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Психологические особенности саморазвития 
личности студентов гуманитарных наПравлений

Т.Ю. Тодышева (Красноярск, Россия)

Аннотация 
Проблема. Статья посвящена исследованию про-

блемы саморазвития молодежи в период студенче-
ства. Показано, что в новых реалиях современного об-
щества, переживающего смену социальных ориенти-
ров, саморазвитие является одним из ведущих факто-
ров становления личности. Центральный вопрос ра-
боты затрагивает особенности саморазвития лично-
сти студентов гуманитарных направлений. Отмечено, 
что понимание психологических особенностей само-
развития необходимо для формирования професси-
ональных компетенций и достижения высокого про-
фессионального уровня. Однако современных иссле-
дований, посвященных вопросам саморазвития лич-
ности студентов гуманитарных направлений, недоста-
точно, что создает определенные сложности при про-
ведении педагогического процесса в вузах, затрудняет 
создание образовательных технологий. 

Цель статьи – представление результатов иссле-
дования психологических особенностей саморазвития 
личности студентов гуманитарных направлений. 

Методологию исследования составляют научно-
исследовательские работы отечественных и зарубеж-
ных ученых по проблемам саморазвития. При иссле-
довании саморазвития базовой теорией является 
рассмотрение саморазвития личности как интегра-
тивного образования. Исследование проводилось 
с помощью теста «Смысложизненные ориентации» 
Д. Крамбо и Л. Махолика, методики многофакторного 
исследования личности Р. Кеттелла и теста Г. Айзенка,

«Диагностики мотивации достижений (А. Мехра-
биан), «Локуса контроля» (Дж. Роттер), опросни-
ка диспозиционного оптимизма (ТДО) (в адаптации 
Т.О. Гордеевой), диагностики уровня саморазвития 
и профессионально-педагогической деятельности 
(Л.Н. Бережнова), опроса. При обобщении и анали-
зе эмпирических материалов использовались мате-
матические методы статистической обработки дан-
ных: метод ранговых корреляций Спирмена, фактор-
ный анализ с варимакс-вращением.

Результаты. На основе теоретического анализа 
научной литературы по проблеме саморазвития рас-
смотрены основные взгляды на саморазвитие, воз-
можные структуры и механизмы саморазвития. От-
мечено, что у студентов гуманитарных направлений 
саморазвитие достаточно тесно коррелирует с само-
оценкой и работой с жизненными целями, причем в 
пространстве смысложизненных ориентаций зача-
стую преобладают дезинтегративные взгляды.

Заключение. Автор приходит к выводу, что ис-
пользование результатов данного исследования при 
разработке и реализации образовательных техноло-
гий студентов гуманитарных направлений позволя-
ет оптимизировать процесс становления профессио-
нальных компетенций.
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П
остановка проблемы. В современных 
условиях молодежи приходится преодо-
левать не только специфические, харак-

терные для нее во все времена проблемы со-
циализации и перехода от детской несамостоя-
тельности к взрослой ответственной самообес-
печенности, но и бороться с серьезным ростом 
конкуренции в сложившемся обществе, ори-
ентированном на потребление. Успешным ста-
новится тот, кто социально активен, профес-
сионален, организован, обладает творческим 

потенциалом и направлен на саморазвитие                   
[Пикалова, Федоренко, 2019].

В юношеском возрасте одним из веду-
щих факторов успешного достижения личност-
ной зрелости является саморазвитие. Как пишет 
М.А. Щукина, «саморазвитие трактуется как цен-
тральная характеристика личности типа “акме” 
(А.А. Бодалев), компонент личностной зрелости 
(А.А. Реан), тенденция к самораскрытию твор-
ческого потенциала человека, сознательный 
процесс самосовершенствования с целью са-
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1 Щукина М.А. Психология саморазвития личности: субъект-
ный подход: дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.13. СПб., 2015.

