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ПОДГОТОВКИ 
Представлен анализ проблемы трансформации смысловых векторов самореализации студентов в 

процессе обучения. Выявлены полярные виды самореализации, которые способствуют проявлению 
потенциала личности студентов в процессе обучения.
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Потребность современного, динамически разви-
вающегося общества в специалистах, готовых к про-
фессиональному саморазвитию, требует создания 
гибких, адаптивных систем образования, предусма-
тривающих возможность достаточно быстрой профес-
сиональной переориентации, повышения квалифика-
ции на любом отрезке жизненного пути. В процессе 
вузовского обучения важно не только сформировать 
у будущих специалистов систему необходимых знаний, 
умений, профессионально важных качеств, но и раз-
вить способность выстраивать индивидуальную стра-
тегию самореализации с учетом личностных особен-
ностей и мотивационно-ценностной сферы.

Активная и пассивная самореализация
Поступление в вуз, приобретение нового социаль-

ного статуса становится в представлении молодого 
человека первым шагом к самореализации личности, 
показателем социальной успешности. В сознании 
первокурсников выстраивается модель перспектив-
ного развития личности, модель самореализации.

Самореализация личности, протекающая на пер-
вом курсе педагогического вуза, определяется особен-
ностями вхождения студента в мир профессиональных 
знаний и отношений. Однако формирование ценност-
но-смыслового отношения к педагогической профес-
сии, построение смыслового поля развития профес-
сиональных компетенций, которые будут развиваться, 
«оттачиваться» на старших курсах и в последующей 

педагогической деятельности, выстраивание соб-
ственной профессиональной Я-концепции требуют 
активности личности и, как следствие, активной само-
реализации.

Активная–пассивная — полярные виды самореа-
лизации, которые отражают прежде всего Я в само-
реализации. Активная самореализация появляется при 
конкретной позиции или установке личности на уро-
вень профессиональных достижений в педагогической 
деятельности. Деятельная, энергичная личность, ини-
циируя события, влияя на ситуацию, реализует в про-
цессе обучения активную самореализацию. Саморе-
ализация личности наполнена ценностным содержа-
нием, которое придает ей смысл. Взаимодействие 
субъектных смыслов и ценностных ориентиров педа-
гогической деятельности рождает качество «субъект-
ности», проявляющееся в личностном выборе [3].

Недостаточная зрелость регуляторных механизмов 
экзистенциального уровня приводит к тому, что чело-
век остается объектом воспитания и внешних воздей-
ствий, он ограничен в возможностях адаптации к сре-
де и поэтому проявляет пассивную самореализацию.

Пассивный вид самореализации возникает у зави-
симой, инфантильной, лишенной самостоятельности 
личности. Пассивность возникает как результат вос-
питания, реакция на давление среды, приспособление 
личности к окружению. Если деятельность ограничена 
рамками и не требует активного творческого преоб-
разования действительности, то возникает пассивная 
самореализация.



ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

50 № 1 (январь, 2015)

Однако социальное мнение динамично, неустой-
чиво. Эталоны успешности меняются, старые идеалы 
уступают место новым «идолам». Поэтому студенты, 
реализующие пассивную самореализацию, рискуют 
оказаться вне окружения, в котором еще ощущалась 
психологическая безопасность. В таком случае пассив-
ность личности — это сигнал о будущей нестабильно-
сти, путь к внутреннему конфликту и регрессивным 
невротическим формам поведения.

Пример
М.С., 18 лет. Мама, учитель русского языка, с дет-

ства внушала М.С. мысль о продолжении педагогиче-
ской династии, поэтому выбор профессии был очеви-
ден. В процессе обучения М.С. не проявляет интереса 
к учебным предметам. Испытывая трудности в выпол-
нении заданий, связанных с анализом художественно-
го произведения, предпочитает работать в группе с дру-
гими студентами, собственное мнение высказывает 
редко.

