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Аннотация. Статья актуализирует проблему самоотношения у подростков как ключевого компонента их 
психологического развития. Цель исследования – анализ структуры и факторов, влияющих на формирование 
самоотношения в подростковом возрасте. Использованы теоретические подходы В. В. Столина и С. Р. Пан-
тилеева, а также методы анализа социально-психологической адаптации. Основные результаты подтвер-
ждают взаимосвязь между адаптацией подростков и позитивным самоотношением, включая самоуважение, 
аутосимпатию и самопринятие. Практическая значимость связана с рекомендациями для родителей, педаго-
гов и психологов. Направления дальнейших исследований включают изучение влияния культурных и социальных 
факторов на самоотношение.
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Самоотношение как психологическое явление 
представляет собой сложную и многогранную струк-
туру, оказывающую существенное влияние на все 

сферы жизни человека. Оно играет центральную роль 
в процессах самосознания и саморазвития, а также 
в поддержании межличностных отношений и форми-
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ровании социальной активности. Изучение самоотно-
шения в психологии привлекает внимание исследова-
телей благодаря своей универсальности и значимости 
как для практической психологии, так и для теорети-
ческих моделей, направленных на объяснение вну-
тренних процессов, происходящих в личности.

В отечественной психологии, начиная с работ 
В. В. Столина и С. Р. Пантилеева, самоотношение трак-
туется как устойчивое эмоциональное отношение че-
ловека к себе, которое, в свою очередь, оказывает вли-
яние на его социальную активность. Этот компонент 
самосознания детерминирует не только поведение лич-
ности в целом, но и ее реакцию на изменения в окру-
жающей среде, проблемы и конфликты, которые воз-
никают в процессе социальной жизни. С. Р. Пантилеев, 
например, подчеркивает, что самоотношение включает 
в себя не только осознание собственного Я, но и эмоци-
ональные переживания, связанные с этим осознанием 
[7, с. 34]. Он выделяет несколько модальностей само-
отношения, таких как самоуважение, самосимпатия 
и самообвинение, которые, в свою очередь, отражают 
сложность взаимодействия между эмоциями и когни-
тивными процессами в структуре личности.

В. В. Столин рассматривает самоотношение как 
важный аспект Я-концепции, состоящий из различных 
измерений [10, с. 33]. Он выделяет такие модальности 
самоотношения, как симпатия, уважение и близость, 
которые, с его точки зрения, являются ключевыми для 
формирования устойчивой и положительной самоо-
ценки. Этот подход позволяет рассматривать самоот-
ношение как динамическую категорию, которая может 
изменяться в зависимости от ситуации, социальной 
среды и личного опыта. В. В. Столин подчеркивает, 
что самоотношение является основой для формирова-
ния самосознания, которое, в свою очередь, определя-
ет поведение и действия человека в мире.

Исследователи также акцентируют внимание 
на роли эмоциональных и когнитивных процессов 
в формировании самоотношения. Они отмечают, что 
самоотношение не является чем-то фиксированным 
и неизменным, а постоянно изменяется в зависимо-
сти от жизни и социального окружения индивида. Са-
моотношение тесно связано с такими понятиями, как 
самооценка и самопринятие, которые служат индика-
торами зрелости личности и ее способности к саморе-
гуляции и самореализации [12].

С. Л. Рубинштейн рассматривает самооценку как 
важный компонент самосознания, который участвует 
в регуляции поведения и деятельности человека [9, 
с. 81]. А. В. Гайфуллин определяет самооценку как 
сложную систему, включающую общую самооцен-
ку (самоуважение, принятие или непринятие себя) 
и частные самооценки, характеризующие отношение 

к различным аспектам личности [3]. Р. Бернс утвер-
ждает, что в подростковом возрасте самооценка часто 
снижается по важнейшим показателям, что отражает 
реалистичное восприятие себя, в отличие от завышен-
ной самооценки у детей [1, с. 77].

Подростковый возраст характеризуется глубокими 
изменениями в психологической структуре личности. 
В этот период происходит формирование самосозна-
ния, самооценки и чувства взрослости, что приводит 
к трансформации внутреннего мира подростка. Разви-
тие рефлексии становится центральным процессом: 
подросток активно анализирует себя и свое место сре-
ди окружающих, что способствует осознанию уни-
кальности собственной личности. Это самоосознание 
сопровождается эмоциональными потрясениями, по-
вышенной чувствительностью и поиском социальной 
идентичности [8].

Одной из ключевых психологических особенно-
стей подросткового возраста является становление 
самооценки, которая тесно связана с внутренними 
переживаниями и внешними стимулами. Подростки 
начинают вырабатывать «Я-концепцию» – систему 
убеждений о себе, которая с возрастом приобретает 
стабильность. На начальных этапах самооценка от-
личается нестабильностью, что обуславливает эмоци-
ональную уязвимость и стремление к одобрению со 
стороны окружающих [11]. 

Кризис подросткового возраста часто сопрово-
ждается ощущением одиночества и внутреннего кон-
фликта. Подростки испытывают эмоциональную нес-
табильность, стремятся к самостоятельности, а также 
к утверждению своего авторитета в социуме. В этот 
период заметно обостряются их интересы и увлече-
ния, однако они зачастую остаются разрозненными 
и недолговечными. Это связано с их стремлением 
к новизне, которая стимулирует любознательность, 
но также провоцирует поверхностность в изучении 
и быструю смену интересов [2].

