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Аннотация. В условиях постоянных социально-экономических и политических изменений вопросы 

самосознания и эмоциональной сферы стоят особенно остро. Исследование данной темы востребовано не 

только психологией и ее прикладными дисциплинами — оно актуально для людей, занимающихся 

саморазвитием. В статье представлены теоретические исследования аспектов самосознания и их взаимосвязь с 

эмоциональной сферой личности. Самосознание представляет собой сложную структуру, имеющую 

методологические различия в определении составляющих ее компонентов. Большинство авторов сходятся во 

мнении, что самосознание включает в себя эмоциональную оценку и эмоциональное восприятие. Но в 

существующих исследованиях, посвященных самосознанию, мало внимания уделяется эмоциям. Однако они 

играют важную роль в регуляции поведения человека, определяют его отношения к себе и к окружающему 

миру. Эмоции и чувства влияют на процессы самосознания. В свою очередь, изменения в самосознании 

способны влиять на эмоциональную сферу. Цель исследования — обозначить важность комплексного изучения 

самосознания и эмоциональной сферы при исследовании личности. 

Проанализировав разные концепции самосознания, мы пришли к выводу, что эмоциональные переживания 

играют ключевую роль в формировании самооценки, которая выступает неотъемлемым компонентом 

самосознания, а также выявили, что пережитый эмоциональный опыт способен предопределять отношение к 

окружающему миру. Задача статьи — исследовать вопросы самосознания и выделить его структурные 

компоненты, связанные с эмоциональными переживаниями личности. Также важна подготовка теоретической 

базы для исследования взаимосвязи самосознания с эмоциональной сферой, обладающего теоретической и 

практической значимостью. Результаты исследования могут быть интересны психологам, педагогам, 

менеджерам и использованы в различных прикладных отраслях психологии. 
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Abstract. The questions of self-consciousness and emotional sphere are especially significant amid continuous 

social, economic, and political changes. This subject not only serves as a focus of interest for psychology and its applied 

branches, but also draws the attention of audience keen on self-development. The article concerns theoretical research 

on aspects of self-consciousness and their relation to the emotional sphere of a person. Self-consciousness forms a 

complex structure with many different methodologies offered for identification of its constituent parts. Most authors 

agree that self-consciousness includes affective evaluation and recognition. However, the existing research on self-

consciousness pays little attention to the question of emotions. They play an important role in regulating human 

behaviour, self-esteem and attitude to the environment. Emotions and feelings are   strong influence on self-

consciousness processes. Changes in self-consciousness, in turn, can impact on the emotional sphere. The goal of this 

study is to highlight the role of comprehensive investigation into self-consciousness and emotional sphere in personality 

analysis. 

Having analysed different self-consciousness concepts, we have concluded that emotional experience plays a key 

role in shaping self-esteem which forms an integrate part of self-consciousness. We have also revealed that earlier 

emotional experience can predetermine a person’s attitude to the environment. 

The objective of this article is to study the aspects of self-consciousness and identify its structural components that 

have connection with emotional experience. Another major objective was to prepare theoretical underpinnings for 

possible empirical research into relation between self-consciousness and emotional sphere. This study has both 

theoretical and practical values as its results may be of interest to psychologists, educators, and managers, and can be 

useful in multiple applied branches of psychology. 

Keywords: emotions; self-consciousness; self-esteem; emotional experience; feelings; personality; self-

consciousness; emotional sphere; self-concept; theoretical research 

For citation: Babaeva N. A. Relation between self-consciousness and emotional experience. Yaroslavl pedagogical 

bulletin. 2022;(5): 113-119. (In Russ.). http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2022-5-128-113-119. 

https://elibrary.ru/nwsxug 

Введение 

Общество постоянно предъявляет к индивиду 

морально-нравственные нормы и диктует прави-

ла поведения, в связи с чем самосознание стано-

вится опорой для деятельности. Стресс и трево-

га, рождающиеся в условиях неопределенности, 

способны менять самосознание личности. Изме-

нение структуры самосознания способно порож-

дать эмоциональные реакции. Занимаясь иссле-

дованием самосознания, наука решает задачу 

комплексного подхода в изучении данной про-

блемы. [Атаманенко, 2015]. 

