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Сублимация – это бессознательное переключение отрицательной психиче-

ской энергии на занятия социально-полезным трудом. Сублимация выражается в 

том, что человек, испытывающий какой-либо невротический конфликт, находит 

замещение внутренней тревожности переключением на другое занятие (чаще все-

го творчество). 

Регрессия – защитная реакция психики как регрессия проявляется в том, что 

человек, во избежание невротического конфликта, бессознательно как бы возвра-

щается в тот период прошлого, когда у него все было хорошо. 

Сопротивление – механизм защиты психики как сопротивление является 

очень важным как для понимания специфики защитных реакций в целом, так и 

служит возможностью перехода на новый этап развития индивида как личности, 

что при благоприятных раскладах помогает ему подняться и на следующую сту-

пень в иерархической лестнице социальных отношений [2]. 

Таким образом, профессиональная адаптация является сильнейшим стрессом, 

с которым молодому специалисту необходимо справится в кратчайшие сроки. Ме-

ханизмы защиты помогают начинающему специалисту поддержать свою личност-

ную структуру с целью формирования факторов успешной адаптации, к которым 

относятся: уровень профессиональной подготовки, профессионально важные лич-

ностные особенности; становление профессионального самосознания и интерио-

ризации системы ценностных ориентаций, мотивационных факторов, побуждаю-

щих человека к осуществлению профессиональной деятельности, профессиональ-

ному развитию, и определяющих систему отношений человека к объектам 

профессионального взаимодействия и самому себе, как ее участнику.  
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Роль самооценки в формировании пищевой аддикции в юношеском 

возрасте 
 

В самых общих чертах отметим, что термин «самооценка» в психологической 

литературе понимается как сложная система, определяющая характер самоотно-

шения индивида и включающая общую самооценку, отражающую уровень само-

уважения, целостное принятие или непринятие себя, и парциальные, частные са-

мооценки, характеризующие отношение к отдельным сторонам своей личности, 

поступкам, успешности отдельных видов деятельности [1]. 
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В результате многочисленных теоретических и эмпирических исследований, 

проведенных в психологии по проблемам самооценки, возникло представление, 

что самооценка своим влиянием пронизывает все аспекты человеческого суще-

ствования. Возможно, наиболее впечатляющим следствием активного освоения 

темы самооценки стало ее устойчивое восприятие как важнейшего психологиче-

ского ресурса человека или даже как его достояния, что неизбежно привело обще-

ство к формированию массовой потребности в достижении высокого уровня само-

оценки, к движению за самоуважение. Н. Эмлер пишет, что люди стали стремить-

ся к достижению высокой самооценки, подобно тому, как они стремятся к 

благополучию, хорошему физическому здоровью или свободе мысли [2]. 

Традиционно выделяют пять основных подходов к пониманию глобальной 

самооценки (общего самоуважения, самоотношения) и ее структуры: 

1. Самоотношение – как сумма частных самооценок, связанных с различными 

аспектами Я-концепции. 

2. Самоотношение – как интегральная самооценка частных аспектов, взве-

шенных по их субъективной значимости. Так, Дж. Марвелл считает, что если низ-

кая самооценка по отдельному качеству вступает в противоречие с потребностью 

иметь высокое общее самоуважение, то одним из возможных механизмов является 

снижение значимости тех аспектов, по которым субъект себя низко оценива-

ет. М. Розенберг получил подтверждение этой идеи: он обнаружил, что более вы-

сокая значимость приписывается индивидом именно тем аспектам, по которым он 

успешен.  

3. Самоотношение – как иерархическая структура, включающая частные са-

мооценки, интегрированные по сферам личностных проявлений и в комплексе со-

ставляющие обобщенное «Я», которое находится на верху иерархии. Так, 

Р. Щавельзон предложил модель такого рода: обобщенная самооценка находится 

на вершине иерархии и может быть разделена на академическую и неакадемиче-

скую (связанную или не связанную с успехами в учебе). Последняя подразделяет-

ся на физические, эмоциональные и социальные аспекты. 

4. Самоуважение понимается как самостоятельная переменная, имеющая 

свою особую природу. С. Куперсмит и М. Розенберг рассматривают самоотноше-

ние как своеобразную личностную черту, малоизменяющуюся от ситуации к ситу-

ации и даже от возраста к возрасту. В основе устойчивости общего самоуважения, 

как предполагается, лежат два основных внутренних мотива: мотив самоуважения 

и потребность в постоянстве образа. 

5. Самоотношение – как чувство, включающее переживания различного со-

держания (самоуверенность, самопринятие и т.п.). Исследователи Л. Уэлс и 

Дж. Марвелл, проанализировавшие различные концепции обобщенной самооцен-

ки, выделили три основных понимания самоотношения: любовь к себе, самоприя-

тие, чувство компетенции. 

Центральным психологическим процессом юношеского возраста является раз-

витие самосознания, которое побуждает личность соизмерять все свои стремления 

и поступки с определенными принципами и образом собственного «Я». Чем старше 

и взрослее юноша, тем больше его воспитание превращается в самовоспитание. 

