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Аннотация. Введение. Нестабильность современного мира с его стре-
мительно преображающимися социальными и экономическими реалиями тре-
бует готовности человека к самоизменению. По этой причине высшее образо-
вание помимо профессионального обучения должно включать программы, 
формирующие у будущих специалистов умения и навыки профессионального 
саморазвития, успешность которого зависит от многих обстоятельств, в том 
числе от отношения индивида к самому себе. 

Цель представленного в статье исследования – обозначить роль самоот-
ношения в личностном и профессиональном саморазвитии студентов в пери-
од их обучения в вузе. 

Методы и методики. Работа выполнялась при помощи эмпирических ме-
тодов. Использовался комплекс психодиагностических методик: тест-опросник 
cамоотношения В. В. Столина и С. Р. Пантилеева; тесты: смысложизненных ори-
ентаций Д. А. Леонтьева, «Шкала общей самоэффективности» М. Ерусалема, 
В. Ромека и Р. Шварцера, «Оценка самоконтроля в общении» М. Снайдера; опрос-
ники: личностной ориентации А. Шострома, «Способность к саморазвитию» 
И. В. Зверевой, «Готовность к самопознанию и саморазвитию» Т. А. Ратановой 
и Н. Ф. Шляхта, определения уровня развития рефлексивности А. В. Карпова, 
«Стиль саморегуляции поведения студентов» В. И. Моросановой. Для обработки 
ответов респондентов (n = 110) применялись методы математической статисти-
ки – корреляционный и кластерный виды анализа. 

Результаты и научная новизна. Рассмотрены различные теоретические 
подходы к проблеме самоотношения, освещенные в научной литературе. Особо 
выделены аффективные и когнитивные составляющие данного феномена. Обсле-
дование выборки студентов-психологов, обучающихся на 2–4-м курсах Мордов-
ского государственного университета им. Н. П. Огарева, обнаружило значимые 
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корреляционные взаимосвязи между характеристиками самоотношения и моти-
вационной готовностью к самопознанию и саморазвитию. Этот факт, очевидно, 
объясняется тем, что отношение студентов к себе во многом определяется уров-
нем сформированности их рефлексивных и регулятивных качеств, осознанием 
цели и смысла жизни, уверенностью в своей профессиональной успешности, ко-
торые служат стимулом к самоизменению и самосовершенствованию. Проведен-
ный кластерный анализ позволил распределить участников опросов на группы 
в зависимости от их уровня самоотношения и профессионального саморазвития 
(очень высокого, высокого среднего и стагнирующего). Описана специфика каж-
дой группы. Сделан вывод о том, что позитивное самоотношение является одним 
из решающих факторов профессионального роста индивида, поскольку осозна-
ние собственной ценности побуждает человека рефлексировать по поводу карь-
ерных перспектив и стремиться к осуществлению своих планов, создает предпо-
сылки для творческой самореализации. 

Практическая значимость. Полученные результаты могут быть исполь-
зованы преподавателями высших учебных заведений для организации психо-
лого-педагогического сопровождения процессов личностного и професси-
онального развития студентов. 

Ключевые слова: самоотношение, профессиональное саморазвитие, 
рефлексия, саморегуляция, самопознание, самоакутуализация. 
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Abstract. Introduction. The instability of the modern world with its rapidly 
changing social and economic realities requires the readiness of a person for self-
change. For this reason, along with vocational education, higher education has to 
include the programmes to form future experts’ skills of professional self-develop-
ment, which success depends on many circumstances, including self-attitude. 