В диагностике самосознания на сегодняшний 

день известно множество методик, разработан-

ных отечественными и зарубежными учеными: 

можно отметить исследования В. В. Столина, 

С. Р. Пантелеева, В. В. Знакова, Р. Уайли, 

У. Фиттса, А. В. Карпова, М. Розенберга, 

М. Куна, Т. Макпартленда и др. [Намазов, 1988]. 

Многие методики включают в себя сопутствую-

щую диагностику эмоциональной сферы. Однако 

вопрос эмоциональных переживаний в рамках 

самосознания требует отдельного детального 

рассмотрения. 

Важность исследования эмоциональной сфе-

ры не стоит недооценивать. Эмоции и чувства 

влияют практически на все сферы жизни челове-

ка, включая самосознание [Rochat, 2009]. Само-

сознание представляет собой сложный комплекс 

психических процессов, с помощью которых че-

ловек способен отделять себя от внешнего мира, 

противопоставлять себя ему и сравнивать себя с 

ним. Оно определяет отношение человека к са-

мому себе, то как он оценивает свои способности 

http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2022-2-125-8-16
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и качества. В процессе взросления человека эмо-

циональные состояния способны влиять на само-

сознание особенно сильно [Dzhaneryan, 2015]. 

О понятии самосознания 

Самосознания играет ключевую роль в фило-

софии и личностной психологии. 

С. Л. Рубинштейн считал, что в самосознании 

отражается вся личность целиком и фундамен-

тальным процессом самосознания является по-

знание. По его мнению, самосознание не являет-

ся процессом осознания своего сознания, а пред-

ставляет собой процесс осознания себя как субъ-

екта деятельности [Психология, 2009]. 

А. Н. Леонтьев полагал, что самосознание — 

осознание себя в социуме. Л. С. Выготский давал 

более широкое определение самосознания, свя-

зывая социальный аспект самосознания с про-

цессом познания [Выготский, 1984]. В. В. Столин 

определяет самосознание как комплекс психиче-

ских процессов, с помощью которых личность 

отделяется от окружающей среды и становится 

способной изменять свое отношение к времен-

ным понятиям, таким как прошлое, настоящее и 

будущее. [Столин, 1983]. 

Обобщая мнения различных авторов, мы де-

лаем вывод, что самосознание представляет со-

бой мост между личностью и окружающим ми-

ром, который помогает строить представления о 

себе, а также сформировать отношение к другим, 

к своему опыту и деятельности. 

Стоит выделить, что главной задачей самосо-

знания является возможность получить инфор-

мацию о мотивах своей деятельности. Мотив де-

ятельности человека определяется комплексом 

побуждений, которые регулируются и изменяют-

ся с помощью эмоций. Как отмечал 

Л. С. Выготский, «наши эмоции и переживания 

являются источником энергии» [Выготский, 

1998]. По мнению И. И. Чесноковой, каждый 

процесс самосознания обуславливается тем эмо-

циональным состоянием человека, в котором он 

находится в данный момент [Чеснокова, 1977]. 

Место эмоциональных переживаний в 

структуре самосознания и Я-концепции 

Для более глубоко анализа взаимосвязи эмо-

ций с самосознанием стоит детально рассмотреть 

структуру самосознания и выделить компоненты, 

на которые наиболее сильно оказывает влияние 

эмоциональный фактор. 

В исследовании самосознания и самопознания 

в процессе становления личности 

Л. С. Выготский вводит новое интересное поня-

тие об эмоциональныйом знаке, который являет-

ся связующим звеном в формировании представ-

лений о действительности [Выготский, 1997]. В 

своих трудах он также утверждает о единстве 

интеллектуальных и аффективных процессов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

Л. С. Выготский подразумевает неразрывность 

эмоциональных процессов и процессов мышле-

ния и самоидентификации, а это напрямую ука-

зывает на взаимосвязь эмоций и самосознания 

личности. 

Л. С. Выготский выделяет в структуре само-

сознания следующие компоненты [Просекова, 

2016]: 

− знания и представления о самом себе; 

− обобщение этих знаний в рамках представ-

ления о своем внутреннем мире; 

− целостное осознание себя; 

− осознание своей индивидуальности; 

− самооценка; 

− развитие индивидуальных особенностей. 

