
 Тема 3. Я-концепция личности: методы исследования 

 

  Я-концепция — это обобщенное представление о самом себе, система 

установок относительно собственной личности или, по выражению немецкого 

психолога W. Neubauer, Я-концепция — это «теория самого себя». Важно 

заметить, что Я-концепция является не статичным, а динамичным 

психологическим образованием. Формирование, развитие и изменение Я-

концепции обусловлено факторами внутреннего и внешнего порядка. 

Социальная среда (семья, школа, многочисленные формальные и 

неформальные группы, в которые включена личность) оказывает сильнейшее 

влияние на формирование Я-концепции.  

Фундаментальное влияние на формирование Я-концепции в процессе 

социализации оказывает семья. Причем это влияние сильно не только в период 

самой ранней социализации, когда семья является единственной (или 

абсолютно доминирующей) социальной средой ребенка, но и в дальнейшем. С 

возрастом все более значимым в развитии Я-концепции становится опыт 

социального взаимодействия в школе и в неформальных группах. Но вместе с 

тем семья как институт социализации личности продолжает играть 

важнейшую роль также в подростковом и юношеском возрасте. В самом 

общем виде в психологии принято выделять две формы Я-концепции — 

реальную и идеальную. Однако возможны и более частные ее виды, например 

профессиональная Я-концепция личности, или Я-профессиональное. В свою 

очередь, профессиональная Я-концепция личности также может быть 

реальной и идеальной.  

Понятие «реальная», как справедливо замечает Х. Ремшмидт, отнюдь не 

предполагает, что эта концепция реалистична. Главное здесь — представление 

личности о себе, о том, «какой я есть». Идеальная же Я-концепция (идеальное 

Я) — это представление личности о себе в соответствии с желаниями («каким 

бы я хотел быть»). Конечно, реальная и идеальная Я-концепции могут не 

только не совпадать, но в большинстве случаев обязательно различаются. 

Расхождение между реальной и идеальной Я-концепциями может приводить 

как к негативным, так и к позитивным следствиям. С одной стороны, 

рассогласование между реальным и идеальным Я может стать источником 

серьезных внутриличностных конфликтов.  

С другой Я-концепция личности стороны, несовпадение реальной и 

идеальной Я-концепций является источником самосовершенствования 

личности и стремления к развитию. Можно сказать, что многое определяется 

мерой этого рассогласования, а также интерпретацией его личностью. В 

любом случае, ожидание полного совпадения Я-реального и Я-идеального, 

особенно в подростковом и юношеском возрасте, является мало на чем 

основанной иллюзией. По существу, на представлении о том, что реальная и 

идеальная Я-концепции в большинстве случаев (статистическая норма) в той 



или иной мере закономерно не совпадают, построены и некоторые методики 

измерения адекватности самооценки. В качестве иллюстрации сказанного 

рассмотрим одну из таких методик. Методика исследования самооценки 

Испытуемому вручается бланк с перечислением 20 различных качеств 

личности. В левой колонке («Идеал») испытуемый ранжирует эти качества по 

привлекательности в той мере, в какой они ему импонируют, каким он хотел 

бы быть. Затем в правой колонке («Я») ранжирует эти качества по отношению 

к себе. Между желаемым и реальным уровнем каждого качества определяется 

разность (d), которая возводится в квадрат (d2 ). Затем подсчитывается сумма 

квадратов (сумма d2 ) и по формуле r = 1 – 0,00075Σd2 определяется 

коэффициент корреляции. Чем ближе коэффициент к 1 (от 0,7 до 1), тем выше 

самооценка, и наоборот. Об адекватной самооценке свидетельствует 

коэффициент от 0,4 до 0,6.  

 Я-концепция представляет набор скорее описательных, чем оценочных 

представлений о себе. Хотя, конечно, та или иная часть Я-концепции может 

быть окрашена положительно или отрицательно. Понятие самооценки, 

наоборот, непосредственно связано с тем, как человек оценивает себя, свои 

собственные качества.  

