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Аннотация. В статье рассматривается проблема самореализации личности; ана-
лизируются интегральные качества самореализации личности; определяется сущ-
ность понятия «самореализация» в русле гуманистической психологии; обсуждают-
ся последние исследования этого феномена, а также рассматривается определение 
самореализации личности в юношеском возрасте с позиции мотива, процесса и ре-
зультата деятельности. Проведен качественный и количественный анализ личност-
ных качеств самореализованных юношей по характеристикам А. Маслоу, а также их 
сравнение с особенностями юношеского возраста в зависимости от года обучения 
в средне-профессиональном учебном заведении. Представлена характеристика осо-
бенностей самореализации в процессе обучения; определены критерии и структур-
ные компоненты самореализации личности в юношеском возрасте; выделены наи-
более выраженные характеристики, такие как «принятие себя, других и природы», 
«спонтанность, естественность», «общественный интерес, глубокие отношения меж-
ду людьми», «концентрация на проблеме». Представлена структура самореализации 
личности в юношеском возрасте на основе результатов исследования и в зависимости 
от курса обучения в колледже.
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Abstract. The article deals with the problem of self-realization of personality; analyz-
es the integral qualities of self-realization of personality; definition of the essence of the 
concept of “self-realization” in the mainstream of humanistic psychology; discusses recent 
studies of this phenomenon; discusses the definition of self-realization of personality in ad-
olescence from the perspective of motive, process and result of activity; discusses modern 
studies of this phenomenon; qualitative and quantitative analysis of self-realized personal 
qualities in adolescence , according to the characteristics of A. Maslow, as well as their 
comparison with the characteristics of adolescence and depending on the year of study at 
a secondary vocational educational institution; characteristics of the features of self-real-
ization in the process of study; definition of criteria and structural components of self-re-
alization of a person in adolescence, the most pronounced characteristics are highlighted, 
such as “acceptance of oneself, others and nature”; “spontaneity, naturalness”; “public in-
terest, deep relationships between people”; “concentration on the problem”; the structure of 
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depending on the course of study in college.
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Введение. Проблема самореализации личности считается одной из фундамен-
тальных проблем человеческого существования, поскольку это процесс, благодаря 
которому индивид вливается в общество, гармонично и сбалансированно раскрыва-
ет свою истинную форму, реализуя возможности для развития своей идентичности. 
В концепции А. Маслоу самореализация относится к первичной потребности че-
ловека, которая становится особенно важной во время периода обучения. Саморе-
ализация в юношеском возрасте является одним из важнейших этапов становления 
личности, поскольку она связана не только с получением большого объема знаний, 
но и имеет решающее значение при получении профессиональной квалификации. 
Активное развитие и реализация своих возможностей во время обучения в профес-
сиональном учебном заведении помогает студенту проявить собственные профес-
сиональные качества, достичь успеха и карьерного роста [9, c. 141].
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Исследованиям проблем саморазвития и самореализации посвящены работы 
представителей гуманистической психологии – А. Маслоу [9; 10], Г. Олпорта [11], 
В. Франкла [14] и др. В психологии проблема развития и становления личности пред-
ставлена концепциями А. Н. Леонтьева [6], И. Д. Беха [1], С. Л. Рубинштейн [13] и др. 
Изучение особенностей самореализации личности в юношеском возрасте проводи-
ли Л. Н. Кобыльник [5], Е. А. Лопатин [7] и др.

Самореализация – это сложная психическая деятельность, требующая четкого 
целеполагания, значительных волевых усилий, направленной самодеятельности, 
огромных психологических и энергетических затрат. Большинство авторов опре-
деляют процесс реализации как «внутренний рост», исходящий из намерения лич-
ности реализовать унаследованные и генетические задатки, реализовать свои спо-
собности.

К. Роджерс считает, что каждый из нас должен стремиться стать настолько ис-
кусным и талантливым, насколько это возможно с точки зрения биологии. Растение 
стремится быть здоровым, семя стремится вырасти в дерево, а человек стремится 
к целостности, самореализации [12, c. 245]. А. Маслоу утверждает, что самореали-
зованная личность – это человек, живущий в полной мере, человек с уровнем лич-
ностного роста, потенциально присутствующим во всех нас [9, c. 115].

