 

2. Практическое задание. (контрольный тест) 

  

Для получения оценки  классному руководителю прислать оформленную в формате Mi-

crosoft Word  работу в день получения задания до 15.00, обязательно указав в верхнем ко-

лонтитуле число, номер группы, предмет, фамилию и имя автора. 

 

Пример оформления работы 

 

13.10. 2020- 123-  Психология - Иванова А.И 

 

 

Номер вопроса Вариант ответа  

  

  

  

 

 Возможен вариант выполнения тестового задания  в тетради, но фотогра-

фию  работы следует так же поместить в документ Microsoft Word и подписать в 

соответствии с требованиями.   

 

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНСПЕКТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВЫБОРОЧ-

НО, ПРАКТИЧЕСКИЕ И ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ВЫПОЛНЯЮТСЯ 

ВСЕМИ СТУДЕНТАМИ ГРУППЫ 

 

 

УРОВЕНЬ ПРИТЯЗАНИЙ ЛИЧНОСТИ  (далее У.п.л.) (англ. personal level of 

aspiration ) - стремление к достижению целей той степени сложности, на которую человек 

считает себя способным. В основе У. п. л. лежит такая оценка своих возможностей (см. Я-

концепция ), сохранение которой стало для человека потребностью . 

У. п. л., который относится к достижению в отдельных видах и областях деятельно-

сти (напр., в спорте, музыке и т. п.) или человеческих отношений (стремление занять оп-

ределенное место в коллективе, в дружеских, семейных или производственных отношени-

ях и т. п.), называется частным . В основе такого У. п. л. лежит самооценка в соответст-

вующей области. 

У. п. л. может носить более общий характер , т. е. относиться ко многим областям 

жизни и деятельности человека, и прежде всего к тем, в которых проявляются его умст-
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венные и нравственные качества. В основе такого У. п. л. лежит целостная оценка себя как 

личности. 

Понятие У. п. л. было введено К . Левином и его учениками. Было показано, что У. 

п. л. в экспериментальных условиях формируется под влиянием успеха или неуспеха в 

деятельности, однако решающим фактором в его становлении является не сам по себе 

объективный успех или неуспех, а переживание субъектом своих достижений как успеш-

ных или неуспешных (см. Достижения мотив ). 

У. п. л. м. б. адекватным возможностям индивида и неадекватным (заниженным, за-

вышенным). Завышенный У. п. л. может стать источником аффекта неадекватности . При 

воспитании детей важно учитывать особенности У. п. л., так как его соответствие воз-

можностям ребенка — одно из условий гармоничного развития личности. Его несоответ-

ствие является источником возникновения различных конфликтов ребенка как с др. 

людьми, так и с самим собой, что может привести к отклонениям в развитии личности (см. 

Аффективные дети , Притязания детские ). 

Я-КОНЦЕПЦИЯ (далее Я-к.)  (англ. self-concept ) - развивающаяся система пред-

ставлений человека о самом себе, включающая: а) осознание своих физических, интеллек-

туальных, характерологических, социальных и пр. свойств; б) самооценку ; в) субъектив-

ное восприятие влияющих на собственную личность внешних факторов. Понятие Я-к. ро-

дилось в 1950-е гг. в русле феноменологической, гуманистической психологии , предста-

вители которой ( А . Маслоу , К . Роджерс ), в отличие от бихевиористов и фрейдистов, 

стремились к рассмотрению целостного человеческого Я как фундаментального фактора 

поведения и развития личности. Значительное влияние на становление этого понятия ока-

зали также символический интеракционизм (Ч. Кули, Дж. Мид) и концепция идентично-

сти ( Э . Эриксон ). Однако первые теоретические разработки в области Я-к. бесспорно 

принадлежат У. Джемсу , разделившему глобальное, личностное Я ( Self ) на взаимодей-

ствующие Я-сознающее ( I ) и Я-как-объект ( Me ). 