Например, осознание человеком того, что по темпераменту он является 

сангвиником, или того, что он высокого роста и у него карие глаза, составляет 

часть его Я-концепции, но при этом данные свойства не рассматриваются в 

оценочном плане. В случае же с самооценкой те или иные качества 

рассматриваются как хорошие или плохие. Субъект оценивает себя по этим 

качествам в сравнительном плане с другими как лучшего или худшего. Важно 

и то, что одни и те же качества в структуре самооценки различных личностей 

могут интерпретироваться одним человеком в позитивном плане (и тогда они 

повышают самооценку), а другим — в негативном (и тогда они понижают 

самооценку). 4.2. Особенности Я-концепции при девиантном поведении 

Самооценка относится к центральным образованиям личности, ее ядру. 

Понимание этого явилось причиной пристального внимания психологов 

(особенно социальных, педагогических и персонологов) к проблематике, 

связанной с самооценкой и самоотношением личности. Значительный вклад в 

исследование этой проблемы внесли работы А. В. Захаровой, В. П. Зинченко, 

Е. Т. Соколовой, В. В. Столина и др. Самооценка в значительной степени 

определяет социальную адаптацию личности, является регулятором поведения 

и деятельности. Хотя, конечно, следует отдавать себе отчет в том, что 

самооценка не есть нечто данное, изначально присущее личности. Само 

формирование самооценки происходит в процессе деятельности и 

межличностного взаимодействия. Социум в значительной степени влияет на 

формирование самооценки личности. Отношение человека к самому себе Я-

концепция личности является наиболее поздним образованием в системе 

отношений человека к миру. Но, несмотря на это (а может быть, именно 



благодаря этому), в структуре отношений личности самооценке принадлежит 

особо важное место.  

Рассматривая вопрос о девиациях в личностном развитии и вводя 

понятие пограничной личностной структуры, Е. Т. Соколова определяет 

последнее как сложившийся в патогенных семейных условиях ригидный 

паттерн (стиль) интра- и интерпсихических связей, системообразующие 

радикалы которого — психологическая недифференцированность и 

зависимость — характеризуют три взаимосвязанных составляющих его 

структуры: образ Я, стратегии саморегуляции и коммуникации.  

При рассмотрении феномена нестабильности самоотношения как 

системообразующего фактора при пограничных личностных расстройствах 

(особенно в подростковом возрасте) ею изучалось изменение системы 

самооценок, степень конфликтности мотивации. Автор делает вывод о том, что 

мотивационные конфликты и низкая дифференцированность когнитивной и 

аффективной «образующих» самосознания являются основными источниками 

нестабильности самоотношения.  

Одной из важнейших особенностей «пограничного сознания», сознания 

малодифференцированного являются непереносимость амбивалетности и 

противоречия, невозможность существования в субъективной картине мира и 

образа Я «хорошего» и «плохого». Самооценка прямо связана с процессом 

социальной адаптации и дезадаптации личности. Несмотря на всю 

противоречивость современных данных о самооценке несовершеннолетних 

правонарушителей, практически общепризнанными являются представления 

о связи самооценки с асоциальным и делинквентным поведением подростка. 

Споры же в основном сводятся к выяснению того, какой характер носит 

самооценка правонарушителя — завышенный или заниженный.  

Наиболее распространенной позицией, основанной на эмпирических 

исследованиях, является позиция о завышенной самооценке и у подростков-

делинквентов (С. Н. Хоружий, Е. А. Яновская), и у взрослых 

правонарушителей (А. Р. Ратинов, Н. Д. Константинова, Е. М. Собчик). 

