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Введение

Актуальность исследования самореализации студентов обусловлена социально-экономическими,
социально-политическими и психологическими факторами общественного развития, которые резко
обострили вопросы адаптации юношей и девушек новым условиям и четко обозначили проблему
реализации потенциала личности в современном мире.
Анализ ситуации показывает, что в молодежной среде наблюдается рост ряда негативных социальных и
психологических явлений: неуверенность в завтрашнем дне, увеличение числа стрессовых ситуации,
наличие конфликтов в межличностных отношениях.
Положение осложняется тем, что духовное состояние подрастающего поколения, внутренний мир,
эмоциональная сфера остаются без внимания общества.
Практически отсутствует развитая инфраструктура социальной защиты молодежи, способствующая
самореализации личности в процессе ее социализации.
Крушение многих, исторически сложившихся, устойчивых идеалов и ценностей и отсутствие новых
ориентиров привели значительную часть российской молодежи к бездуховности, проявлениям
безответственности, безнравственности, к агрессивности, преступности, к снижению уровня культуры.
Это касается всех категорий молодежи, в том числе студентов.
Бурный всплеск инициативы молодежи на фоне деструкции социальных ориентаций приводит к ее
асоциальной деятельности, криминализации подростковых общностей, отчуждению юношества от
государственных и общественных институтов, семьи.
Корни этого явления произрастают из той социокультурной, экономической ситуации, которая
сформировалась за период вхождения России в рыночные отношения.
Кризис воспитания в системе профессионального образования - одно из следствий и проявлений тех
сложных, болезненных процессов изменения менталитета, социальной психики, образа жизни, связанных с
радикальными преобразованиями й реформами последних лет.
Драматизм сегодняшней социокультурной ситуации обусловлен социальной демагогией, социальным
неравенством общества, остаточным принципом по отношению к детству, культуре, образованию, а также
недооценкой интеллектуального, творческого труда и активной культурно-досуговой деятельности.
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Особую актуальность проблема культурно-досуговой деятельности студентов приобретает в связи с
необходимостью организации воспитательной работы на основе современной концепции идеологии
воспитания в целом.
Пристального внимания требует к себе решение задач, направленных на создание условий для
самореализации студента в процессе социального становления его личности, раскрытия его способностей,
в процессе культурно-досуговой деятельности, которая является одним из важнейших средств
самореализации сущностных сил человека.
Поэтому очень важными для нашего исследования стали положения гуманистической психологии,
затрагивающие различные аспекты самореализации личности и реализации человеческого потенциала (С.
Джудард, A. Маслоу, К. Роджерс).
Самореализация, так или иначе, явилась предметом исследования как зарубежных, так и отечественных
ученых, среди которых А. Адлер, Р. Берне, B.П. Выготский, У. Джеймс, А.Н. Леонтьев, А.В. Мудрик, C.JI.
Рубинштейн и др., которые впервые начали рассматривать проблему самореализации на методологическом
уровне, создав необходимые теоретико-методологические предпосылки для дальнейшего исследования
указанной проблемы.
Для полноценного включения студентов ССУЗ в социальную жизнь, для эффективного и творческого
выполнения ею социальных функций как члена общества, для подготовки ее к саморазвитию,
самообразованию требуется качественно иная, эстетически и педагогически организованная система
культурно-досуговой деятельности, направленная на становление социально-ориентированной зрелой
личности.
Следовательно, возникает потребность в принципиально ином подходе обеспечения системы социального
воспитания в микросоциуме, предусматривающем педагогически организованную деятельность как
культурно-просветительских, так и учебных заведений.
Выделяя лишь, деятельностный аспект самореализации студентов, отечественная педагогическая наука
еще не рассматривала данную проблему в качестве самостоятельного объекта исследования в связи с
проблемой формирования социально-ориентированной зрелой личности. Из всех исследователей,
занимающихся названной проблемой, можно выделить философско-социологические исследования
свободного времени и культуры досуга И.В. Бестужев-Лада, А.Я. Куклина, Э.Г. Рыжик, И.В. Саркисовой, Б.А.
Трегубова.
Весомый вклад в исследование обозначенной проблемы внесли Ю.А. Васильчук, Э.Д. Вильховченко, П.П.
Гайденко, А.Б. Гофман, Ю.Н. Давыдов, А.П. Донченко, Н.Н. Зарубина, Г.Е. Зборовский, Э.М. Коржева, А.И.
Кравченко, К.П. Кротов, Г.П. Орлов, Е.В. Осипова и др.
Анализ теоретических предпосылок организации деятельности как условия самореализации студентов
свидетельствует о наличии противоречий:
- между социальной потребностью в личности обладающей высоким уровнем сформированности
самореализации и недостаточно высоким уровнем актуализации данной потребности;
Имеющиеся противоречия позволили сформулировать проблему исследования: каковы стратегии
самореализации современного студенчества?
Цель исследования: выявление и объяснение взаимосвязи стратегий самореализации студентов с
особенностями их самоактуализации.
Объектом исследования являются стратегии самореализации студентов, отличающихся по степени
общественной активности.
Предмет исследования – динамика стратегий самореализации и самоактуализации студентов.
В качестве общей гипотезы исследования может быть сформулировано следующее предположение:
существуют значимые различия в структуре взаимосвязей стратегий самореализации и особенностей
самоактуализации студентов с разным уровнем общественной активности. Данная гипотеза может быть
конкретизирована в следующих частных гипотезах:
1. Стратегии самореализации различаются у «активных» студентов (ведущих активную общественно-
полезную деятельность) и «пассивных» студентов.
2. Самоактуализация «активных» и «пассивных» студентов обладает специфическими характеристиками.
Основные задачи работы:
1. Осуществить теоретический анализ проблемы самореализации и самоактуализации личности в трудах
отечественных и зарубежных психологов.
2. Выявить количественные и качественные показатели самореализации и самоактуализации студентов с
разным уровнем общественной активности.



