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Аннотация. Обращение к идеям гуманизации и гуманитаризации высшего профессионального образования 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. В условиях 
рыночных отношений успешными могут быть люди де-
ловые, предприимчивые, профессионально компетент-
ные, умеющие принимать решение, способные быстро 
адаптироваться к новым условиям. Необходимость соз-
дания условий для самореализации каждого человека; 
обеспечения свободы выбора получения образования 
согласно потребностям и склонностям человека; сво-
бодного развития способностей каждого гражданина, 
включая предоставление права выбора организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, форм 
получения образования прописаны и в Федеральном за-
коне «Об образовании в Российской федерации» (ст.3. 
п. 7) [17].

Сегодня в структуру жизненно важных ценностей 
студентов – будущих специалистов можно назвать: по-
требность в здоровье, престижной профессии, высоко-
оплачиваемой работе, семье, самоуважении и призна-
нии. В качестве ценностей как цели жизни они назы-
вают: чувство собственного достоинства, нормальную 
семейную жизнь, счастье, дружбу, целеустремленность, 
стремление к реализации своих способностей, самораз-
витие. Среди личностных ценностей, как мотиваторов 
достижения жизненных целей, преобладает ответствен-
ность, самоконтроль, чувство долга, оптимизм, комму-
никабельность, трудоспособность. 

Однако социальные позиции и нравственные прин-
ципы, которыми руководствуются студенты в своей 
жизни, оставляют желать лучшего. Современных сту-
дентов в основном интересует то, что им может обеспе-
чить в дальнейшем жизненный успех. Прежде всего, они 
мечтают работать за границей с целью более высокого 
материального благополучия. Основным ориентиром 
воспитания сегодня должно быть согласованно приня-
тое в обществе представление об идеале гражданина, его 
жизненной позиции: гражданина – представителя дело-
вого мира, гражданина – крупного и малого бизнеса, 
гражданина-рабочего, гражданина-военного, граждани-
на-интеллигента и так далее. 

Таким образом, актуальность обозначенной пробле-
мы связана с тем, что личностный потенциал, основан-
ный на создании благоприятных условий для развития 
потребностей студентов в самореализации, требует но-
вых научно-методических и практических разработок. 
Потребность утвердить себя, добиться всеобщего при-
знания в окружающей среде считается фундаменталь-
ной человеческой принадлежностью. Удовлетворение 
такой потребности является необходимым условием и 
следствием нормального развития студента – будуще-
го работника со сформированными компетенциями. В 
ходе самореализации формируется положительный «Я» 
образ, появляется чувство собственного достоинства – 
внутренней мотивации нравственного самоутвержде-
ния. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-

торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Проблемы са-
мореализации личности в различных аспектах психоло-
го-педагогической деятельности отражены в исследова-
ниях: Б.Г. Ананьева, В.Г. Бочаровой, Ю.В. Васильковой, 
Г.П. Ивановой, В.А. Мудрика, Л.В. Мардахаева, 
Р.В. Овчаровой, В.С. Торохтий, В.Д. Шадрикова. 
Особое внимание Б.Г. Ананьев обращал на внутренний 
мир человека и степень напряженности его деятельно-
сти, являющиеся, по мнению ученого, показателями бо-
гатства индивидуальности. Подчас человек не властен 
во внезапных, непредвиденных перемещениях «своего 
внутреннего мира, в особенности глубинных установок, 
к которым относятся и смысло-жизненные предписания. 
Его убеждения, представления, вкусы, действия не явля-
ются полным результатом самостоятельной «выделки» 
в соответствии с конкретной, сознательно избираемой 
моделью, они сформировались и укрепились в процессе 
длительного предшествующего жизненного опыта, уже 
до определенного возраста, в котором личность, соб-
ственно, обычно и начинает творить свой жизненный 
путь и его смысл целенаправленно и сознательно» [1, 
с. 104].