Отмечается в связи с этим, что неадекватная, завышенная самооценка, 

связанная с социальной дезадаптацией личности, создает достаточно широкую 

зону конфликтных ситуаций и при определенных условиях способствует 

проявлению делинквентного поведения (А. Р. Ратинов). Вместе с тем имеется 

и другая точка зрения, также основанная на экспериментальных данных. По 

мнению сторонников этой точки зрения (Г. К. Валицкас, Ю. Б. Гиппенрейтер), 

уровень самооценки у несовершеннолетних правонарушителей ниже, чем у 

законопослушных подростков. Большинство же исследований, в которых 

получены противоположные результаты, как считают названные авторы, 

являются методически некорректными. В ряде исследований показано, что у 

молодых преступников (Marshall T. E., 1973) и тех, кто попал в сферу внимания 



общественных организаций, занимающихся «трудными» подростками 

(Remschmidt H., 1979),  

Я-концепция отрицательная. В работах этого направления указывается, 

что неблагоприятная Я-концепция (слабая вера в себя, боязнь получить отказ, 

низкая самооценка), возникнув, приводит в дальнейшем к нарушениям 

поведения. При этом выделяют следующие воздействия неблагоприятной Я-

концепции (Х. Ремшмидт, 1994): 38 4.2. Особенности Я-концепции при 

девиантном поведении 39 1. Снижение самоуважения и часто, как следствие, 

социальная деградация, агрессивность и преступность. 2. Стимуляция 

конформистских реакций в трудных ситуациях. Такие молодые люди легко 

поддаются влиянию группы и втягиваются в преступные действия. 3. Глубокое 

изменение восприятия. Например, молодые люди с негативной самооценкой с 

трудом осознают, что совершают хорошие поступки, так как считают себя 

неспособными к ним. Таким образом, имеется явное противоречие в 

современных данных по вопросу о завышенности — заниженности 

самооценки подростков-правонарушителей. В науке часто бывает, что, когда 

появляется подобное «тупиковое» противоречие, актуализируется 

потребность в разработке иной концепции, некоего третьего подхода, 

имеющего объяснительную силу и снимающего противоречия. Мы полагаем, 

что на рассматриваемую проблему и создавшееся противоречие можно 

взглянуть с иных концептуальных позиций. По-нашему мнению, главное в 

проблеме самооценки подростков-делинквентов состоит в том, что самооценка 

у них находится в противоречии с оценкой социума, не соответствует внешней 

оценке (родителей, педагогов, класса). И эта оценка всегда ниже самооценки 

подростка (даже если последняя достаточно адекватна).  

В этом заключается пусковой механизм делинквентности, толчок к 

асоциальному поведению личности подростка. Потребность в уважении, 

признании является одной из важнейших потребностей личности. В некоторых 

концепциях личности она относится к базовым, фундаментальным 

потребностям (например, у А. Маслоу). Блокирование реализации этой 

потребности даже рассматривается автором концепции общего 

адаптационного синдрома Г. Селье в качестве мощного фактора дистресса. В 

связи с этим он подчеркивал, что человек нуждается в признании, он не может 

вынести постоянных порицаний, потому что это больше всех других 

стрессоров делает труд изнурительным и вредным (Селье Г., 1979).  

Очевидно, что все сказанное справедливо для личности подростка-

юноши в не меньшей степени, чем для взрослого, но даже в большей с учетом 

характерного для этого возраста кризиса идентичности и острого переживания 

его. В условиях, когда самооценка подростка не находит опоры в социуме, 

когда его оценка другими постоянно ниже, чем самооценка, когда постоянно 

блокируется реализация одной из фундаментальных потребностей — 

потребности в уважении, — развивается резкое ощущение личностного 



дискомфорта. Личность не может пребывать постоянно в состоянии острого 

дискомфорта и дистресса, подросток не может не искать выхода из 

сложившейся ситуации. Его самооценка должна найти адекватную опору в 

социальном пространстве. Одним из распространенных путей решения этой 

проблемы является переход подростка в группу, в которой оценка 

окружающими личности подростка является адекватной самооценке или даже 

превосходит ее. В данной группе подростка ценят (это подтверждается 

постоянно, вербально и невербально), что приводит к удовлетворению 

потребности в уважении, а следовательно, и к состоянию удовлетворенности, 

комфорта от принадлежности к группе. Самооценка подростка, таким образом, 

получает адекватную опору в пространстве внешних социальных оценок 

личности. Наглядно указанные концептуальные положения можно отобразить 

следующим образом. Группа, в которую переходит подросток, может иметь 

различную ориентацию, различные ценности. К сожалению, очень часто в 

новой информационной группе, в которой подросток находит необходимую 

социальную опору, доминирующей является контрнормативная шкала 

ценностей. Как показывают исследования (Валицкас Г., Гиппенрейтер Ю., 

1989), контрнормативность ценностей характерна для групп подростков-

делинквентов. Однако описанный путь противоречия между самооценкой и 

оценкой может и не приводить к негативным последствиям. И это происходит 

в том случае, когда подросток включается в неформальную группу, 

ориентированную на нормативную шкалу ценностей.  Самооценка не находит 

опоры в данном месте социального (интерактивного) пространства.  В 

результате предпринятого личностного поиска самооценка находит опору в 

социальном пространстве.     

 

Профессиональная самооценка. 