моосуществления на основе внутренне значи-
мых устремлений и внешних влияний (А.А. Дер-
кач, Е.В. Селезнева и др.). Исследователи сводят 
в общем семантическом поле категории акме, 
зрелость, саморазвитие, где последнее понима-
ется как особый путь становления человека как 
личности и профессионала, направленный на 
его самореализацию и способствующий дости-
жению вершин личностно-профессионального 
развития» [Щукина1, 2015, с. 25].

Достигать высоких результатов на жизнен-
ном пути возможно различными средствами, 
многие из которых могут быть искаженными с 
точки определенных ценностно-смысловых ори-
ентаций, которые зачастую являются и социаль-
но негативными. Среди противоречивого разно-
образия средств, как указывает Е.Б. Старовой-
тенко, только «зрелый субъект способен верно 
соотнести между собой требования объектив-
ных условий жизни, свои потребности и интере-
сы, свой внутренний потенциал и реальные воз-
можности, объективное качество своих поступ-
ков и действий, объективные результаты и субъ-
ективные последствия своего поведения и дея-
тельности» [Старовойтенко, 2006, с. 32]. 

Достижение зрелости у молодых людей 
связано с бесконечными поисками истины и 
становлением системы ценностно-смысловых 
ориентаций. У каждого этот процесс осущест-
вляется в индивидуальном темпе развития и 
саморазвития. Саморазвитие молодежи в но-
вых реалиях современного общества, пережи-
вающего смену социальных ориентиров, явля-
ется актуальной проблемой жизнедеятельно-
сти. Основная сложность заключается в том, 
что молодые люди еще недостаточно изучили 
особенности саморазвития и это затрудняет об-
разовательный процесс в вузах. 

Цель статьи – представление результатов 
исследования о психологических особенностях 
саморазвития студентов гуманитарных направ-
лений. 

Обзор научной литературы проведен на 
основе анализа работ, представленных ниже.

Н.И. Баскакова и А.И. Ривера провели до-
статочно интересный разбор существующих 
определений саморазвития. Ученые отметили, 
что для Н.Г. Григорьевой саморазвитие пред-
ставляется интегральным образованием всех 
эволюционно-революционных изменений в 
личности и становится целенаправленным со-
вершенствованием личности, которое осу-
ществляется с помощью регулятивного ядра по 
самокоррекции и самоконтролю. С точки зре-
ния Л.Н. Куликовой, саморазвитие – специаль-
ное управление своим развитием [Баскакова, 
Ривера, 2016]. 

В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев к проблеме 
определения саморазвития подходят масштаб-
но, изучая этот феномен как один из основ-
ных механизмов жизнедеятельности. Ими са-
моразвитие понимается как фундаменталь-
ная способность человека «становиться и быть 
подлинным субъектом собственной жизни, 
превращать собственную жизнедеятельность 
в предмет практического преобразования»                 
[Баскакова, Ривера, 2016, с. 90]. Здесь самораз-
витие становится субкатегорией развития, его 
самой высокой ступенью. Особо Н.И. Баскако-
ва и А.И. Ривера выделяют мнение И.В. Вачко-
ва, который подчеркивает, что саморазвитие 
становится способностью, дающей возмож-
ность выхода за пределы собственных границ 
с количественными и качественными измене-
ниями, определяющими закономерности соб-
ственного развития. 

Подводя итоги анализа психологиче-
ской сущности саморазвития, Н.И. Баскакова и                     
А.И. Ривера полагают, что саморазвитие лич-
ности является интегративным образованием. 
Личность целенаправленно и качественно из-
меняет себя саму, одновременно являясь актив-
ным объектом и субъектом, стремится поднять-
ся на новый уровень своей жизнедеятельности. 