В. С. Мухина подчеркивает, что эмоциональ-

ное восприятие, формирующееся у ребенка по 

отношению к своему имени, телу, гендеру, спо-

собно предопределять его самооценку и влиять 

на формирование личности. Следовательно, эмо-

ции, переживаемые по отношению к себе, влия-

ют на самосознание личности. Предложенная 

В. С. Мухиной структура самосознания включает 

в себя следующие компоненты: 

− самоидентификация с именем и телом; 

− потребность в социальном признании 

− гендерная принадлежность 

− восприятие времени 

− социальное пространство личности. 

И. И. Чеснокова предлагает трехкомпонент-

ную структуру самосознания, в которую включе-

ны самопознание, эмоционально-ценностное от-

ношение к себе (самоотношение) и саморегуля-

ция [Чеснокова, 1977]. Здесь мы также видим 

тесную взаимосвязь с эмоциональными пережи-

ваниями. 

Наиболее широкое представление о компо-

нентах сознания получила концепция 

В. С. Мерлина. Он выделял 4 компонента созна-

ния, среди которых 

− отличие себя от других; 

http://lib.mgppu.ru/opacunicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/6354/source:default
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− осознания себя началом субъекта деятель-

ности; 

− эмоциональная самооценка и осознание 

других психических свойств; 

− социально-нравственное отношение к себе. 

Исследуя понятие самосознания, мы упираем-

ся в такое определение, как «Я-концепция». Зача-

стую эти понятия используются как синонимы, 

имеют общие определения и объясняют феноме-

ны представления индивида о самом себе. Но 

важное отличие состоит в том, что «Я-

концепция» формируется в процессе развития 

самосознания и является ее продуктом. «Я-

концепция» — это теория представлений о самом 

себе, в которой принято выделять когнитивный, 

эмоциональный и поведенческий компоненты. С 

понятием «Я-концепция» также связаны опреде-

ленные сложности. Выделение из конструкта по-

нятия «Я» вызывает дискуссии в научных кругах 

[Андреева, 2003]. Образ «Я» является источни-

ком самоопределения, отождествляясь с лицом 

субъекта. Также образ «Я» рассматривается как 

духовный аспект личности [Петрова, 2007]. 

Исследователи выделяют в образе «Я» следу-

ющие взаимосвязанные компоненты: самоотно-

шение, самоуважение, аутосимпатию, ожидаемое 

отношение к себе, самоинтерес, самопонимание, 

самоуверенность, самопринятие, самопоследова-

тельность, самообвинение [Прохоров, 2020]. 

У. Джеймс в своем определении Я-концепции 

выделяет 3 основных структурных компонен-

та — духовную, социальную и физическую лич-

ность. Большое внимание в его работах уделено 

понятию самооценки, которую он относит к эмо-

циональному компоненту [Теории личности, 

2008]. 

Р. Бернс в «Я-концепции» выделяет такие 

компоненты, как Образ Я, самооценка и пове-

денческая реакция, которая возникает в результа-

те самооценки, формирования представлении о 

самом себе. 

З. Фрейд предложил структуру личности из 

трех компонентов: Я, Оно и Сверх Я. [Фрейд, 

1991]. По его мнению, личность управляется 

бессознательными процессами и инстинктами, в 

основе которых лежит либидозная энергия. В 

процессе развития и становления личность про-

ходит определенные стадии, где формируются и 

трансформируются понятия о самом себе. Ана-

лизируя представление З. Фрейда, мы также 

сталкиваемся с эмоциональным компонентом, 

который присутствует в структуре «Оно», управ-

ляемой такими эмоциональными явлениями, как 

«страсти» [Жуков, 2021]. 

Обобщая идеи разных авторов, можно сделать 

вывод, что Я-концепция представляет собой эк-

зистенциальное ядро личности и тесно связана с 

эмоциональными переживаниями [Голубь, 2012]. 

В конструкте «Я-концепции» в рамках иссле-

дования взаимосвязи с эмоциональными пережи-

ваниями нас более всего интересует самооценка. 