По мнению другого известного ученого 
С.Л. Рубинштейна, развивающаяся личность свой «жиз-
ненный путь» выстраивает, отстаивая уникальную ин-
дивидуальность, осмысленно утверждает личностную 
позицию в социальной среде, вступает в различные меж-
личностные отношения. Весь механизм реализации сво-
их потенций личность может осуществить на креатив-
ном уровне, проявляя неповторимость, оригинальность, 
универсальность и индивидуальность. Такое определе-
ние самореализации, отмечает ученый, сближает пара-
дигму деятельностного подхода и гуманистическую ор-
тодоксальную психологию [12,с. 473].

Большинство ученых, занимающихся проблемами 
подготовки студентов – будущих квалифицированных 
работников разных направлений и профилей, формиро-
вания у них общекультурных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций (О.Н. Астемирова 
[2], Н.А. Еременко [7], З.К. Каргиева, З.К. Малиева [10], 
Б.А. Тахохов [16] и др.); теорией и методологией обуче-
ния и воспитания (М.В. Муриева [11], О.В. Орлова [13]); 
закономерностями непрерывного профессионального 
образования (М.И. Бекоева [4], Н.А. Герасименко [6], 
Л.А. Коростелева [8]) признают необходимость изуче-
ния условий, влияющих на успешность формирования и 
развития личности, и в качестве ведущих выделяют пси-
хологическую безопасность и педагогический комфорт. 
Но в то же время отмечается сложность установления 
педагогически комфортной среды в научном понимании 
как феномена, способного определять такие условия, 
при которых образовательная среда приобретает харак-
тер сотворчества, сотрудничества, субъект-субъектного 
взаимодействия участников образовательного процесса, 
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содействия, культурологического пространства. Таким 
условием, на наш взгляд, можно считать последователь-
ное, специально организованное, целенаправленное, 
планомерное и всестороннее воздействие на личность 
студента с целью формирования потребности в самопо-
знании, самореализации, способное утвердить субъект-
субъектные отношения в образовательном процессе и 
соответствовать современным требованиям назначения 
образования. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Идея самореализации выступает стержневой во мно-
гих современных концепциях. Психологи, педагоги, 
философы, социологи потребность в самореализации 
у студентов рассматривают как главный показатель их 
личностной зрелости и одновременно как необходимое 
условие ее достижения. Исходя из этого, на основе науч-
но-педагогического анализа, автор попытался обобщить 
различные подходы (философский, психологический, 
педагогический) к проблеме формирования способности 
у студентов к самореализации как важной личностной 
характеристики современного специалиста.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. В философии сложилась некоторая совокупность 
принципов и взглядов на способность человека к са-
мореализации как на личностно-ценностную деятель-
ность, направленную на раскрытие сущности чело-
века, его внутреннего мира, поиск им смысла жизни, 
способностей и возможностей, выполнение высшего 
предназначения. Достаточно обратиться к работам из-
вестных российских (М.М. Бахтин, Н.А. Бердяев [5], 
М.К. Мамардашвили, B.C. Соловьев и др.) и зарубежных 
(Г. Олпорт, С.Л. Франк, В. Франкла [18], Э. Фромм [19] 
и др.) философов, суть самореализации которые связы-
вают с поиском смысла жизни, своего главного пред-
назначения, вследствие чего каждый рано или поздно 
задумывается над тем, кто он и что ему подобает совер-
шить в этом мире. Эти философские позиции не потеря-
ли свою актуальность и сегодня.

Мы освободимся от внешней бремени лишь тогда, 
писал Н.А. Бердяев, когда освободимся от внутренней 
неволи, т. е. возьмем на себя ответственность и переста-
нем во всем обвинять внешние силы. Ни один человек не 
может считать себя завершенной личностью. Личность 
не завершена, она должна себя реализовать, пока в со-
стоянии, это колоссальная задача, поставленная перед 
человеком, требующая осуществить подобие и образ 
Божие, вместить в себе универсальное в индивидуаль-
ной форме. Личность создает себя на протяжении всей 
человеческой жизни [5, с. 118].