Предлагаемый здесь механизм, или концепция пускового механизма 

делинквентности, позволяет объяснить и то, почему терпят провал отчаянные 

попытки педагогов и родителей вырвать подростка из «нехорошей компании». 

По существу, такие попытки обречены априорно на провал, так как за ними 

стоит негативное психологическое следствие для личности — подростка снова 

пытаются лишить социальной опоры, включив в неприемлемую и 

отторгаемую им (а также, и даже, может быть, в первую очередь, отторгающую 

его) группу. Существует, следовательно, лишь один эффективный путь 

разрешения этого психологического противоречия. Необходимо не просто 

пытаться вырвать подростка из одной группы, но надо «подставить» ему 

вместо этой асоциальной группы другую — просоциальной ориентации. 

Очевидно, излишне напоминать при этом, что данная новая группа должна 

быть такой, чтобы самооценка подростка находила бы в ней адекватную опору 

в виде социальной оценки его личности. Вышеизложенный подход объясняет 



и те парадоксальные факты, когда подросток упорно держится за некую 

асоциальную группу, хотя и занимает в ней очень низкое положение.  

В таких случаях действительно переход личности в данную группу не 

сопровождается повышением оценки личности группой. Однако в этом случае 

принадлежность к асоциальной группе позволяет удовлетворить потребность 

во внешнем подтверждении самооценки за счет подростков, не входящих в 

группу. Работает модель: внутри группы — «шестерка», но для посторонних 

подростков — «авторитет». В крайних проявлениях такое удовлетворение 

может достигаться и путем проявления агрессии, унижающей и подчиняющей 

других подростков — не членов группы.  

В структуре самооценки вообще и профессиональной самооценки в 

особенности целесообразно выделять (а) операционально-деятельностный и 

(б) личностный аспекты. Операционально-деятельностный аспект самооценки 

связан с оценкой себя как субъекта деятельности и выражается в самооценке 

уровня профессиональной умелости (сформированность умений и навыков) и 

уровня профессиональной компетентности (система знаний). Личностный 

аспект профессиональной самооценки выражается в оценке своих личностных 

качеств в связи с идеалом образа Я-профессионального. Самооценка по этим 

двум аспектам необязательно является конкордантной. Дискордантность 

(рассогласование) самооценки по операциональнодеятельностному и 

личностному аспектам влияет на профессиональную адаптацию, 

профессиональную успешность и профессиональное развитие. В структуре 

профессиональной самооценки целесообразно также выделять (а) самооценку 

результата и (б) самооценку потенциала.  

Самооценка результата связана с оценкой достигнутого результата 

деятельности (общего и парциального) и отражает удовлетворенность —

неудовлетворенность достижениями. Самооценка потенциала связана с 

оценкой собственного профессионального потенциала, своих возможностей и 

отражает, таким образом, веру в себя и уверенность в своих силах. Низкая 

самооценка результата вовсе не обязательно говорит о «комплексе 

профессиональной неполноценности». Более того, напротив, низкая 

самооценка результата в сочетании с высокой самооценкой потенциала 

является фактором профессионального саморазвития. Указанный 

самооценочный паттерн лежит в основе позитивной мотивации саморазвития 

и коррелирует с социальным и профессиональным успехом личности, в том 

числе и с успешностью в профессиональнопедагогической деятельности.  

В настоящее время уже имеется достаточно много эмпирических фактов 

(А. А. Деркач, Н. В. Кузьмина, А. А. Реан), которые позволяют нам делать 

вышеозначенные обобщения. В теоретическом и прикладном планах важно 

изучать не просто недифференцированную самооценку, а конкретные ее 

составляющие и их соотношение. Именно с самооценочными паттернами, а не 

с упрощенной обобщенной самооценкой связаны объяснительные механизмы 



профессиональной успешности и динамичного профессионального развития 

личности.   

  

Квантификация межличностных отношений и Я-концепция.  

 

 

Методика Теоретические и методические основы методики были 

разработаны американским психологом Т. Лири (T. Leary). В создании теста 

участвовали также Г. Лефорж и Р. Сазек. Данная методика получила 

положительную оценку в отечественной литературе по психодиагностике (К. 

М. Гуревич и др.), используется в социальнопсихологических исследованиях 

(А. В. Петровский, А. А. Реан и др.), а также в практике психологического 

консультирования, в том числе семейного.  