3. Раскрыть взаимосвязи между стратегиями самореализации и показателями самоактуализации в каждой
эмпирической группе испытуемых отдельно.
4. Установить различия структурной организации стратегий самореализации и показателей
самоактуализации у студентов с разным уровнем общественной активности.
Методологическую основу исследования составили положения - системного подхода (И.В. Блауберг, В.Н.
Сагатовский, Г.П. Щедровицкий, Э.Г. Юдин), позволившего рассматривать организацию внеурочной
деятельности в самореализации студентов как системный процесс.
Теоретической основой исследования стали работы, рассматривающие:
- психологическая теория развития личности в деятельности (Л.C. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л.
Рубинштейн, Р.Х. Шакуров и др.);
- гуманистические идеи воспитания (Л.А. Волович, Г.В. Мухаметзянова, З.Г. Нигматов, В.А. Сухомлинский,
С.Т. Шацкий и др.);
- теория социализации личности (Л.М. Аболин, В.Г. Бочарова, Р.Г. Гурова, И.С.Кон, В.Ш. Масленникова, А.В.
Мудрик, Осипов П.Н., М.И. Рожков, Л.Ю. Сироткин, Трегубова Т.М. и др.);
- теория культурологической подготовки специалистов (Л.А. Волович, Г.В. Мухаметзянова, В.Ш.
Масленникова, Ю.Ю. Рыбасова, П.П. Терехов и др.).
Для достижения цели исследования и решения поставленных задач были использованы следующие методы
исследования:
- теоретические:
• теоретический анализ философской,
• психолого-педагогической литературы по проблеме исследования;
• аналитико-синтезирующий;
• сравнительно-сопоставительный;
- эмпирические:
• анкетирование,
• беседа,
• тестирование,
• ранжирование,
• экспертная оценка,
• обобщение независимых характеристик,
• анализ продуктов деятельности,
• констатирующий этап педагогического эксперимента.
Практическая значимость исследования состоит в том, что выявлены и теоретически обоснованы условия
организации самореализации студентов.
Апробация результатов исследования: осуществлялась в процессе апробации педагогических условий
организации внеурочной деятельности в самореализации студентов.
Структура работы: магистерская диссертация состоит из введения, двух глав, выводов по главам,
заключения, списка литературы и приложений.