Исследуя видение структуры саморазви-
тия отечественными учеными, Н.И. Баскакова 
и А.И. Ривера выделили следующие позиции. 
С точки зрения И.Г. Егоровой, Г.В. Морозова,                
С.Д. Полякова, А.И. Резника, в структуру самораз-
вития входят самоопределение, самопознание,

Т.Ю.ТОДышЕвА. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОбЕННОСТИ САмОРАзвИТИя ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОв ГУмАНИТАРНыХ НАПРАвЛЕНИй



[ 174 ]

самореализация и совместное развитие, т.е. ког-
да личность воспринимает себя как источник 
для развития других, а других как источник сво-
его развития. По мнению Д.Ю. Ануфриева, само-
развитие – трехкомпонентный процесс, содер-
жащий саморегуляцию, рефлексию и компонент 
развивающего взаимодействия, понимающийся 
как умение личности находить условия для соб-
ственного развития. Исследователь О.С. Газман 
тоже видит саморазвитие трехкомпонентным, в 
состав которого входят процессы самоопределе-
ния (выбор и сознательная постановка целей), 
самореализация (творческая реализация лич-
ных целей) и самореабилитации (умение вос-
станавливать свои личные потребности и энер-
гию). Насыщена и усовершенствована структу-
ра саморазвития в работах Н.Б. Крыловой. Уче-
ным предлагается шестикомпонентная структу-
ра саморазвития, состоящая из процессов само-
познания, самоопределения, самоорганизации, 
саморегуляции, самореализации и самореаби-
литации [Баскакова, Ривера, 2016].

Н.Т. Селезнева подчеркивает, что самораз-
витие «направлено на изменение самого субъ-
екта…», К.А. Абульханова-Славская рассматри-
вает саморазвитие как жизненную стратегию, 
«в которой человеком осуществляется поиск 
более адекватных своим возможностям путей 
их реализации, воплощения в жизнь» [Селезне-
ва, 2015, с. 72].

А.А. Деркач и Э.В. Сайко предлагают рас-
сматривать саморазвитие и саморелизацию 
в качестве процессов, продуктом – резуль-
татом разворачивания которых становятся 
само-отношение, самопонимание, самопозна-
ние, самопределение, самовыражение и т.д.                              
[Деркач, Сайко, 2009]. 

Исследование психологических меха-
низмов саморазвития личности, по мнению                 
А.Н. Лебедева, наиболее полно проведено в те-
ориях самодетерминации личности Э. Деси и 
Р. Райана и в синергетике Г. Хакена. А.Н. Лебе-
дев рассматривает саморазвитие как позитив-
ные, существенные или выдающиеся социаль-
но востребованные личные достижения чело-
века [Лебедев, 2017, с. 752]. 

В теории самодетерминации Э. Деси и                  
Р. Райана механизмами саморазвития личности 
выступают механизмы личностного регулиро-
вания врожденных и приобретенных способно-
стей, внутренняя и внешняя мотивации. Внеш-
няя мотивация реализуется в эффективной де-
ятельности в социальной группе, когда окру-
жение ставит перед личностью оптимально-
сложные задачи, дает положительную обратную 
связь, позитивно относится к личности и прояв-
ляет заботу о ней. Внутреннюю мотивацию, с 
точки зрения Э. Деси и Р. Райана, можно опре-
делить врожденной характеристикой челове-
ка, основанной на реализации им «своих инте-
ресов и совершенствовании своих способностей 
для решения задач оптимального уровня слож-
ности» [Лебедев, 2017, с. 753]. 

В синергетической концепции Г. Хакена са-
моразвитие личности рассматривается как само-
организующаяся система, содержащая механиз-
мы, присущие «самой личности как диссипатив-
ной (открытой) системе» [Лебедев, 2017, с. 755]. 

А.Н. Лебедев считает, что можно обозна-
чить и третий вариант подхода к проблеме са-
моразвития личности, в основу которого поло-
жен принцип стохастической детерминации. 
Уровень и тип саморазвития личности, соглас-
но А.Н. Лебедеву, определяется как результат 
развития этапов рефлексирующего мышления 
[Лебедев, 2017].