В этом возрасте молодые люди открывают свой внутренний мира в его инди-

видуальной целостности и уникальности. Юноши и девушки осознают себя в ка-
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честве неповторимой, не похожей на других личности, с собственным миром мыс-

лей, чувств и переживаний, с собственными взглядами и оценками. И эту свою 

личность как нечто особое, не похожее на других, юный человек хочет утвердить 

среди окружающих людей. Он хочет, чтобы его такую особенную личность заме-

тили. Отсюда – тенденция к манифестации себя в разных формах: в манере дви-

гаться, говорить, одеваться; в своеобразных оценках явления быта, школьной 

жизни; в каких-то особенных выражениях, в неприятии некоторых общепринятых 

положений. Изменившееся отношение к себе, осознание своей особости сочетает-

ся с интересом к себе, со стремлением к самопознанию. Отсюда – саморефлексия, 

способность замечать и примечать проявления характера, свойств воли, те или 

иные особенности переживаний, понимать природу возникающих желаний и 

устремлений. 

Чрезвычайно важный компонент самосознания – самоуважение. Путь само-

познания юноши сложен и неоднороден. Известны два способа самопознания в 

юности. Один состоит в том, чтобы соизмерять уровень своих притязаний с до-

стигнутым результатом. Однако ограниченность юношеского жизненного опыта 

затрудняет такую проверку и приводит подчас к опасному желанию испытать себя 

в неоправданном риске. 

Второй путь самопознания – социальное равнение, сопоставление мнений о 

себе окружающих. Самопознание в юности – это открытие себя как неповторимо 

индивидуальной личности, оно тесно связано с открытием социального мира, в 

котором этой личности предстоит жить. Исключительно важной инстанцией само-

сознания, во многом закладываемой в ранней юности, является самоуважение, т. е. 

обобщенная самооценка, степень принятия или неприятия себя как личности. 

Уровень самоуважения, свойственный данной личности, является относительно 

устойчивым, однако в юности, в связи с ломкой прежней системы ценностей и но-

вым осознанием своих личных качеств, представление о собственной личности 

подвергается пересмотру. Юноши нередко склонны выдвигать завышенные, нере-

алистические притязания, переоценивать свои способности, положение, занимае-

мое ими в коллективе, и т. д. Эта беспочвенная самоуверенность часто раздражает 

взрослых (да и сверстников), вызывает многочисленные конфликты и разочарова-

ния. Только путем многочисленных проб и ошибок молодой человек постигает 

(обычно уже позже, за пределами школы) меру своих реальных возможностей. 

Но, как ни неприятна бывает юношеская самоуверенность, психологически 

гораздо опаснее пониженное самоуважение. Оно делает представление человека о 

самом себе противоречивым и неустойчивым. Юноши и девушки с пониженным 

самоуважением часто испытывают трудности в общении и стремятся закрыться от 

окружающих, выставив вперед какое-то ложное лицо, маску. Необходимость иг-

рать роль усиливает внутреннюю напряженность. Такие люди особенно болезнен-

но реагируют на критику, смех, порицание, на то, что думают о них окружающие. 

Чем ниже самоуважение человека, тем больше вероятность, что он страдает от 

одиночества. Пониженное самоуважение делает весьма невысоким уровень соци-

альных притязаний личности, побуждает ее уклоняться от всякой деятельности, в 

которой имеется момент соревнования. 

В диагностическом исследовании, касающемся роли самооценки в формиро-

вании пищевой аддикции в юношеском возрасте, приняло участие 327 респонден-
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тов юношеского возраста, все они являются студентами УО ГГУ име-

ни Ф.Скорины. Были получены следующие результаты: 9 % (29 человек) имеют 

склонность к пищевой аддикции, из них 8 % (2 человека) – имеет завышенную са-

мооценку, 24 % (7 человек) – адекватную самооценку и 68 % (20 человек) – низ-

кую самооценку. 

По данным исследования 68 % опрошенных, склонных к аддикции, имеют за-

ниженную самооценку. Заниженная самооценка свидетельствует о крайнем небла-

гополучии в развитии личности, неверном, деформированном самосознании. Та-

кие люди особенно болезненно реагируют на критику, смех, порицание, на то, что 

думают о них окружающие. Пониженное самоуважение делает весьма невысоким 

уровень социальных притязаний личности, побуждает ее уклоняться от всякой де-

ятельности, в которой имеется момент соревнования. 

Юноши и девушки остро переживают замечаемые у себя признаки реального 

или мнимого избыточного веса, слишком большого или слишком маленького, как 

им кажется, роста, другие элементы внешности. Особенно для них важны те каче-

ства, от которых зависит престиж и популярность у сверстников. Очень многие 

хотели бы изменить свою внешность. Особенно тяжелые переживания выпадают 

на долю поздно созревающих мальчиков; задержка появления вторичных половых 

признаков не только понижает их престиж среди сверстников, но рождает чувство 

собственной неполноценности. Эти переживания, как правило, держатся в тайне. 

Образ собственного тела для юношей и девушек – гораздо более важный компо-

нент, чем думают взрослые [3]. 

Фактически самосознание юношества акцентировано на трех существенных 

для возраста моментах: физический рост и половое созревание; озабоченность 

тем, как юноша выглядит в глазах других, что он из себя представляет; необходи-

мость найти свое профессиональное призвание, отвечающее приобретенным уме-

ниям, индивидуальным способностям и требованиям общества. 
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