Особенности подростковой психологии также 
включают высокую эмоциональность и возросшую 
значимость межличностного общения, особенно 
с противоположным полом. Внешность становится 
объектом повышенного внимания, что обусловле-
но процессами психосексуального развития. Вместе 
с тем подростки сталкиваются с противоречиями меж-
ду стремлением к взрослости и зависимостью от се-
мьи, что нередко становится источником конфликтов.

Психологические задачи подросткового возраста 
включают в себя самоопределение в трех ключевых 
аспектах: сексуальном, личностном и социальном. 
Подростки стремятся удовлетворить базовые потреб-
ности в безопасности, независимости, признании, са-
мореализации и самоутверждении. Однако несбалан-
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сированное удовлетворение этих потребностей может 
привести к проблемам, включая агрессивное поведе-
ние, которое иногда выступает как форма самозащиты 
или средство решения социальных конфликтов [5].

Таким образом, подростковый возраст является 
сложным и важным этапом в формировании личности, 
требующим поддержки со стороны семьи и социаль-
ных институтов для успешного преодоления кризис-
ных моментов и становления гармоничной личности.

Период подросткового возраста характеризуется 
интенсивным личностным и социальным развитием, 
определяемым стремлением к самостоятельности, 
самореализации и социализации. Самоотношение, 
являющееся комплексным личностным конструктом, 
играет ключевую роль в этом процессе, выступая од-
новременно как фактор и результат взаимодействия 
подростка с окружающей средой.

Самоотношение включает в себя когнитивные, 
эмоциональные и поведенческие аспекты восприятия 
личности собственного «Я». Формирование самоотно-
шения происходит через рефлексивный анализ своего 
поведения, оценку достижений и осмысление межлич-
ностных взаимодействий. В подростковом возрасте 
это явление становится особенно значимым, так как 
именно в этот период происходит активное развитие 
самосознания и формирование «Я-концепции». Под-
росток начинает оценивать себя через призму соци-
ального окружения, сравнивая свои качества, поступ-
ки и достижения с мнением и реакциями значимых 
других – сверстников, родителей и учителей [6, с. 73].

 Согласно исследованиям, существует взаимосвязь 
между уровнем социально-психологической адап-
тации и компонентами самоотношения. Социально-
психологическая адаптация определяется как процесс 
эффективного взаимодействия подростка с социаль-
ной средой, включающий удовлетворение базовых 
потребностей без конфликтов с собой или обществом. 
У подростков с высоким уровнем адаптации выявля-
ется более позитивное отношение к себе, которое про-
является в самоуважении, аутосимпатии, уверенности 
в своих силах, принятии себя и способности руковод-
ствоваться личными убеждениями.

Эмпирические данные подтверждают, что самоот-
ношение подростков формируется в тесной взаимос-
вязи с их адаптацией к социальной среде. Например, 
положительная корреляционная связь между уровнем 

адаптации и самоуважением свидетельствует о том, 
что подростки с высокой адаптивностью уверены 
в своих силах, положительно относятся к себе и своей 
способности справляться с трудностями. Кроме того, 
высокая адаптация способствует формированию ауто-
симпатии – принятия себя с учетом своих индивиду-
альных особенностей [4].

Среди значимых характеристик самоотношения 
подростков выделяются также самопринятие, самору-
ководство и уверенность в себе. Подростки с высоким 
уровнем адаптации склонны принимать себя такими, 
какие они есть, что создает благоприятные условия 
для их личностного и социального роста. Самору-
ководство, как способность действовать на основе 
собственных убеждений, а не под влиянием внешних 
факторов, позволяет подросткам успешно реализовы-
вать свои цели, избегая негативного влияния окружа-
ющей среды.

Низкий уровень адаптации, напротив, сопрово-
ждается нестабильным и уязвимым самоотношением. 
Подростки, испытывающие трудности в социально-
психологической адаптации, нередко сталкиваются 
с негативным восприятием себя, заниженной самоо-
ценкой и ожиданием отрицательной оценки от окру-
жающих. Эти особенности указывают на необходи-
мость целенаправленной работы по поддержке таких 
подростков в процессе адаптации.

Формирование позитивного самоотношения 
в подростковом возрасте тесно связано с деятельнос-
тью родителей, педагогов и психологов. Работа с под-
ростками в этом направлении должна быть направле-
на на повышение их самооценки, развитие навыков 
самопринятия и саморуководства, а также укрепле-
ние уверенности в собственных силах. Важно также 
создавать условия для установления доверительных 
межличностных отношений, которые будут способст-
вовать эмоциональной комфортности подростков.

В заключение следует отметить, что самоотноше-
ние, как комплексный личностный конструкт, играет 
фундаментальную роль в развитии подростков. Пози-
тивное самоотношение способствует их успешной со-
циализации, развитию личности и повышению уровня 
психологической устойчивости. Таким образом, даль-
нейшие исследования в области самоотношения имеют 
потенциал не только для обогащения теоретических мо-
делей психологии, но и для практического применения.
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