Н.Ф. Голованова и И.Б. Дерманова выделя-
ют два проявления саморазвития личности, под-
черкивая их параллельность. Первое проявле-
ние саморазвития заключается в том, что оно яв-
ляется произвольным самоизменением, спон-
танным и естественным. Напротив, вторая пози-
ция основывается на том, что саморазвитие – со-
знательное, целенаправленное самоизменение 
[Голованова, Дерманова, 2017].

В нашей статье мы рассмотрим психологи-
ческие особенности саморазвития представите-
лей той переходной социальной группы молоде-
жи, которую смело можно назвать потенциаль-
ной элитой общества, – студенчества. По мне-
нию исследователей, студенчество можно оха-
рактеризовать как «сензитивный период само-
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развития, затрагивающего все внутренние сфе-
ры человека» [Петухова и др., 2016, с. 349].

Мы согласны с Л.М. Романовой, что само-
развитие – сложный процесс, имеющий различ-
ные направления: духовное, физическое, интел-
лектуальное, коммуникативное, трудовое, куль-
турное, профессиональное [Романова, 2018]. И 
в нашем исследовании саморазвитие рассма-
тривается комплексно. При исследовании само-
развития в данной статье базовой теорией явля-
ется рассмотрение саморазвития личности как 
интегративного образования.

Методологию исследования составляют 
научно-исследовательские работы отечествен-
ных и зарубежных ученых по проблемам само-
развития. 

Методы исследования. В исследовании 
психологических особенностей саморазвития 
студентов гуманитарных направлений приняло 
участие 94 студента гуманитарных направлений 
подготовки вузов г. Красноярска. 

В качестве диагностических инструментов 
были использованы: тест «Смысложизненные 
ориентации» Д. Крамбо и Л. Махолика (в мо-
дификации Д.А. Леонтьева), методика много-
факторного исследования личности Р. Кеттелла 
и тест Г. Айзенка, тест «Диагностика мотивации 
достижений (А. Мехрабиан), тест «Локус кон-
троля» (Дж. Роттер), опросник диспозицион-
ного оптимизма (ТДО) (в адаптации Т.О. Гор-
деевой), диагностика уровня саморазвития и 
профессионально-педагогической деятельности 
(Л.Н. Бережнова), опрос.

При обобщении и анализе эмпирических 
материалов использовались математические 
методы статистической обработки данных: ме-
тод ранговых корреляций Спирмена, факторный 
анализ с варимакс-вращением.

Результаты. На первом этапе исследо-
вания были определены уровни стремления к            
саморазвитию участников исследования. Вы-
делено три группы в выборке. Группу с низким 
уровнем саморазвития, наиболее многочислен-
ную, составило 53 человека. Группа со средним 
уровнем включала 10 человек, группа с высоким 
уровнем – 31 человек.

Было выявлено, что в крайних группах суще-
ствуют значимые различия по показателям уров-
ня саморазвития. В группе с низким уровнем            
саморазвития среднее значение составляет 9,8 
балла, а в группе с высоким уровнем саморазви-
тия – 44,6 балла (р=0,001), поэтому дальнейшее 
исследование проводилось в группах с низким и 
высоким уровнями саморазвития. 

Респонденты на вопрос «Что значит для Вас 
саморазвитие?» отвечали: «Саморазвитие для 
меня – это возможность получать те знания и 
навыки, которые впоследствии смогу применять 
на практике не только в профессиональной об-
ласти, но и в обычной жизни», «Саморазвитие –
это движение, нужное для роста личности и са-
мореализации. Однако потребность в самораз-
витии каждый человек предопределяет само-
стоятельно», «Для меня саморазвитие – это яв-
ление, свойственное людям, которые живут. 
Люди выживающие не занимаются саморазви-
тием, а занимаются удовлетворением первич-
ных, животных потребностей», «Саморазвитие 
есть жизнь, саморазвитие есть удовлетворение 
не только первичных потребностей, но и высших 
потребностей, тех, что отличают нас от живот-
ных», «Это обучение новым знаниям и навыкам 
и обучение более глубокому восприятию мира, 
чтобы мир узнавать».