Процесс самореализации
Однако пассивность личности, как отмечает 

С.М. Вишнякова [1], может возникать из-за наличия 
стимулов, побуждающих к противоположно направлен-
ным действиям, поэтому быть пассивным может озна-
чать нахождение в состоянии покоя, созерцания. В про-
цессе самореализации человек осмысливает окружа-
ющий мир, выделяя жизненное событие, требующее, 
на его взгляд, решения на текущем жизненном этапе 
в соответствии с содержанием жизненного смысла в 
целом и реализацией определенного плана, програм-
мы. Эти события могут противоречить имеющемуся 
жизненному опыту либо содержать неопределенность.

Активность личности как самоцель, стремление 
быть только действующим лицом может привести 
к отрыву от реальности и появлению мнимой саморе-
ализации. Внутреннее притворство, принятие несвой-
ственной социальной роли детерминанты мнимой 
самореализации могут привести к ситуации, резуль-
татом которой является создание ложного представ-
ления о цели и результате деятельности.

Пример
К.Г., 20 лет. Обладает яркой жестикуляцией, громко 

говорит, кажется, что заполняет собой все пространство 
аудитории. Яростно вступает в спор по любому поводу 
как с однокурсниками, так и с преподавателями, одна-
ко для четкой аргументации собственной позиции не 
обладает достаточной глубиной знаний. Позиция «я 
всегда права» приводит к постоянным межличностным 
конфликтам, причину которых искренне не понимает.

Самореализация личности может быть представ-
лена как объективное описание происходящих с чело-
веком событий. Преломление событийности через 
субъективный опыт, субъективное описание, пережи-
вание индивида позволяет представить самореализа-
цию как интерпретацию реальности [5]. В субъективно 
переживаемом мире индивида поэтому можно выде-
лить реальную и условную самореализацию.

Реальная самореализация, отвечающая действи-
тельности, отражает практический результат. Утили-
тарность самореализации проявляется в стремлении 
к получению заранее запланированного результата. 
В освоении профессиональной педагогической дея-
тельности таким результатом является способность 
студентов к передаче знаний, умений и навыков уча-
щимся в процессе квазипрофессиональной деятель-
ности на педагогической практике. Подобие стабиль-
ности самореализации помогает индивиду сохранять 
чувство самоидентичности и ориентироваться в из-
менчивых условиях квазипрофессиональной педаго-
гической деятельности.

Пример
Л.П., 21 год. Преподаватели привыкли считать его 

«крепким середнячком», «хорошим студентом», но все 
изменилось после педагогической практики на 4-м кур-
се. Подростки «трудного» 8-го класса с восторгом вы-
полняли физические упражнения на уроке в стиле ушу, 
а 11-й класс в полном составе впервые за 3 года появил-
ся в спортивном зале. Администрация школы пригла-
шает Л.П. на работу в школу после окончания вуза.

Социальное влияние, социальные нормы, социаль-
ные отношения в педагогическом вузе формируют 
в сознании студентов критерии самореализации лич-
ности в профессиональной педагогической деятель-
ности. Зависимость от внешних условий затрудняет 
процесс самореализации, т.к. реализовать свой по-
тенциал личность может только при определенных 
условиях. Такую самореализацию мы считаем услов-
ной, поскольку результат самореализации достижим 
только при определенных условиях.

Как отмечает Л.А. Коростылева [3], истинно жиз-
ненной модели самореализации присущи противоре-
чия, выражающиеся в противоположностях изменения 
и сохранения в чередовании:

 ♦ зон активности и покоя;
 ♦ периодов взлетов и падений;
 ♦ обострений кризисов и их разрешений, растра-

чивания и накапливания жизненных ресурсов и 
потенциалов;

 ♦ моментов прорывов и отступлений;
 ♦ резонансных обвалов и созерцательной рассла-

бленности.
Они представляют собой в совокупности криволи-

нейное, на отдельных этапах поступательное, а на 
каких-то этапах возвратное самодвижение личности. 
Такие особенности самореализации личности прояв-
ляются в регрессивной и прогрессивной самореали-
зации. 

Прогрессивная и регрессивная 
самореализация

Прогрессивная самореализация предполагает по-
стоянное продвижение и совершенствование процес-
са. Прогрессивная самореализация может осущест-
вляться в двух различных формах: экстравертно или 
интровертно. При экстравертном типе прогрессивная 
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самореализация обусловлена влиянием окружающей 
среды и объективными условиями. При интровертном 
типе субъективный опыт, условия развития эго опре-
деляют особенности самореализации.