Методика1 предназначена для исследования представлений субъекта о 

себе, идеальном Я и взаимоотношений в ближайшем окружении. В связи с 

этим выделяются различные аспекты при заполнении опросника: самооценка, 

описание идеального Я, оценка близких людей, оценка себя «глазами близких» 

(двойная рефлексия). Выбор этих аспектов достаточно произволен и 

определяется целями и задачами диагностики. Однако важно, что по всем 

избранным аспектам оценка производится с помощью одного и того же текста 

опросника. Всего этот опросник включает в себя 128 оценочных суждений, из 

которых, выбирая подходящие, испытуемый отмечает их в опросном листе 

знаком «+». Таким образом, опросный лист в разных исследованиях может 

иметь различные виды в зависимости от избранных аспектов оценивания. В 

качестве примера приведем две возможные формы   Обработка проводится, так 

же как и заполнение опросника, отдельно по каждому из аспектов.  

Всего в опроснике имеется 8 субшкал (октантов).  

Первый октант (субшкала «Авторитарность»): лидерство—

властность— деспотичность.  

Второй октант (субшкала «Эгоистичность»): уверенность в себе—

самоуверенность—самовлюбленность.  

Третий октант (субшкала «Агрессивность»): требовательность—

непримиримость—жестокость.  

Четвертый октант (субшкала «Подозрительность»): скептицизм—

упрямство— негативизм.     

Пятый октант (субшкала «Подчиненность»): уступчивость—кротость—

пассивная подчиненность.  

Шестой октант (субшкала «Зависимость»): доверчивость—

послушность— зависимость.  

 
1 Реан, А.А. Психология личности / А.А.Реан. - СПб.: Питер, 2013. — 288 с.:   Серия 

«Мастера психологии» 



Седьмой октант (субшкала «Дружелюбие»): добросердечие—

несамостоятельность—чрезмерный конформизм.  

Восьмой октант (субшкала «Альтруистичность»): отзывчивость—

бескорыстие— жертвенность.  

В зависимости от количества набранных баллов по каждому из октантов 

говорят о степени выраженности качества. Первая степень качества в каждом 

октанте (лидерство, уверенность в себе, требовательность, скептицизм, 

уступчивость и т. п.) характеризуют адаптивный вариант развития. 

Усугубление соответствующих тенденций и проявление третьей степени 

качества (деспотичность, самовлюбленность, жестокость, негативизм и т. д.) 

свидетельствуют о дезадаптационном варианте развития. Относительно 

количественных критериев оценки выраженности качества в литературе 

имеются незначительные расхождения. Так, о первой степени выраженности 

качества иногда говорят, если число набранных баллов в пределах 0–4. Другие 

авторы считают, что первая степень качества имеет место при 0–8 баллах, 

правда, разделяя все-таки два подуровня: 0–4 балла — № вопроса и его 

формулировка   

 При подготовке психологических заключений могут быть полезными, 

дополнительно по всему вышесказанному, следующие описания по 

субшкалам.  

Первый октант (субшкала «Авторитарность»). Высокие показатели 

соответствуют властной, деспотической личности. Лидирует в групповой 

деятельности. Во всем стремится полагаться на свое мнение, не умеет 

принимать советы других. Доминантный. Низкие показатели характерны для 

человека с хорошо выраженными лидерскими тенденциями, но без 

диктаторских проявлений.  

Второй октант (субшкала «Эгоистичность»). Высокие показатели 

связаны с самовлюбленностью, независимостью, себялюбием. Такой человек 

самодоволен, часто хвастлив и заносчив. Эгоцентричен. Низкие показатели 

отражают тип уверенного в себе человека со склонностью к соперничеству, но 

без признаков эгоцентризма. При переходных (крайне правых) значениях, 

возможно, самоуверен, но не самовлюблен.  

Третий октант (субшкала «Агрессивность»). Высокие показатели — 

жесткий и враждебный по отношению к окружающим. Резкий, агрессивность 

может доходить до асоциального поведения. Низкая терпимость, резкость в 

оценках, раздражительность. Низкие показатели связаны с такими качествами, 

как требовательность, настойчивость, энергичность.  