Такие ученые, как С. Д. Максименко [8], Л. Н. Кобыльник [5] отмечают, что у каж-
дого человека есть дремлющие способности и потенциал, поэтому крайне важно не 
сомневаться и не бояться их реализации, потому что это умножает шансы на успех 
и самореализацию. Так, С. Д. Максименко указывает на неуместность утверждений 
о том, что лишь немногие (3 % по А. Маслоу) способны достичь самореализации, 
потому что на самом деле это может сделать каждый [8, c. 145]. Однако стоит от-
метить, что самореализация – это сложная длительная деятельность, требующая 
целевой ориентации, большой силы воли, целенаправленной самостоятельной де-
ятельности, значительного вклада психологических и энергетических ресурсов. 
Самореализация подразумевает также личное и независимое мнение о важнейших 
жизненных явлениях. С точки зрения А. Маслоу, самореализация – это большая 
работа для того, чтобы делать все возможное, что ты хочешь делать, избавление от 
иллюзий и ложных представлений о себе [9, c. 149]. Тенденция к самореализации, 
самовыражению, поиску смысла жизни начинает преобладать в юношеские годы, 
когда человек прилагает усилия к развитию собственной личности. 

По большей части, юноши – это молодые люди в возрасте 16–21 года, которые 
сделали свой профессиональный выбор. Основными задачами, которые необходи-
мо решить в этом возрасте, являются, во-первых, достижение интеграции идентич-
ности (эмоциональное и когнитивное единство представлений о себе, своем месте 
в жизни, в системе межличностных отношений), во-вторых, достижение близости 
(объединение двух идентичностей, но без потери какой-либо из его уникальных 
особенностей).

Студенчество как онтогенетическая стадия развития характеризуется достиже-
нием зрелости физических и психофизиологических свойств, высших психических 
функций, а также когнитивной, эмоциональной и волевой мотивационной сфер 
личности. Важными достижениями студенческого возраста исследователи счита-
ют формирование диалектического мышления, позволяющего адекватно восприни-
мать окружающую действительность и принимать решения, эффективно преодоле-
вать противоречия жизненного опыта, осознавать свои обязанности. Отмечаются 
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четкость и определенность в проявлениях волевых качеств личности. Наблюдает-
ся усиление социальных мотивов поведения, возрастающий интерес к нравствен-
ным проблемам, вопросам смысла жизни. Самосознание приобретает структурную 
определенность всех компонентов, что феноменально проявляется в осознании 
человеком своей личности, уникальности, мотивов поведения и деятельности, ин-
тимизации внутренней жизни. Осознание необходимости планировать жизненный 
путь вызывает появление особого творения – жизненной перспективы, охватываю-
щей прошлое, настоящее и будущее человека.

Под самореализацией личностей в юношеском возрасте понимается процесс ре-
ализации желания осуществлять деятельность по максимально полному раскрытию 
внутреннего потенциала личности в процессе обучения в профессиональном учеб-
ном заведении. Это определение учитывает понимание самореализации учащихся 
с точки зрения мотива, процесса и результата деятельности индивида по развитию 
талантов, способностей и возможностей. Аналогичное разделение формулируют 
ученые в своих исследованиях: Е. Н. Городилова [2], Е. Ф. Ященко [15], И. Д. Его-
рычева [4].

В современной науке разработаны особенности и показатели самореализа-
ции личности студентов. Самореализация в юношеском возрасте характеризуется 
коммуникативной направленностью, важностью взаимоотношений с обществом, 
потребностью в общественном признании, ориентацией на активные действия; 
общительностью, эмоциональной устойчивостью, уверенностью в себе, жизне-
стойкостью; способностями к эмпатии.

Таким образом, можно предположить, что самореализация личности в юноше-
ском возрасте в процессе обучения в профессиональном учебном заведении имеет 
определенную структуру личностных свойств как сложное образование. Основой 
нашего исследования является концепция психологических характеристик само-
реализации личности А. Маслоу, поскольку она является наиболее полной и под-
робной.