Постижение человеком наивысшего смысла жизни, 
как писал В. Франкл, является могучей силой и вну-
тренним мотивом в его жизни, благоприятным условием 
того, чтобы жить в гармонии и согласии с самим собой, 
с окружающим миром, реализовать свое человеческое 
предназначение во всей полноте. Поиск смысла жизни 
– это основная мотивация человеческой жизни. В пони-
мании В. Франкла смысл жизни есть разумное осущест-
вление человеком своей жизни, подлинное обнаружение 
и удовлетворение тайных глубин своего «Я»: у каждого 
есть своя миссия в жизни, свое высокое призвание, и 
каждый обязан выдерживать в своей душе конкретное 
предназначение, которое требует своего осуществления. 
Каждый сам должен найти его для себя и принять на 
себя ответственность за его выполнение [18, с. 75].

Анализ психологической и педагогической литерату-
ры по проблемам самореализации личности обучающе-
гося (Б.Г. Ананьев [1], Л.С. Выготский, Е.Е. Журавлева, 
И.Ф. Исаев, Г. Олпорт [12], К.С. Роджерс [14], 
Л. Рубинштейн [15], Б.М. Теплов, В.Д. Шадриков, 
А.В. Хуторской и др.) показывает, что имеются самые 
различные подходы к трактовке данного феномена. 
Процесс самореализации логично характеризовать как 
стремление студента к наиболее полному выявлению, 

развитию и использованию в деятельности своих воз-
можностей. Это связано с тем, что в период обучения в 
вузе для молодого человека характерны потребность в 
общении, стремление к автономии, а также интенсивное 
формирование ценностных ориентаций, которые начи-
нают складываться в сложную и устойчивую систему, 
определяющую становление активной жизненной пози-
ции студента. В это время становится наиболее важным 
поиск собственной идентичности как фундаментальной 
потребности личности осознать себя. По мнению из-
вестного психолога Э. Фромма, в структуру социальной 
самореализации личности входят потребность в обще-
нии, связях и отношениях с людьми, потребность в са-
моутверждении, привязанностях, потребность обладать 
самосознанием, потребность в системе ориентации и 
необходимость иметь предмет поклонения [19, с. 127]. 
Образование и степень компетентности студентов 
должны обеспечить им реальную возможность добить-
ся успехов в любой сфере жизнедеятельности, помочь 
реализовать свои способности во всех их духовно-нрав-
ственных и эстетических проявлениях. 

Таким образом, в психологическом контексте само-
реализация личности также имеет неоднозначную ин-
терпретацию. Самореализацию мы определяем как одну 
из высших потребностей человека, направленную на: 
воплощение в жизнь им своих планов, целей; проявле-
ние способностей, постоянное расширение своих воз-
можностей; повышение качества познавательной, про-
фессиональной, трудовой деятельности собственными 
усилиями; успешное взаимодействие в процессе содея-
тельности, сотворчества с другими людьми. 

В работах Л.И. Божович, Н.А. Еременко, 
А.Г. Ковалева, В.И. Тарасенко и других исследовате-
лей самореализация, как одна из личностных структур 
сознания, обретает статус философско-педагогической 
категории. По их мнению, под самореализацией следу-
ет понимать акт реализации собственного «Я», в ходе 
которого формируется положительный образ «Я», рож-
дается чувство собственного достоинства – внутреннего 
основания нравственного самоутверждения. Чаще всего, 
пишет Н.А. Еременко, самореализация рассматривается 
как необходимое условие развития отдельной личности 
и поступательного развития общества в целом, таким об-
разом, все это и является свидетельством актуальности 
темы данной работы. Стремление к самоутверждению 
и самореализации личности формируется путем доста-
точно длительного целенаправленного воспитывающего 
воздействия. Этому во многом способствует образова-
тельная среда [7, с. 69]. 