Четвертый октант (субшкала «Подозрительность»). Высокие оценки 

связаны с такими чертами, как подозрительность, негативизм, 

гипертрофированная склонность к сомнению во всем, злопамятность, 

скрытность, разочарованность. На этом фоне могут возникать существенные 

трудности во взаимоотношениях. Низкие показатели отражают критичность 



как свойство личности и ума; критичен как к социальным явлениям, так и к 

окружающим людям.  

Пятый октант (субшкала «Подчиненность»). Высокие показатели 

связаны с проявлением пассивной подчиненности, слабоволием, склонности 

уступать всегда и всем, склонности к самоуничтожению, застенчивости. 

Низкие показатели описываются типом уступчивости, скромным, возможно, 

робким. Выражена склонность послушно и честно выполнять свои 

обязанности.  

Шестой октант (субшкала «Зависимость»). Высокие показатели 

отражают высокий уровень зависимости в личностных отношениях, 

неуверенность в себе, наличие навязчивых страхов, опасений, боязливости и 

послушности. Низкие значения связаны с доверчивостью, вежливостью, 

мягкостью, склонностью к конформизму.   Некоторые авторы в связи с этим 

вариантом даже говорят о патологии. Однако такие оценки в плане данной 

методики представляются малообоснованными.   

 Седьмой октант (субшкала «Дружелюбие»). Высокие показатели 

отражают ориентацию на принятие и социальное одобрение, стремление 

«быть хорошим» для всех без учета ситуации, чрезмерный конформизм. 

Низкие показатели связаны со склонностью к сотрудничеству и кооперации. 

Проявляет дружелюбие и эмпатию, стремится быть в согласии с мнением 

окружающих, способен пойти на компромисс.  

Восьмой октант (субшкала «Альтруистичность»). Высокие показатели 

отражают тип, который в целом может быть определен термином 

«жертвенность». Стремится помочь и сострадать всем, всегда готов принести 

в жертву свои интересы, гиперответственный, навязчивый в своей помощи. 

Низкие показатели связаны с такими качествами, как отзывчивость, 

деликатность, мягкость, бескорыстие. Выражены способность и стремление к 

проявлению сострадания, заботы и в целом доброго отношения к другим.   В 

соответствии с ключом подсчитывается количество плюсов в каждом из 

восьми октантов по каждому из аспектов в отдельности (например, аспекты: 

«Я», «Идеал Я», «Мой руководитель», «Я в его представлении»). Результаты 

по каждому испытуемому заносятся в таблицу или представляется в виде 

специальной диаграммы.    

Я-концепция и тенденции профессионально-личностного развития    

Я-концепция и тенденции профессиональноличностного развития 

Рассмотренная методика может применяться не только для диагностики 

отношения личности к ближайшему окружению и отношения ближайшего 

окружения к самой личности. Внедрение определенных модификаций (А. А. 

Реан), в основном касающихся процедур обработки, анализа и интерпретации 

данных, приводит к новому варианту этой методики, который с успехом может 

быть использован для изучения Я-образа и тенденций личностного развития. 

В этом плане новая методика (новый вариант методики в нашей модификации) 



нашла применение в настоящее время в области социальной педагогической 

психологии, а также и в других областях социальной психологии личности. 

Например, в области изучения эффективности воздействия рекламных 

обращений на личность (Ионин М. Г., 1996).  

В рассматриваемом контексте методика может быть применена и для 

диагностики тенденций развития человека как личности вообще, и для 

диагностики тенденций развития его как субъекта профессиональной 

деятельности. И это действительно обоснованно, хотя по содержанию 

оценочных суждений данная методика, несомненно, личностная. Однако в 

структуре субъекта деятельности не все сводится только к профессиональным 

знаниям, компетентности, навыкам и умениям. Личностному компоненту в 

структуре субъекта деятельности принадлежит существенное место. Эта идея 

иногда забывается, иногда вытесняется, иногда прямо отвергается в связи с 

прямолинейной трактовкой представлений Б. Г. Ананьева о четырех ипостасях 

человека: индивид, личность, субъект деятельности, индивидуальность. 

Однако сейчас как никогда уместно будет вспомнить и о другой мысли Б. Г. 

Ананьева: личность всегда есть субъект, а субъект всегда личность. В 

модифицированном варианте методики используются два аспекта: «Я» и 

«Каким я хотел бы быть».   

 Большой интерес представляет изучение отклонения Я-образа от 

идеала, тенденции личностного развития в связи с особенностями мотивации 

личности и ее общения.   