Именно на ее формирование фундаментальное 

влияние оказывает эмоциональная сфера. По 

мнению И. И. Чесноковой, В. В. Столина, 

С. Р. Пантелеева, самооценка выполняет регуля-

торные функции и формируется через эмоцио-

нально-ценностное отношение к себе [Гайфулин, 

2009]. А. Н. Леонтьев предлагал осмыслять по-

нятие самооценки через такой компонент эмоци-

ональной сферы, как чувство. 

Дифференциация понятий эмоции и чув-

ства в структуре самосознания 

Для того чтобы более конкретно обозначить 

место эмоциональных переживаний в концепции 

самосознания, стоит отдельно пройтись по ком-

понентам эмоциональных переживаний и их 

функциям. Во-первых, стоит дифференцировать 

понятия эмоции и чувства, которые часто ис-

пользуются как синонимы, но, составляя основу 

эмоциональной сферы, имеют существенные 

различия. Во-вторых, стоит определить природу 

этих компонентов. Эмоции являются эволюци-

онно заложенной, древней формой отношения к 

миру. Это краткосрочные, часто неосознаваемые 

переживания, которые носят ситуативный харак-

тер. Эмоции выполняют сигнальную, оценочную, 

приспособительную, регулятивную, коммуника-

тивную, стабилизирующую и мотивирующую 

функции. Ученые отмечают, что эмоции присущи 

и животным, и человеку [Panksepp, 1998]. Само-

сознание животных невозможно исследовать, 

поэтому логично сделать вывод, что вопрос вза-

имосвязи непосредственно самих эмоций и са-

мосознания исследовать некорректно, хотя, бес-

спорно, эмоции влияют на психические и физио-

логические процессы. По-другому дело обстоит с 

понятием «чувства». Мы полностью согласны с 

мнением А. Н. Леонтьева, который указывает на 

взаимосвязь самосознания именно с чувствами 

[Рубинштейн, 2005]. 
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Чувства — это форма переживания своего 

собственного отношения к окружающему миру и 

его явлениям. Чувства носят постоянный и 

устойчивый характер. Они обобщают возникаю-

щие эмоции и создают основу для формирования 

тесных эмоциональных связей между людьми. 

[Психология эмоций и мотивации, 2020]. Чувства 

создают привязанности к социальным связям и 

способны выступать как движущая сила мотива-

ции деятельности [Ильин, 2016]. Они классифи-

цируются на сложные компоненты, причем ис-

следователи выделяют морально-нравственные, 

интеллектуальные, эстетические и профессио-

нальные чувства [Ильин, 2011]. 

Обобщая представления о влиянии эмоцио-

нального компонента на самосознание, можно 

сделать вывод, что чувства выступают фактором 

формирования самосознания личности, ее пред-

ставления о себе и об окружающей среде. Эмо-

ции косвенно влияют на формирование самосо-

знания, вызывая краткосрочные переживания, 

однако могут трансформироваться в чувства и 

попадают в область осознавания своих собствен-

ных переживаний. 

Заключение 

Таким образом, на основании проведенного 

теоретического исследования, можно сделать 

следующие выводы: 

− Эмоциональные переживания влияют на 

формирование самосознания личности. 

− Структура самосознания личности включа-

ет в себя эмоциональную составляющую, кото-

рая представлена в компонентах самооценки и 

самоотношения. 

− Наибольшее влияние на самосознание ока-

зывают чувства, имеющие устойчивый и про-

должительный характер. 

− В самосознании личности накапливается 

эмоциональный опыт, который осмысливается и 

поддается рефлексии, следовательно, самосозна-

ние способно влиять на последующие эмоцио-

нальные переживания, их силу и качество. 

− Важно отметить, что современная диагно-

стика самосознания личности редко включает в 

себя параллельную диагностику эмоциональной 

сферы, поэтому исследование, проведенное в 

данной статье, может стать толчком к дальней-

шим эмпирическим исследованиям подобных 

вопросов. 

− Понимание о целостности эмоциональной 

сферы и самосознания может быть полезно для 

детских и взрослых психологов, педагогов, мене-

джеров, маркетологов, политиков. 
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