Глава 1. Теоретические основы исследования стратегии самореализации современного студенчества

1.1 Анализ понятия самореализации

Проблема самореализации личности была и остается одной из актуальных в педагогической и
психологической науке.
Понятие «самореализация» является междисциплинарным: берет свое начало и обоснование в философии,
наполняется психологическим содержанием и активно используется в гуманитарных науках, в частности, в
педагогике.
Первое определение понятия «самореализация» было дано в 1902 году в Лондоне в словаре по философии
и психологии под редакцией американского психолога и философа Д.М. Болдуина, где самореализация
рассматривалась как неотъемлемый атрибут саморазвития личности, как «осуществление возможностей
развития «Я». Однако, научная сущность данного понятия не была представлена.
Австрийский психолог А. Адлер, автор концепции индивидуальной теории личности, рассматривает



личность как неделимую сущность, а человеческую жизнь – как постоянное активное стремление к
совершенству. По мнению автора, стремление к превосходству является фундаментальным законом
человеческой жизни.
Адлер определяет самореализацию как высшую цель, однако не дает четкого научного определения
данному понятию с точки зрения психологии, соглашаясь с философским подходом, где человек сам
является творцом своей судьбы.
Гуманистические психологи извлекли из экзистенциализма концепцию становления. К. Гольдштейном были
ведены такие понятия как «самореализация» и «самоактуализация».
Он не видит между этими понятиями каких-либо различий, а считает, что данные понятия означают
побудительную силу развития личности. Гольдштейн писал, что «организм управляется тенденцией
актуализировать в наибольшей возможной степени свои индивидуальные особенности, свою природу в
мире» [2].
Весьма интересен подход Э. Фромма, который получил название радикально – гуманистического
психоанализа. В данной концепции говорится о двойственности человеческого существования:
- человек принадлежит к животному миру;
- человек пытается перейти в человеческий мир, который он сам пытается создавать [9].
Исходя из мыслей автора, можно говорить о том, что драматизм и ирония человеческой самореализации
заключается в том, чтобы перестать быть животным и стать человеком. Самая распространённая
концепция самоактуализации получила известность после того как в свет вышли работы А. Маслоу [7].
Он использовал представление К. Гольдштейна о самоактуализации как потребности и выделил
иерархическую структуру основных потребностей, поставив на высшую ступень своей пирамиды
потребность в самоактуализации, которую он определяет, как полное использование талантов,
способностей, возможностей.
По его мнению, человек должен быть тем, чем он может быть. Таким образом, тенденция самоактуализации
понимается, прежде всего, как мотивирующая сила и основа формирования интегральных характеристик
личности.
Понятие самоактуализации автор рассматривает как процесс реализации человеком своего потенциала.
Именно по поэтому данное понятие сходно с понятием самореализации и понимается Маслоу и как процесс,
и как потребность.
В связи с этим, Маслоу говорит о том, что развитие – это потребность, которая присуща людям, но
реализуемая только психологически здоровыми личностями. «Нормальные больные» люди не реагируют на
данную потребность, по причине того, что боятся развития. Кроме того, он считает, что перед человеком
всегда стоит дилемма «безопасность или развитие», которую постоянно приходится решать. К.Роджерс
писал следующее: «Тенденция к самоактуализации присуща любому живому организму [8].
Самоактуализация – это стремление живого существа к росту, развитию, самостоятельности,
самовыражению, активизации всех возможностей своего организма».
В отечественной психологической литературе такой термин как «самореализация» стал употребляться
совсем недавно. Можно говорить скорее об истоках понятия самореализации, чем о том, что существуют
какие – либо теории.
В целом, представления о самореализации личности в психологических теориях свидетельствуют о том, что
истоки представлений о самореализации как бы присутствовали в контексте других психологических
проблем: мотивации, личностного потенциала, личности, мотивации.
Методологической основой анализа самореализации в психологии России выступают принципы
психического развития, сформулированные Л.С. Выготским, С.Л. Рубинштейном и др.
Явление самореализации, как правило, изучается в психологии в разных аспектах:
- как ситуация (переживание ценностей существования);
- как результат (саморазвивающаяся личность);
- как цель (мотивы, процесс достижения цели).
В работах Н.Л. Кулика изучается соотношение таких понятий, как реализация, самореализация и
самоутверждение. Он говорит о том, что, если индивид действует по воле обстоятельств, то это
реализация.
Если же индивид действует в соответствии с собственной волей, то это уже самореализация. Отсюда
следует, что разница между реализацией самореализацией состоит в наличии или же отсутствии
собственной воли в выполнении действия, а самоутверждение и самореализация отличаются, как правило,
по результату жизнедеятельности [5].