А. Маслоу выделил следующие характеристики самореализации личности:
1) эффективное восприятие реальности: эмоциональная стабильность, объек-

тивность восприятия;
2) принятие себя, принятие других и природы: принятие себя и других считается 

частью человеческой природы;
3) непосредственность, простота, естественность: поведение спонтанно и есте-

ственно, в нем нет искусственности или желания произвести эффект;
4) сосредоточенность на проблеме: полностью преданы своей любимой работе, 

задаче, долгу; работа субъективно воспринимается как их определяющая характе-
ристика;

5) автономия, независимость от культуры и окружающей среды: высокая степень 
самоуправления и ответственности, саморазвитие, внутренний рост, полагаются 
только на себя.

6) свежесть восприятия: способность реалистично оценивать происходящее;
7) общественный интерес, глубокие межличностные отношения: особое чувство 

сопереживания людям, они испытывают чувство сострадания, симпатии и любви 
к другому человеку, желание помогать другим;

8) дифференциация средств и целей: они последовательны и тверды, придер-
живаются высоких ценностных ориентаций и определенных морально-этических 
норм [9, c. 118].
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Процесс самореализации личности – это естественная склонность к самопозна-
нию, индивидуальный творческий путь к себе. Для изучения свойств самореали-
зации личности в юношеском возрасте в зависимости от специфики обучения мы 
ориентировались на шкалу свойств самореализации личности по А. Маслоу.

Результаты и их обсуждение. Учащиеся адекватно оценивают свои собствен-
ные качества, достоинства и недостатки. Они принимают себя такими, какие они 
есть, довольны собой, своими способностями. Их отличает высокий уровень самоу-
важения и самокритики, но без самообвинений. Студенты осознают свои потребно-
сти и стремятся их реализовать, но делают это по собственному желанию, чувствуя 
внутреннюю свободу. Однако в некоторых ситуациях учащиеся могут проявлять 
внутреннюю неуверенность в себе, желание подстраиваться под других.

В условиях социальной напряженности, наблюдаемой в современном обществе, 
юноши и девушки способны принимать других людей, относиться к ним позитив-
но, замечая больше хорошего, чем плохого. У студентов теплые, хорошие отноше-
ния с окружающими. Они терпимы к своим сверстникам, но в некоторых случаях 
могут испытывать антипатию, неприязнь к окружению.

В процессе обучения в профессиональном учебном заведении принятие студен-
тами себя, других и окружающего мира способствует их активности в обучении, 
инициативности, успеху в овладении навыками самообразования, оптимизации 
межличностных отношений в системах «студент-преподаватель», «студент-сту-
дент», раскрытию и реализация внутренних возможностей студента в направлении 
его самореализации.

Непосредственность, простота, естественность как характеристика самореализа-
ции личности студентов по А. Маслоу представлена шкалой «Непосредственность, 
простота, естественность» [10, c. 129]. Высокий балл, полученный студентами в со-
ответствии с этой шкалой, демонстрирует их способность выражать свои чувства 
свободно, непринужденно, т. е. в силу внутренних причин, без прямого воздействия 
извне. Однако это не исключает дифференциации эмоциональных реакций и спо-
собов выражения эмоциональных состояний, самоконтроля и саморегуляции дей-
ствий и поведения.

У исследуемых студентов диагностирован промежуточный (переходный) тип по-
веденческой активности, который характеризуется активной и целеустремленной 
работоспособностью, приверженностью любимому занятию, разносторонностью 
интересов, способностью балансировать деловую активность.

Потребность в достижениях у студентов находится на среднем уровне. Это озна-
чает, что студенты пытаются превзойти уже достигнутый уровень, реализовать свой 
потенциал и свои желания. Они стремятся улучшить результаты, добиться успеха 
в любой (значимой/незначимой) деятельности. Студенты склонны увлекаться ра-
ботой, настойчивы в достижении своих целей. Готовы оказать помощь и помогать 
другим в решении сложных проблем, чтобы совместно испытать радость успеха.