Особый интерес к исследованию психологических 
условий развития потребности в самоактуализации и, 
особенно, в самореализации проявляют известные за-
рубежные психологи (А. Адлер, Г. Айзенк, А. Маслоу, 
Г. Олпорт [12], К. Роджерс [14], Э. Фромм [19], К. Юнг 
и др.). В структуру социальной самореализации, по 
мнению Э. Фромма, входят потребность в самоутверж-
дении, потребность в межличностном общении, связях 
с людьми, привязанностях, потребность в развитом са-
мосознании, потребность в системе нравственно-цен-
ностных ориентаций, в предмете подражания [19, с. 76]. 
Способность к установлению собственной идентично-
сти, поиск смысла и содержания «Я-концепции», стрем-
ление к сохранению лучших традиций, есть глубинная и 
фундаментальная потребность в осознании своей инди-
видуальности, своей экзистенциальной ситуации. Корни 
независимости духа, писал Э. Фромм, в человеческом 
самосознании, преодолении личной ограниченности и 
несостоятельности. Потребность в самореализации, са-
моразвитии по Э. Фромму, есть экзистенциальная по-
требность, под которым он полагал психическое состо-
яние личности, неизменное и вечное в своей основе [19, 
с. 83]. Социальные условия способны повлиять только 
на способы удовлетворения потребности в самореализа-
ции: она может реализоваться в творчестве, созидании и 
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в разрушении, в любви, ненависти, или в преступлении 
и т.д. Адаптируясь к социальным условиям, личность 
развивает в себе такие черты характера, которые побуж-
дают человека действовать только так, как ему прихо-
дится действовать. 

По мнению Г. Олпорт, самореализация человека – 
это субъективно значимый осознаваемый процесс рас-
крытия личностью своих возможностей и способностей 
в деятельности и отношениях. Самореализация лично-
сти, как необходимый процесс развития, предполагает: 
творческий характер активности, открытость опыту и 
его принятию; идентификацию себя с другими; разно-
образное восприятие субъектом различных чувственно-
заданных ситуаций и т.д. [12, с. 284]. 

Самореализация личности студента, как самостоя-
тельное независимое направление педагогических ис-
следований, возникла в отечественной науке сравни-
тельно недавно. В последнее время наблюдается много-
аспектность методологических подходов к обоснованию 
сущностной природы явления «самореализации», что 
свидетельствует о том, что решение этой проблемы на-
ходится на стадии поиска. Термин «самореализация» 
встречается в исследованиях и научно-педагогических 
публикациях часто, но в науке еще не определился еди-
ный подход к исследуемой проблеме. В современных 
экономических и социально-культурных условиях, в 
процессе интенсивных инновационных преобразова-
ний, разработки и внедрения в образовании федераль-
ных государственных стандартов третьего поколения 
жизненно необходимыми стали формирование новых 
социальных отношений, реализация инновационных об-
разовательных технологий, создание максимально бла-
гоприятных условий самосовершенствования, самореа-
лизации и самоутверждения студента. 

Процесс самореализации носит сложный, явно выра-
женный междисциплинарный характер. Проблема само-
реализации личности студента, по мнению большинства 
ученых-педагогов (М.И. Бекоева [4], Л.А. Коростылева 
[8], М.В. Муриева [11], О.В. Орлова [13], Б.А. Тахохов 
[16] и др.), имеет, прежде всего, педагогическую направ-
ленность, и многие принципы и закономерности само-
реализации личности могут быть исследованы посред-
ством педагогической науки с использованием междис-
циплинарных знаний. Так, анализируя самореализацию 
личности как процесс и результат воспитания и развития 
жизнелюбивой, свободной, талантливой личности, во-
оруженной научными знаниями о человеке, обществе и 
природе, готовой к творческой, созидательной деятель-
ности и нравственному поведению, необходимо учи-
тывать тот факт, что мы имеем дело со сверхсложной 
системой – человеком, который взаимодействует с дру-
гими людьми, социумом. 

Говоря о самореализации, целесообразно вести речь 
о самовыражении, саморегуляции, самопроектирова-
нии, самоорганизации и самоуправлении. Если само-
проектирование и самоуправление целесообразно рас-
сматривать, используя теорию распознавания образов и 
кибернетику, то самоорганизация относится к области 
синергетики (научная сфера, которая находится на сты-
ке ряда наук: биологии, физики, химии и т. д.). Эффект 
самореализации выражается в спонтанном, самопроиз-
вольном образовании беспорядочных структур в стоха-
стических неупорядоченных системах: самоорганизу-
ющаяся система способна трансформировать способы 
поведения и внутреннюю структуру.