Корреляционный анализ полученных по 
всем методикам данных выявил следующие 
особенности корреляционных связей.

Для студентов с низким уровнем самораз-
вития оказались характерны слабые взаимосвя-
зи саморазвития с самооценкой (0,369, р=0,006), 
ТДО позитив (-0,39, р=0,003), показателем теста 
Р. Кеттелла В (интеллект) (0,477, р=0,003). 

В группе с высоким уровнем саморазвития 
выявлены слабые взаимосвязи саморазвития с 
самооценкой (0,252, р=0,004) и целями в жизни 
(0,375, р=0,05), а также средняя обратная связь 
саморазвития с показателем теста Р. Кеттелла F2 
(экстраверсия-интроверсия) (-0,595, р=0,003).

Анализ выделенных корреляционных свя-
зей показал, что у студентов с низким и высоким 
уровнем саморазвития показатель «саморазви-
тие» слабо связан с самооценкой. Для студентов 
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Таблица 1

Факторная структура психологических особенностей саморазвития личности группы студентов 
с низким уровнем саморазвития

Table 1 

Factor structure of psychological characteristics of personality self-development for group 
of students with low self-development level

 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6

B (интеллект) 0,55433

C (эмоциональная устойчивость) 0,40299

E (подчиненность-доминирование) -0,4537 0,61120

F (сдержанность-экспрессивность) 0,49133

G (саморегуляция) -0,5239 0,42034

H (активность в социальных контактах) -0,6583 0,51320

I (жесткость-чувствительность) 0,48120

L (доверчивость-подозрительность) -0,5294

M (практичность – мечтательность) -0,4772

O (хладнокровность, депрессивность, 
тревожность) 0,52513 -0,5738

Q (стремление к самореализации) 0,46213

Q3 (самоконтроль) -0,4332

Q4 (удовлетворенность стремлениями) -0,6201

F1 (уровень тревоги) 0,48752 -0,6435

F2(экстраверсия-интроверсия) -0,5172 0,54538

F4 (конформность) 0,53469

Цели в жизни -0,7237 -0,4256

Процесс жизни -0,7171

Результативность -0,6904

Локус контроля – Я -0,6456 -0,4585

Локус контроля – жизнь -0,7276 -0,4071

Интроверсия -0,4558

Экстраверсия 0,45927 0,54634

Самооценка 0,69772

Нейротизм 0,51192

ТДО позитив -0,4610

ТДО негатив 0,48812

с низким уровнем саморазвития важен интел-
лект, а для группы с высоким уровнем самораз-
вития – цели в жизни. 

Факторный анализ с варимакс-вращением 
позволил описать психологические особенно-
сти саморазвития личности группы студентов гу-

манитарных направлений с низким и высоким 
уровнями саморазвития

В группе студентов гуманитарных направ-
лений с низким уровнем саморазвития обнару-
жено 6 факторов, в совокупности описывающих 
58,3 % выявленной дисперсии (табл. 1).
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Как можно видеть из табл. 1, первый фак-
тор образуют показатели: E (подчиненность-
доминирование) (-0,453), H (активность в со-
циальных контактах) (-0,658), O (хладнокров-
ность, депрессивность, тревожность) (0,525), 
F1 (уровень тревоги) (0,487), F2 (экстраверсия-
интроверсия) (-0,517), цели в жизни (-0,723), про-
цесс жизни (-0,717), результативность (-0,69), ло-
кус контроля – Я (-0,645), локус контроля – жизнь 
(-0,727), нейротизм (0,511), что свидетельствует 
о высокой тревожности, сложности в социаль-
ных контактах, недостаточной осмысленности, 
направленности и сформированности времен-
ной перспективы целей в жизни.

Во второй фактор вошли показатели:                        
E (подчиненность-доминирование) (0,611), 
F (сдержанность-экспрессивность) (0,491), G (са-
морегуляция) (-0,523), H (активность в социаль-
ных контактах) (0,513), Q (стремление к само-
реализации) (0,462), F3 (чувствительность) 
(0,467), цели в жизни (-0,425), локус контроля – 
жизнь (-0,407). Стремление к самореализации, 
несмотря на проявление личной активности, вы-
зывает сложности с постановкой жизненных це-
лей, происходит потеря саморегуляции. 