Средний результат был получен в соответствии со шкалой «Сосредоточенность 
на проблеме», что свидетельствует о стремлении учащихся приобретать знания для 
расширения своего кругозора, улучшения ориентации в окружающей действитель-
ности. Субъекты осознают, что образование, полученное в университете, является 
основой для профессионального и личностного становления, наиболее эффектив-
ного использования их потенциальных возможностей.
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По мнению Н. М. Дидык, профессиональное развитие – это продуктивный про-
цесс саморазвития личности, самореализации в профессии и своего личностного 
потенциала для достижения вершин профессионализма. Поэтому образовательная 
деятельность в колледже должна включать в себя систему внутренних мотивов са-
мореализации, познания [3, c. 58].

Полученные данные по шкале «Автономия, независимость от культуры и окру-
жающей среды» означают, что учащиеся способны к внутреннему контролю своих 
действий, руководствуются тем, что от них зависит достижение жизненных целей. 
Они проявляют лидерские качества, способны влиять на других и стремятся быть 
в числе лучших. Но иногда учащимся нужна внешняя поддержка, контроль за вы-
полнением заданий.

Учащиеся подвержены внешнему влиянию, зависят от мнения окружающих 
в ситуации выбора. Конформизм, зависимость от посторонней помощи в развитии 
и отстаивании собственной позиции не позволяют студентам применять творческие 
подходы и проявлять инициативу в процессе обучения в профессиональном учеб-
ном заведении. Пассивность блокирует личностное самосовершенствование, реа-
лизацию всех возможностей студентов.

Итак, выйдя за рамки школьных интересов, поступив в средне-специальное 
учебное заведение, молодой человек чувствует себя взрослым, приобретает гораздо 
большую независимость, чем раньше, но, несмотря на это, по-прежнему остается 
зависимым от родителей как в материальном, так и в социальном плане. Подвер-
женность влиянию родителей и окружающего мира не позволяет ему в полной мере 
следовать собственным жизненным целям, убеждениям, установкам и принципам.

Данные исследования по шкале «Свежесть восприятия» отражают гедонисти-
ческую ориентацию студентов, которая проявляется в стремлении к развлечениям, 
праздности. Студентов устраивают те условия, которые не требуют интенсивных 
усилий в работе, творчестве и жизни в целом и обеспечивают максимальный ком-
форт и удовольствие. Доминирование гедонистических мотивов мешает студентам 
достичь своей самореализации.

Физиологические потребности и потребность в безопасности можно отнести 
к гедонистическим физиологическим потребностям; потребность в принадлеж-
ности и любви, когнитивные потребности можно отнести к гедонистическим пси-
хическим потребностям. Согласно А. Маслоу, человек должен в какой-то степени 
удовлетворить примитивные потребности, прежде чем он сможет осознать свое 
существование и быть мотивированным самыми сложными потребностями самого 
высокого уровня, которые можно отнести к эвдемоническим потребностям (само-
реализация) [10, c. 127].

Таким образом, обучение в профессиональном учебном заведении должно раз-
вивать эвдемонические потребности студентов, т. е. реализовывать свой потенциал 
в обществе, раскрывать свои возможности, получая через это счастье и самоудов-
летворение.

Для этого необходимо сосредоточить внимание студентов на будущей професси-
ональной деятельности; максимально соотнести задачи с уже приобретенным сту-
дентами академическим и жизненным опытом; убедить студента в том, что только 
его собственное желание и амбиции могут побудить человека совершать опреде-
ленные действия; побудить студента уверенно делать выбор в пользу знаний и не 
бояться принимать самостоятельные решения; поддерживать положительное эмо-
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циональное состояние в результате удовлетворения от собственной учебной дея-
тельности; способствовать превращению учебной деятельности в реальную цен-
ность учащегося, которая постепенно станет потребностью человека. Глубокие 
межличностные отношения как характеристики самореализации личности студен-
тов по А. Маслоу изучались по шкале «Общественный интерес» [10, c. 158].

Полученные нами результаты свидетельствуют о способности студентов при-
нимать свое раздражение, вспыльчивость и недовольство кем-то или всем миром, 
агрессивность как естественное свойство человека, не пытаясь скрыть или пода-
вить это. В общении с людьми студенты не испытывают трудностей, легко и быстро 
вступают в контакт с людьми, устанавливая прочные, глубокие отношения.