Специфика потребности в самореализации заклю-
чается в том, что удовлетворяя ее в конкретных актах 
деятельности (например, создание художественного 
произведения, написание романа, изобретение сложного 
механизма ит.д.) личность никогда не может удовлетво-
рить ее полностью. Удовлетворяя базовую потребность 
в самореализации в определенных видах деятельности, 
личность находит свое место в системе общественных 
связей и отношений, преследует свои жизненные инте-

ресы. Было бы грубой ошибкой конструировать обще-
принятую модель самореализации личности. 

Необходимо отметить общность подходов филосо-
фов, психологов и педагогов к данной проблемы в том, 
что самореализация личности подразумевает в своей 
основе творческое начало. Этимологию понятия «само-
реализация личности» составляют понятия, связанные 
с саморазвитием, самоопределением, саморегуляцией, 
самопознанием, саморазвитием, самосовершенствова-
нием, самодвижением. Проблема самореализации лич-
ности перекрещивается с представлениями идентично-
сти, личностного роста, индивидуальности, ответствен-
ности, самовыражения. В результате самореализации 
личность становится тем, кем она может и должна стать 
в реальном мире. В социально-педагогическом аспекте 
это предполагает создание  необходимых условий, спо-
собствующих гармоничному проявлению личностных 
характеристик. В интеллектуальном аспекте это означа-
ет вполне определенный возрастной уровень информи-
рованности о разных областях действительности; в ком-
муникативном плане – умение и желание участвовать в 
различных формах и видах общения: в эмоциональном 
– присутствие мотивов поведения, определяющих по-
зитивное отношение к окружающему миру; в деловом 
– возможность реализации имеющихся знаний. В таком 
случае, конечным результатом обучения студентов вы-
ступает определенная завершенность этапов личност-
ного и психического развития будущего специалиста. 
Развитие происходит в процессе преодоления трудно-
стей, которые в образовательной системе должны со-
гласовываться с индивидуальными возможностями об-
учающегося. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Современная систе-
ма высшего профессионального образования должна 
способствовать формированию у студентов задатков, 
познавательных интересов и потребностей, выработке 
духовно-нравственных и эстетических убеждений; соз-
данию условий для активизации учебно-познаватель-
ной деятельности и развития творческого мышления 
обучающихся; использованию эффективных приемов 
совместной деятельности в коллективе; укреплению са-
мовыражения и самоуверенности в себе. Все эти свой-
ства без учета интереса, потребности и мотивации не 
влияют на становление целостной личности студента. 
Посредством потребности в самореализации регули-
руется влияние личности на деятельность, а через де-
ятельность происходит влияние предметного мира на 
личность. Создание для каждого студента более раз-
носторонней образовательной среды со своими пред-
метно-пространственными и нравственно-социальными 
качествами дает ему возможность проявить себя, удов-
летворить свою потребность в самореализации. 

Таким образом, самореализацию можно определить 
как процесс и результат, направленный на самообразо-
вание, личностное самоопределение, профессиональное 
становление, поскольку способствует совершенствова-
нию интеллектуальной, волевой, эмоциональной и мо-
тивационной сфер личности, а также развитие базовых 
качеств человека – трудолюбия, ответственности, целеу-
стремленности, настойчивости, организованности, силы 
воли и др. Считаясь высшей формой удовлетворения 
познавательных потребностей личности, самореализа-
ция тесно связано с высокой степенью сознательности и 
организованности, проявлением значительных волевых 
усилий, принятием внутренней ответственности за свое 
самосовершенствование и профессиональное станов-
ление. Знания, приобретаемые путем самообразования, 
очень прочно сохраняются в памяти и продуктивно реа-
лизуются в трудовой деятельности.
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Abstract. Appeal to the ideas of humanization and humanization of higher education requires new approaches and tech-
nologies, when the attention of teachers should be paid to the formation of students’ capacity for creative self-development, 
self-organization, self-realization, professional development, self-improvement and to the search for mechanisms for human 
adaptation in a profound change in the the modern world. The main task of education is to improve each student’s future as 
a competence, a qualified person, the development of its activity, initiative, professional mobility, responsibility for his ac-
tions and building its position in life.
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