Третий фактор составляют показате-
ли: C (эмоциональная устойчивость) (0,402), L 
(доверчивость-подозрительность) (-0,529), O 
(хладнокровность, депрессивность, тревож-
ность) (-0,573), Q4 (удовлетворенность стремле-
ниями) (-0,62), F1 (уровень тревоги) (-0,643), ло-
кус контроля – Я (-0,458), ТДО позитив (-0,461), 
ТДО негатив (0,488). Здесь речь идет о том, что 
неудовлетворенность и низкий уровень опти-
мизма напрямую влияют на эмоциональную 
устойчивость студентов с низким уровнем само-
развития.

Четвертый фактор включает показате-
ли: I (жесткость-чувствительность) (0,481), Q3 
(самоконтроль) (-0,433), F2 (экстраверсия-
интроверсия) (0,545), F4 (конформность) (0,534). 
Можно говорить о том, что повышение уровня 
чувствительности и склонности рефлексии у ре-
спондентов данной группы приводит к сниже-
нию самоконтроля и неясности ориентации в 
собственных решениях. Отметим, что М.А. Фри-

зен сообщает, что когда личность проявляет ак-
тивность, выстраивая собственный жизненный 
путь, это требует использования рефлексивного 
ресурса [Фризен, 2017].

Пятый фактор формируют показатели: 
G (саморегуляция) (0,420), M (практичность-
мечтательность) (-0,477), интроверсия (-0,455), 
экстраверсия (0,459). Это позволяет предполо-
жить, что способность к саморегуляции обеспе-
чивает склонность к экстраверсии, развитое кон-
кретное воображение и ориентацию на внеш-
нюю реальность.

Шестой фактор образуют показатели B (ин-
теллект) (0,554), экстраверсия (0,546), само-
оценка (0,697), которые отражают убежденность 
в том, что высокая самооценка наиболее веро-
ятна у людей с развитым абстрактным мышле-
нием и высокими показателями экстраверсии. 
Необходимо отметить, что, согласно Г. Айзенку, 
человеку с высокими показателями экстравер-
сии достижение успехов в деятельности, требу-
ющей постоянного субъективного контроля над 
значимыми ситуациями, дается с определенны-
ми трудностями. 

В группе студентов гуманитарных направле-
ний с высоким уровнем саморазвития обнару-
жено 6 факторов, в совокупности описывающих 
68,9 % выявленной дисперсии (табл. 2).

Анализ результатов из табл. 2 показыва-
ет, что первый фактор образуют показатели: A 
(коммуникабельность) (0,445), C (эмоциональ-
ная устойчивость) (0,535), E (подчиненность-
доминирование) (0,669), G (саморегуляция) 
(-0,667), H (активность в социальных контактах) 
(0,804), I (жесткость-чувствительность) (-0,718), 
N (прямолинейность-дипломатичность) 
(-0,483), Q (стремление к самореализа-
ции) (0,754), Q2 (уровень внутреннего кон-
троля) (-0,537), Q3 (самоконтроль) (-0,48), F2 
(экстраверсия-интроверсия) (0,8), F4 (конформ-
ность) (0,561), цели в жизни (-0,082). Стремле-
ние к самореализации связано с развитием та-
ких личностных черт, как коммуникабельность, 
лидерство и эмоциональная устойчивость, од-
нако снижаются требования к самоконтролю и 
постановке жизненных целей.
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Таблица 2
Факторная структура психологических особенностей саморазвития личности группы 

студентов с высоким уровнем саморазвития
Table 2 

Factor structure of psychological characteristics of personality self-development for group 
of students with high self-development level