Я-к. часто определяют как совокупность установок, направленных на себя, и тогда, 

по аналогии с аттитюдом , выделяют в ней 3 структурных компонента:  

1) когнитивный компонент - «образ Я» (англ. self-image ), к которому относится со-

держание представлений о себе;  

2) эмоционально-ценностный (аффективный) компонент, который есть переживае-

мое отношение к себе в целом или к отдельным сторонам своей личности, деятельности и 

т. п.; к этому компоненту, др. словами, относят систему самооценок (англ. self-esteem );  

3) поведенческий компонент , который характеризует проявления когнитивного и 

оценочного компонентов в поведении (в т. ч. в речи, в высказываниях о себе). 

Я-к. - целостное образование, все компоненты которого хотя и обладают относи-

тельно самостоятельной логикой развития, тесно взаимосвязаны. Она имеет осознаваемый 

и неосознаваемый аспекты и описывается с т. зр. содержания представлений о себе, слож-

ности и дифференцированности этих представлений, их субъективной значимости для 

личности, а также внутренней цельности и последовательности, согласованности, преем-

ственности и устойчивости во времени. 

В литературе нет единой схемы описания сложного строения Я-к. Напр., Р. Бернс 

представляет Я-к. в виде иерархической структуры. Вершиной является глобальная Я-к., 

конкретизирующаяся в совокупности установок личности на себя. Эти установки имеют 

различные модальности: 1) реальное Я (каким я, как мне кажется, являюсь на самом деле); 

2) идеальное Я (каким я хотел бы и/или должен стать); 3) зеркальное Я (каким меня видят 

др.). Каждая из этих модальностей включает ряд аспектов — физическое Я, социальное Я, 

умственное Я, эмоциональное Я . 

Расхождение между «идеальным Я» и «реальным Я» является основой для самооце-

ночных чувств , служит важным источником развития личности, однако существенные 
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противоречия между ними могут стать источником внутриличностных конфликтов и не-

гативных переживаний (см. Комплекс неполноценности ). 

В зависимости от того, на каком уровне - организма, социального индивида или лич-

ности - проявляется активность человека, в Я-к. выделяют:  

1) на уровне «организм-среда» - физический Я-образ (схема тела), вызывающийся 

потребностью в физическом благополучии организма;  

2) на уровне социального индивида - социальные идентичности : половая, возрас-

тная, этническая, гражданская, социально-ролевая, связанные с потребностью человека в 

принадлежности к общности;  

3) на уровне личности - дифференцирующий образ Я , характеризующий знание о 

себе в сравнении с др. людьми и придающий индивиду ощущение собственной уникаль-

ности, обеспечивающий потребности в самоопределении и самореализации. 

 Последние 2 уровня описываются так же, как 2 составляющие Я-к. (В. В. Столин):  

1) «присоединяющая», обеспечивающая объединение индивида с др. людьми; 

2) «дифференцирующая», способствующая его выделению по сравнению с др. и соз-

дающая основу для чувства собственной уникальности. 

Выделяются также динамическое «Я» (как, по моим представлениям, я изменяюсь, 

развиваюсь, каким стремлюсь стать), «презентируемое Я» («я-маска», каким я себя пока-

зываю другим), «фантастическое Я», триада хронологических Я: Я-прошлое, Я-

настоящее, Я-будущее и т. п. 

Важнейшей функцией Я-к. является обеспечение внутренней согласованности лич-

ности, относительной устойчивости ее поведения. Сама Я-к. формируется под воздействи-

ем жизненного опыта человека, прежде всего детско-родительских отношений, однако 

достаточно рано она приобретает активную роль, влияя на интерпретацию этого опыта, на 

те цели, которые индивид ставит перед собой, на соответствующую систему ожиданий, 

прогнозов относительно будущего, оценку их достижения — и тем самым на собственное 

становление, развитие личности, деятельность и поведение. 

Соотношение понятий Я-к. и самосознания точно не определено. Часто они высту-

пают как синонимы. Вместе с тем существует тенденция рассматривать Я-к. как резуль-

тат, итоговый продукт процессов самосознания. (А. М. Прихожан.) 