Регрессивная самореализация характеризуется 
возвратным движением к более раннему способу до-
стижения успеха. Регрессия выступает как форма 
адаптации, вытекающая из потребности к согласован-
ности собственных требований с требованиями соци-
ального окружения [6].

Регрессивный вариант личностной самореализа-
ции, по мнению И.Ф. Исаева [2], не предполагает ори-
ентацию человека на решение сложных задач как 
в плане созидания, так и в плане самосозидания. Для 
модели регрессивной самореализации характерен 
уход в узкие сферы самореализации. Психологическое 
состояние человека в рамках этого варианта саморе-
ализация определяется как самодовольство с прису-
щей ему успокоенностью, падением личного напряже-
ния, иллюзией неисчерпаемости прошлого опыта, 
обеспеченного прошлым успехом.

Пример
С.Т., 18 лет. Окончила школу с серебряной медалью, 

сдала вступительные экзамены в вузе на «отлично». Вы-
полнению домашних заданий уделяет немного време-
ни, на вопросы однокурсников отвечая: «в школе это 
было», «я это готовила в школе для доклада». С удив-
лением для себя первый экзамен сессии сдала на оцен-
ку «удовлетворительно».

Регрессивная самореализация в таком случае не-
обходима для снятия психического напряжения, по-
скольку человек не машина, способная всегда работать 
на пределе и давать максимальный результат. К.Г. Юнг 
[6] считал, что краткосрочная регрессия совершен-
ствует личность, отрицательное воздействие несет 
продолжительная и непродуктивная регрессия. Для 
получения результата самореализации регрессия ока-
зывается столько же необходимой, как и прогрессия. 
Регрессия — «точка», «остановка», «время» для осмыс-
ления сделанного, коррекции и последующего выбора 
вектора самореализации.

По И.Ф. Исаеву [2], прогрессивный вариант лич-
ностной самореализации — это созидание личностью 
себя в самых разных сферах, непрерывное личностное 
наращивание через самоотрицание и самоопределе-
ние в процессе и результатах своей деятельности на 

основе прогрессивных культурно-исторических идеа-
лов.

Однако прогрессивная на первый взгляд самореа-
лизация может быть мнимой. И.Ф. Исаев приводит 
примеры мнимой самореализации:

 ♦ статусная самореализация (через профессио-
нальную деятельность, когда статус и дело идут 
параллельно);

 ♦ престижная самореализация (потребность в на-
коплении материальных ценностей, вещизм).

Заключение
Результаты процесса самореализации могут оце-

ниваться с точки зрения общественной значимости, 
полезности. По этому основанию выделяются такие 
виды самореализации, как продуктивная — непродук-
тивная. Эффективность усилий человека, направлен-
ных на достижение цели, требует выделения продук-
тивной самореализации. Продуктивность в значитель-
ной мере зависит от способностей личности и 
индивидуального темпа, поэтому для каждого челове-
ка существует персональная граница доступного тем-
па самореализации.

Сознательное проявление потенциала личности 
в процессе самореализации формирует у студентов 
устойчивые мотивы к познавательной деятельности, 
решению сложных проблемных ситуаций, а к 4-му кур-
су к самостоятельной исследовательской активности. 
Следовательно, стремление реализовать потенциал 
личности в процессе обучения позволяет студентам 
через активную, реальную, прогрессивную самореа-
лизацию в процессе саморазвития подойти к высшей 
точке самореализации в процессе обучения — твор-
ческой самореализации [4].

Самореализация — стремление личности к воз-
можно более полному выявлению и развитию своих 
возможностей с целью максимально качественного 
выполнения профессиональных обязанностей и зна-
чимой для субъекта деятельности. Стремление к само-
реализации личности в профессиональной деятель-
ности наиболее эффективно проявляется в процессе 
обучения в вузе. Высшее профессиональное образо-
вание — это не только получение набора компетенций, 
но и развитие субъектности, осознание личностью 
своего места в макросреде общественных отношений 
в целом и образовательной среде педагогического 
вуза.
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