 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6
A (коммуникабельность) 0,44549 0,55655
C (эмоциональная устойчивость) 0,53536 0,51429
E (подчиненность-доминирование) 0,66908
F (сдержанность-экспрессивность) -0,6251
G (саморегуляция) -0,66712
H (активность в социальных контактах) 0,8049
I (жесткость-чувствительность) -0,71838
L (доверчивость-подозрительность) -0,70392
N (прямолинейность – дипломатичность) -0,48352
O (хладнокровность, депрессивность, 
тревожность) -0,41186 0,4259

Q (стремление к самореализации) 0,75404
Q2 (уровень внутреннего контроля) -0,53724
Q3 (самоконтроль) -0,48044
Q4 (удовлетворенность стремлениями) -0,56734
F1 (уровень тревоги) -0,55759 -0,44047
F2 (экстраверсия-интроверсия) 0,80047
F4 (конформность) 0,56175
Цели в жизни -0,08213 -0,67351
Процесс жизни -0,60676
Результативность -0,72958
Локус контроля – Я -0,79252
Локус контроля – жизнь -0,76439
Интроверсия -0,63610
Экстраверсия 0,64940
Мотив стремления-избегания -0,09732 0,42747 -0,54363
Самооценка 0,19805 0,30966 0,30802 -0,46792
ТДО позитив -0,66233
ТДО негатив -0,47999 0,46903

Во второй фактор вошли показатели: цели в 
жизни (-0,673), процесс жизни (-0,606), резуль-
тативность (-0,729), локус контроля – Я (-0,792), 
локус контроля – жизнь (-0,764), интроверсия 
(0,636), экстраверсия (0,649), мотив стремления-
избегания (-0,097), самооценка (0,198). Таким 
образом, в этом факторе прослеживаются до-
статочно противоречивые тенденции развития               

самооценки либо за счет минимизации потери в 
ситуациях достижения своих целей, за счет сни-
жения требований к результатам своей жизне-
деятельности. 

Третий фактор составили показатели: C (эмо-
циональная устойчивость) (0,514), Q4 (удовлет-
воренность стремлениями) (-0,567), F1 (уровень 
тревоги) (-0,557), мотив стремления-избегания 
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(0,427), самооценка (0,309), что может свидетель-
ствовать о том, что развитие самооценки положи-
тельно влияет на формирование оптимального 
эмоционального тонуса и стрессоустойчивости.

Четвертый фактор включает показатели: A 
(коммуникабельность) (0,556), L (доверчивость-
подозрительность) (-0,703), самооценка (0,308), 
ТДО негатив (-0,479). Безусловно важным стано-
вится то, что показатель «самооценка» в группе 
с высоким уровнем саморазвития входит в со-
став четырех факторов, в отличие от одного фак-
тора в группе с низким уровнем саморазвития, 
что свидетельствует о важности этого показате-
ля. В четвертом факторе, по мнению участников 
исследования, самооценка повышает уровень 
оптимизма. 

Пятый фактор формируют показатели: O 
(хладнокровность, депрессивность, тревож-
ность) (-0,411), F1 (уровень тревоги) (-0,44), мо-
тив стремления-избегания (-0,543), самооцен-
ка (-0,467), ТДО позитив (-0,662), ТДО негатив 
(0,469), что снова показывает значимость влия-
ния диспозиционного оптимизма, который отра-
жает положительные ожидания студентов отно-
сительно будущего. 

Шестой фактор образуют показатели: F 
(сдержанность-экспрессивность) (-0,625), O 
(хладнокровность, депрессивность, тревож-
ность) (0,4259). Уровень эмоциональной ярко-
сти в отношениях, жизнерадостность определя-
ют то, как человек может справляться с неудача-
ми. По представлению Р. Кеттелла, высокие бал-
лы показателя О во многом определяют стрем-
ление к самоактуализации художников, арти-
стов, литераторов и т.д.

В целом результаты проведенного исследо-
вания позволяют сформулировать следующие 
выводы:

1. В обеих группах самооценка детермини-
рует специфику проявления саморазвития. 