САМООЦЕНКА (далее С.) (англ. self-esteem ) - ценность, значимость, которой ин-

дивид наделяет себя в целом и отдельные стороны своей личности , деятельности, поведе-

ния. С. выступает как относительно устойчивое структурное образование, компонент Я-

концепции , самосознания , и как процесс самооценивания. Основу С. составляет система 

личностных смыслов индивида, принятая им система ценностей. Рассматривается в каче-

стве центрального личностного образования и центрального компонента Я-концепции. 

С. выполняет регуляторную и защитную функции , влияя на поведение, деятель-

ность и развитие личности, ее взаимоотношения с др. людьми. Отражая степень удовле-

творенности или неудовлетворенности собой, уровень самоуважения, С. создает основу 

для восприятия собственного успеха и неуспеха, постановки целей определенного уровня, 

т. е. уровня притязаний личности . Защитная функция С., обеспечивая относительную ста-

бильность и автономность (независимость) личности, может вести к искажению данных 

опыта и тем самым оказывать отрицат. влияние на развитие. 

С. развитого индивида образуют сложную систему, определяющую характер само-

отношения индивида и включающую общую С., которая отражает уровень самоуважения, 

целостное принятие или непринятие себя, и парциальные, частные С., характеризующие 

отношение к отдельным сторонам своей личности, поступкам, успешности отдельных ви-

дов деятельности. С. м. б. разного уровня осознанности и обобщенности. 

С. характеризуется по след. параметрам:  

1) уровню (величине) - высокая, средняя и низкая С.;  

2) реалистичности - адекватная и неадекватная (завышенная и заниженная) С.;  
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3) особенностям строения - конфликтная и бесконфликтная С.;  

4) временн о й отнесенности - прогностическая, актуальная, ретроспективная С.;  

5) устойчивости и др. 

Для развития личности эффективным является такой характер самоотношения, когда 

достаточно высокая общая С. сочетается с адекватными, дифференцированными парци-

альными С. разного уровня . Устойчивая и вместе с тем достаточно гибкая С. (которая при 

необходимости может меняться под влиянием новой информации, приобретения опыта, 

оценок окружающих, смены критериев и т. п.) является оптимальной как для развития, так 

и для продуктивности деятельности. Отрицат. влияние оказывает чрезмерно устойчивая, 

ригидная С., а также и сильно колеблющаяся, неустойчивая. Конфликтность С. может 

иметь как продуктивный, так и дезорганизующий характер. Неустойчивость и конфликт-

ность С. возрастает в критические периоды развития, в частности, в подростковом возрас-

те . 

С. формируется на базе оценок окружающих, оценки результатов собственной дея-

тельности, а также на основе соотношения реального и идеального представлений о себе. 

Сохранение сформировавшейся, привычной С. становится для человека потребностью , с 

чем связан ряд важных самооценочных феноменов, таких как аффект неадекватности , 

дискомфорт успеха и др. См. также Зеркальное Я . (А. М. Прихожан.) 

Добавление ред.: Рос. психологи нередко называют С. любое суждение человека о 

себе: возрасте, способностях, характере, здоровье, планах, переживаниях и т. д. Напр., в 

сб. с амбициозным названием «Лучшие психологические тесты для профотбора и проф-

ориентации» предлагается «тест» под названием «Шкала самооценки» (Ч. Д. Спилбергера, 

Ю. Л. Ханина), который считается методом С. уровня тревожности (как состояния и свой-

ства личности). «С.» здесь противопоставляется, напр., экспертной оценке. 

САМОСОЗНАНИЕ  (далее С.) (англ. self-consciousness ) - осознание человеком себя 

как индивидуальности . Сознание человека м. б. направлено либо на внешний мир, окру-

жающий человека (внешняя направленность), либо на самого субъекта (это и есть С.) - те-

ло, поведение , потребности , чувства , характер , в т. ч. само сознание ( интроспекция , 

рефлексия).  