Шкала «Дифференциация средств и целей». Указанные результаты отражают 
способность студентов реализовать свой потенциал, обогатить и расширить жиз-
ненный опыт. Они в какой-то степени принимают ценности, определенные А. Мас-
лоу при описании мотивации самореализации людей. Студенты также проявляют 
гибкость, лабильность в реализации своих целей, ценностей и способность быстро 
реагировать на изменчивость социальных и культурных факторов, социальных 
и экономических преобразований. Но в то же время планы студентов не имеют ре-
альной поддержки в настоящем, и реализация этого не подкреплена их личной от-
ветственностью [10, c. 162].

Таким образом, качественный и количественный анализ результатов исследова-
ния свойств самореализации личности студентов в соответствии с характеристика-
ми А. Маслоу [10] показал, что наиболее выраженными характеристиками являются 
«принятие себя, принятие других и природы»; «простодушие, простота, естествен-
ность»; «общественный интерес; глубокие межличностные отношения»; «сосредо-
точенность на проблеме».

Недостаточно выраженными характеристиками самореализации личности студен-
тов по А. Маслоу являются «автономия, независимость от культуры и окружающей 
среды»; «свежесть восприятия»; «дифференциация средств и целей» [10, c. 174].

Рассмотрение динамики свойств самореализации в зависимости от года обу-
чения является интересным и значимым. Используя t-критерий Стьюдента, были 
установлены достоверные различия между 1-м и 2-м годами, 1-м и 3-м годами, 
2-м и 3-м годами. При проведении оценки с использованием t-критерия Стьюден-
та были установлены достоверные различия в показателе самопринятия между 1-м 
и 2-м годами; между 1-м и 3-м годами; между 2-м и 3-м годами. Эти различия указы-
вают на то, что к 3-му году учащимся удается лучше узнать себя, адекватно оценить 
собственные способности и практические действия для своего развития, самореа-
лизации. Процесс обучения в профессиональном учебном заведении способствует 
когнитивной сложности и дифференциации самопринятия студентов; смене стан-
дартов внешней оценки внутренними, индивидуально-личностными стандарта-
ми оценки; увеличению доли в общей структуре моральных суждений студентов; 
трансформации смыслового пространства для увеличения количества профессио-
нальных и ролевых конструктов как свидетельство идентификации с профессио-
нальной моделью. У студентов до 3-го года обучения складывается представление 
о себе как о сильной личности, осознающей важность собственных действий, опре-
деленных результатов в жизни.

Выявлены достоверные различия между 1-м и 3-м курсами показателя «под-
держка». Полученные данные свидетельствует о росте до 3-го курса независимости 
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студентов от мнения окружающих, стремлении подстраивать свое поведение под 
стандарты, которые им не свойственны; снижение инициативы, самостоятельности 
в проведении и отстаивании собственной позиции. Это может быть связано с новы-
ми условиями жизнедеятельности человека: решением проблем профессионально-
го и личностного самоопределения. Проблемная насыщенность этого этапа обра-
зования для индивида вызывает повышение уровня функционирования защитных 
механизмов.

Показатель «свежесть восприятия» увеличивается к 3-му году обучения. Сле-
дующий показатель этого свойства – «эмоциональный комфорт» – выявил досто-
верные различия только между 1-м и 2-м годами. Динамика указанных показателей 
выявляет более сильное проявление гедонистической ориентации учащихся к 3-му 
году обучения, т. е. они стремятся к простой и легкой жизни, не способны система-
тически работать, быть независимыми и ответственными. Гедонистическая ориен-
тация студентов становится существенным препятствием для самореализации, по-
скольку, как отмечает А. Маслоу, основным способом развития всех способностей 
человека является труд – творческий труд, захватывающий всю личность индивида, 
именно в труде человек может самореализоваться.