2. В обеих группах прослеживаются тенден-
ции снижения требований к результатам своей 
деятельности, если личность, как она сама счита-
ет, саморазвивается. Можно предположить, что 
респонденты считают, что построение моделей 
саморазвития дает им право варьировать нор-

мативность поведения и не уделять пристально-
го внимания постановке жизненных целей. 

3. Респонденты в обеих группах считают, что 
в саморазвитии наиболее успешны экстраверты. 

4. В представлении группы с низким уров-
нем саморазвития стремление к самореализа-
ции связано с мнением о том, что при проявле-
нии подобной активности жизнь становится не-
подвластной сознательному контролю. 

5. Студенты с высоким уровнем самораз-
вития стремление к самореализации напрямую 
связывают с развитием таких личностных черт, 
как коммуникабельность, лидерство и эмоцио-
нальная устойчивость.

Заключение. Оценивая результаты прове-
денного исследования, необходимо отметить, 
что у студентов гуманитарных направлений са-
моразвитие достаточно тесно коррелирует с           
самооценкой и работой с жизненными целями, 
причем в пространстве смысложизненных ори-
ентаций зачастую преобладают дезинтегратив-
ные взгляды. Это требует особого внимания при 
разработке и реализации образовательных тех-
нологий для оптимизации процесса становле-
ния профессиональных компетенций студентов 
гуманитарных направлений.
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PSYCHOLOGICAL FEATURES 
OF PERSONALITY SELF-DEVELOPMENT AMONG 
HUMANITARIAN STUDENTS

T.Yu. Todysheva (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The article is devoted to 

the study of the problem of youth self-development dur-
ing the student years. It is shown that in the new realities 
of modern society, undergoing a change in social guide-
lines, self-development is becoming one of the leading 
factors in the formation of personality. The central issue 
of the work is the features of self-development of the 
personality of students in humanitarian areas. It is noted 
that an understanding of their psychological characteris-
tics of self-development is necessary for the formation 
of professional competencies and the achievement of 
a high professional level. However, modern studies on 
the issues of self-development of the personality of stu-
dents in humanitarian fields are insufficient, which cre-
ates certain difficulties in the process of conducting the 
pedagogical process in universities, and complicates the 
creation of educational technologies.

The purpose of the article is to present the results of 
the study of psychological characteristics of personality 
self-development among students in humanitarian fields.

The research methodology consists of scientific 
and research works of Russian and international scien-
tists on the problems of self-development. In the study 
of self-development, the basic theory is to consider the 
self-development of an individual as an integrative for-
mation. The study was carried out using test “Mean-
ingful Life Orientations”(D. Sambo and L. Makholika), R. 

Kettell’s multivariate personality study method, and G. 
Eysenck’s test, test “Diagnostics of Achievement Moti-
vation” (A. Mehrabian) , “ Locus of Control” test (J. Rot-
ter ), the dispositional optimism questionnaire (TDO) 
(in adaptation by T.O. Gordeeva), the diagnostics of the 
level of self-development and professional pedagogical 
activity (L.N. Berezhnova), and a survey. When synthe-
sizing and analyzing empirical materials, mathemati-
cal methods of statistical data processing were used: 
Spearman’s rank correlation method, factor analysis 
with varimax rotation.

Research results. Based on the theoretical analysis 
of the scientific literature on the problem of self-devel-
opment, the basic views on self-development, possible 
structures and mechanisms of self-development are con-
sidered. It is noted that for students in humanitarian ar-
eas, self-development is quite closely correlated with self-
esteem and work with life goals, and disintegrative views 
often prevail in the space of meaning-life orientations.

Conclusion. The author comes to the conclusion 
that the use of the results of this study in the develop-
ment and implementation of educational technologies 
for students in humanitarian fields allows us to optimize 
the process of formation of professional competencies.

Keywords: self-development, personality, psycho-
logical characteristics, humanitarian students, profes-
sional competencies, integrated education, self-realiza-
tion, fundamental ability, activity.
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