С С. иногда смешивают формы непосредственного самоотражения в виде самоощу-

щений и самочувствия , которые, конечно, важны и необходимы для функционирования и 

возникновения С., но не достаточны. А . Н . Леонтьев указывал на необходимость разли-

чать 1) знание о себе (познание себя) и 2) осознание себя. В общем случае первое не мо-

жет называться С., т. к. «знания, представления о себе накапливаются уже в раннем детст-

ве; в несознаваемых чувственных формах они, по-видимому, существуют и у животных» 

(Леонтьев). Чувственные формы и источники знания м. б. разными: ощущение , воспри-

ятие , эмоция , память , воображение , наглядно-действенное мышление. К осознанию ве-

дет представление (выражение) знания в знаково-опосредствованной и социально-

нормированной форме. Первоначально процесс осознания целиком включен в совокуп-

ную и совместную деятельности, в рамках которых с целью общения индивидуальный 

опыт (восприятия, мышления, эмоционального переживания и т. п.) выражается в значе-

ниях , благодаря чему субъект и может осознать его. Т. о., в строгом и узком смысле С. — 

это один из уровней (процессов и результатов) познания человеком самого себя как инди-

видуальности, в т. ч. своего положения в мире и своих отношений к разнообразным явле-

ниям и объектам. 

Не следует также отождествлять С. и Я-концепцию . С. частично включает содержа-

ние «Я-концепции», которая в этом случае выступает как более или менее устойчивая 

(стабильная) часть С., но только в той степени, в какой Я-концепция потенциально осоз-

нается. Это разграничение имеет, прежде всего, чисто теоретический смысл, т. к. исполь-

зуемые методы выявления Я-концепции в большинстве своем как раз и ограничиваются 

самосознаваемой ее частью. Поэтому практически все, что известно о развитии и функци-
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ях Я-концепции, в т. ч. о развитии и функциях самооценки , допустимо, без опасений 

ошибиться, переносить и на С. Однако С. включает не только стабильное знание, но, кро-

ме этого, процесс и результат непрерывного (перцептивного и умственного) мониторинга 

состояний и деятельности субъекта. 

Ряд авторов в С. выделяет 3 компонента: самопознание, самооценку, саморегуля-

цию. В этом случае не проводится различие между разными уровнями самопознания (см. 

выше т. зр. Леонтьева), а также самооценки и саморегуляции. В частности, использование 

термина «саморегуляция» (в контексте С.) ведет к понятийной путанице, т. к. традицион-

но саморегуляцией называют процессы, происходящие независимо от сознания и воли че-

ловека: напр., саморегуляция осуществляется в гомеостатической системе регуляции 

внутренней среды организма. В то же время несомненно, что С. составляет необходимое 

условие и управляющий компонент любой сознательной деятельности человека. 

Еще И . Кант обозначил фундаментальную связь понятий личности и С.: «То обстоя-

тельство, что человек может обладать представлением о своем Я, бесконечно возвышает 

его над всеми др. существами, живущими на земле. Благодаря этому он личность...» На 

эту же связь косвенно указывает и тот факт, что в некоторых контекстах вполне допусти-

ма синонимия терминов «С.» и «личность». Близко подходит к такому представлению и 

почти общепринятое понимание генезиса С. у ребенка; операциональным признаком С. 

традиционно считается употребление личного местоимения «я» (и др. рефлексивных 

слов). Но это только начальная точка. Очевидно, С. и содержательно, и операционально 

проходит большой путь развития.  