Таким образом, можно сделать вывод о том, что для российской психологии 1970-1980-х гг. характерен
подход к рассмотрению самореализации не как самостоятельного явления.
Однако, в начале 1990-х гг. самореализация начинает рассматриваться как отдельный предмет изучения.
Такие исследователи как В.Н. Каласьев и Р.А. Зобов подходят к проблеме изучения самореализации
личности в попытке определить факторы, показатели и критерии самореализации. Они говорят о том, что
самореализация человека может развёртываться одновременно в нескольких направлениях: по линии
требований социальных структур; по линии свободного развёртывания и реализации ценностных
установок. Это приводит к возникновению противоречий между данными типами самореализации.
К примеру, способности могут быть реализованы, а ценностные установки – нет [4].
Такой исследователь как Д.А. Леонтьев понимает самореализацию человека как опредмечивание его
сущностных сил [6]. Согласно работам С.И. Кудинова, самореализация это сложное многомерное
психологическое образование, детерминированное внешними и внутренними факторами, непрерывный
процесс самовыражения личности в разных сферах жизнедеятельности в течение всей жизни [2,3]. Таким
образом, проведённый анализ литературы позволяет увидеть неоднозначность исследования феномена
самореализации, различия в определении, структурной организации, факторах и условиях его проявления.
Американский психолог и психоаналитик К. Хорни указывает на влияние социокультурных условий на
развитие и функционирование индивидуума. По мнению автора, развитие не предопределено только
врожденными инстинктами, человек может изменяться и продолжать свое формирование в течение всей
жизни.
Каждая личность, отмечает Хорни, естественно стремится к самореализации и самоактуализации: в
каждом из нас есть желание к развитию личности, стремление стать человеком сильным и цельным, в
каждом из нас дремлют способности и дарования, как правило, заторможенные невротическими
тенденциями.
Американский психолог К.Роджерс понимает самореализацию как стремление к росту, развитию,
созреванию, тенденцию проявлять и активизировать все способности организма в той мере, в какой эта
активизация способствует развитию организма или личности.
В Нью-йоркском психологическом и психоаналитическом словаре 1958 года под редакцией Б. Хоракла
самореализация – сбалансированное и гармоничное раскрытие всех аспектов личности; развитие
генетических и личностных возможностей.
В 1989 году в Оксфордском словаре под редакцией Д. Симпсона и С. Вейна самореализация – это
реализация собственных усилий человека, возможностей развития «Я».
Обратимся к мнению современных исследователей в области педагогики и психологии.
По мнению Л.А. Коростылевой самореализация личности – это осуществление возможностей развития «Я»
посредством собственных усилий, содеятельности, сотворчества с другими людьми (ближним и дальним
окружением), социумом и миром в целом.
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