Свойство самореализации личности в юношеском возрасте по показателю «по-
требность в достижениях» выявило достоверные различия между 1-м и 2-м годами; 
между 2-м и 3-м годами – это свидетельствует об отсутствии положительной дина-
мики потребности в достижениях, так как результаты студентов 3-го курса и сту-
дентов 1-го курса за время обучения были практически одинаковыми. Потребность 
в достижениях наиболее выражена у студентов 2-го курса, и, согласно результатам 
исследования, она находится в пределах нормы. Потребность в достижениях рас-
сматривается как предпосылка для реализации потенциала способностей и талан-
тов личности. 

Таким образом, учащимся, как субъектам образовательной деятельности, необ-
ходимо создать ситуацию успеха, которая очень зависит от положительной оценки 
их учебной деятельности. Смысл оценки для учащихся заключается в желании пре-
успеть в учебе и, очевидно, обрести уверенность в себе, уверенность в своих силах.

Имеются достоверные различия по шкале «дифференциация средств и целей». 
Можно предположить, что студенты склонны строить нереалистичные планы, у них 
снижена личная ответственность за свои действия и поступки. Особого внимания 
заслуживает тот факт, что студенты 2-го и 3-го курсов довольно безответственно 
относятся к определению собственной жизненной стратегии, линии развития вну-
треннего потенциала, личностного роста.

Анализ свойств самореализации личности студентов позволил нам выявить фак-
торы и их компоненты для 1, 2 и 3-го курсов средне-профессионального учебного 
заведения и наметить их иерархию.

Для реализации себя и своих возможностей студенты 1-го курса должны прояв-
лять естественность в поведении, нести ответственность за свои действия, полагать-
ся только на собственные усилия, возможности и способности; руководствоваться 
и принимать ценности самореализации; воспринимать негативные проявления че-
ловеческого поведения как совершенно естественные. Это способствует успешно-
му налаживанию межличностного взаимодействия, открытости внешнему жизнен-
ному опыту.
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Студенты 2-го курса ориентированы на реальность, соотносят прошлое и насто-
ящее, реалистично связывают долгосрочные планы с текущими задачами; убежде-
ны, что человек может контролировать свою жизнь и свободно принимать решения, 
реализовывать их, несмотря на объективные условия и обстоятельства; восприни-
мают позитивно как свою физиологическую природу, так и духовные, моральные 
и этические качества, получая от этого удовольствие, ощущая радость жизни.

Студенты 3-го курса имеют собственное мнение, независимы в разработке и от-
стаивании собственной позиции, проявляют свои чувства свободно и бескомпро-
миссно; положительно относятся к себе, считают себя не хуже других. На этом этапе 
обучения у студентов формируется определенная иерархия личностных ценностей, 
которая является связующим звеном между индивидуальным миром отдельного че-
ловека и обществом в целом. Они открыты для нового опыта, получения информа-
ции извне, ищут новые оригинальные способы решения своих задач.

Заключение. В современной научной терминологии самореализация опреде-
ляется как внутренняя деятельность субъекта. Результатом такой деятельности 
является формирование личности как субъекта собственной жизнедеятельности. 
Целеустремленность, интенциональность, процедурность, эффективность рассма-
триваются как существенные признаки феномена самореализации, как комплекса 
личностных свойств.

Специфической особенностью самореализации личности во время обучения яв-
ляется то, что она осуществляется в рамках образовательного процесса в професси-
ональном учебном заведении. Показателем эффективности процесса самореализа-
ции учащихся является уровень развития всех совокупных свойств, определяющих 
самореализацию личности.

Основными движущими силами самореализации для студентов 1-го курса явля-
ются естественность в поведении, определенная свобода выбора и ответственность 
за свои действия; управление ценностями самореализации личности; интерес к бу-
дущей профессии и желание совершенствоваться, а также свободная ориентация 
в изменяющихся условиях, прогнозирование возможных будущих результатов. Сту-
дентам 

2-го курса важно сосредоточиться на настоящем и привести его в соответствие 
с прошлым и будущим; убедиться, что человек может управлять своей жизнью 
и может свободно принимать решения. Студенты 3-го курса имеют свое собствен-
ное мнение и отстаивают его, опираясь на свою иерархию личных ценностей.
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