Согласно Л . С . Выготскому , развитие С. включает примерно те же стадии, что и 

развитие высших психических функций (как в онтогенетическом, так и историческом ас-

пектах); к нему применяется та же логика: сначала др. люди познают и осознают свойства 

и состояния данного субъекта; ориентировка на внутренние свойства и состояния ребенка 

включается взрослыми в содержание совокупной и совместной деятельности; затем субъ-

ект в ответ на внешние вызовы пытается выразить себя на том языке, на котором с ним 

общаются; по мере усвоения знаковых средств самовыражения он становится способным 

обратить усвоенные средства самовыражения на себя и для себя; т. о., прежде чем С. ста-

новится индивидуальным фактом, оно уже существует как факт для других; в свою оче-

редь, диалогическая природа С. сохраняется и в его индивидуальной форме. 

Кроме того, в работах Выготского намечена многоэтапная траектория содержатель-

ного развития С. и связанного с ним самоовладения: от (возможности) осознания воспри-

нимаемых физических качеств, движений и предметных действий до (возможности) осоз-

нания процессов мышления, эмоционально-мотивационных процессов, личностных ка-

честв. Очевидно, однако, что развитие С. не завершается даже с появлением в школьном 

возрасте рефлексии . Этот процесс вообще не имеет конца: потому что развитие С. проис-

ходит вместе с непрекращающимся развитием его объекта и субъекта (личности), а также 

потому, что полное сознание и самосознание равносильно божественному всезнанию.  
 

3. Практическое задание. Контрольное тестирование 

 

 1.  Дополнить определение. Основными подходами к изучению личности являют-

ся:   1   2   3 

 2. Дополнить определение. Типичные способы поведения личности,  обусловлен-

ные ее индивидуально- и социально-психологическими особенностями, позволяющие за-

воевывать определенный авторитет и доверие со стороны других людей, называются ...... 

 3. Соотнести понятие и его содержание 

1.  Направленность личности 1. Внутренние силы, которые связаны с потребностями 

и побуждают личность к определенной деятельности. 
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2. Потребности личности 2. Испытываемая нужда в чем-либо 

3. Мотивы личности 3. Совокупность  стержневых  прижизненно  формируе-

мых  свойств  -  

отношений человека к миру, накладывающих отпечаток 

на все его действия и поступки. 

4. Характер   

 

4. Психическое свойство,  выражающееся в потребно-

стях, мотивах, мировоззрении, установках и  целях жиз-

недеятельности 

5. Нравственный облик лично-

сти 

5. Устойчивая система взглядов на нормы отношений 

людей в обществе и их достойное взаимодействие 

 

 4. Выбрать правильные варианты. Согласно концепции Мясищева В.Н., в сис-

тему отношений личности включены следующие компоненты: 

а) познавательный (оценочный); 

б) поведенческий (конативный); 

в) интеллектуальный; 

г) эмоциональный. 

 

 5. Дать определение понятию "психические свойства личности" 

 

 6. Выбрать правильный вариант. Согласно подходу А.Н. Леонтьева. самосозна-

ние включает 

а) 1) знание о других (познание других) и 2) осознание себя. 

б)  1) знание о себе (познание себя) и 2) осознание себя. 

в) 1) знание о себе (познание себя) и 2) осознание других. 

 

 7. Дополнить определение. К функциям самооценки относятся: 

 

 8. Выбрать правильный вариант. Индивид, занимающий определенное положе-

ние в обществе, выполняющий определенную общественно-полезную деятельность и от-

личающийся своими присущими только ему индивидуально- и социально-

психологическими особенностями- 

 а) индивидуальность; 

 б) организм; 

 в) личность; 

 г) субъект. 

 

 9. Выбрать правильный вариант. Рассматривает личность как целостное и ду-

ховное образование, мотивы и поступки которой могут носить и неосознанный характер, 

основатель теории установки как  общепсихологической концепции, раскрывающей зако-

номерности развития и функционирования психики личности в процессе ее целенаправ-

ленной активности: 

 а)  Узнадзе Д.Н.; 

 б) Фельдштейн Д.И.; 

 в) Ананьев Б.Г 
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 10. Дополнить определение. Психические явления, формирующиеся в процессе 

приобретения человеком жизненного и профессионального опыта, в содержание которых 

входит особое сочетание знаний,  навыков и умений. 