The aim of the research presented in the publication was to define the role 
of self-attitude in personal and professional self-development of students in the 
course of their professional training in higher education institution. 
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Methodology and research methods. Empirical methods were employed in 
the course of the research. The complex of psycho-diagnostic techniques was 
used: test-questionnaire of self-attitude by V. V. Stolin and S. R. Pantileev; tests: 
Life-Purpose Orientations Test by D. A. Leontiev, The General Self-Efficacy Scale 
by M. Jerusalem, R. Schwarzer and V. Romek, Assessment of Self-Control in 
Communication by M. Snyder; questionnaires: Personal Orientation Inventory by 
E. L. Shostrom, Ability to Self-Development by V. I. Zvereva, Willingness to Self-
Knowledge and Self-Development by T. A. Ratanova and N. F. Shlyahta, Determi-
nation of level of reflexivity development by A. V. Karpov, Style of Self-Regulation 
Behaviour of Students by V. I. Morosanova. The obtained respondents’ responses 
(n = 110) were processed using methods of mathematical statistics, such as corre-
lation and cluster analysis. 

Results and scientific novelty. Different theoretical approaches to the prob-
lem of self-attitude highlighted in the scientific literature are considered. The af-
fective and cognitive components of self-attitude are emphasised. Significant cor-
relation relationships between the characteristics of self-attitude and level of moti-
vational readiness for self-knowledge and self-development of 2nd-4th-year stu-
dents-psychologists of N. P. Ogarev Mordovia State University have been revealed. 
It appears to be rather attributed by the fact that the attitude of students towards 
themselves in many respects is defined by the level of formation of their reflexive 
and regulatory qualities, understanding of the purpose and meaning of life, confi-
dence in the professional success, which provide an incentive for self-change and 
self-improvement. The conducted cluster analysis allowed the authors to group 
the students around different levels of professional self-attitude and self-develop-
ment (very high, high average and stagnant). The results of the research show 
that positive self-attitude is one of the important factors in self-development. The 
process of awareness of self-worth encourages the person to periodically reflect on 
career prospects and implementation of plans, providing the grounds for creative 
self-realisation. 

Practical significance. The results obtained can be used by teachers and 
psychologists of higher educational institutions to organise psycho-pedagogical 
support for personal and professional self-development of students. 

Keywords: self-attitude, professional self-development, reflection, self-re-
gulation, self-knowledge, self-actualisation. 
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Введение 
Одной из актуальных задач системы высшего образования в насто-

ящее время является формирование у обучающихся общекультурных ком-
петенций, включающих способность к самоорганизации и саморазвитию, 
к творческому преобразованию себя, условий своей жизни и професси-
ональной деятельности. В связи с этим среди функциональных аспектов 
высшей школы следует выделить подготовку выпускников к самоизмене-
нию и самосовершенствованию, что крайне важно в современных быстро 
меняющихся реалиях. 

На процесс личностно-профессионального саморазвития студентов 
влияет множество внешних и внутренних факторов, изучение которых 
позволит определить пути его стимулирования. К внутренним факторам 
можно отнести рефлексивные качества, обусловливающие формирование 
самосознания, адекватного самоотношения и самооценки. 

Цель данной статьи – выяснить, какую роль играет самоотношение 
в личностном и профессиональном саморазвитии студентов вуза. 

В соответствии с целью был поставлен ряд исследовательских задач: 
● проанализировать теоретические подходы к проблеме самоотно-

шения в отечественной и зарубежной литературе; 
● выявить эмпирическими методами особенности самоотношения 

и саморазвития студентов (на материале изучения самоотношения обуча-
ющихся по направлению «Психология»); 

● обобщить полученные результаты, которые могут быть положены 
в основу разработки мер, способствующих личностному и профессиональ-
ному росту студентов вузов. 

Обзор литературы 
В отечественной психологии проблема самоотношения исследова-

лась А. М. Колышко [1], И. С. Коном1, А. Н. Леонтьевым2, С. Р. Пантиле-
евым3, Н. И. Сарджвеладзе [2], В. В. Столиным4 и др. Названная катего-
рия изучалась психологами с различных позиций: как общая самооценка, 
аффективное, ценностное отношение к себе и как самоуважение. 

                                                 
1 Кон И. С. В поисках себя. Личность и ее самосознание. Москва: Политиз-

дат, 1984. 225 с. 
2 Леонтьев А. Н. Деятельность, сознание, личность. Москва: Смысл, 2005. 304 с. 
3 Пантилеев С. Р. Самоотношение // Психология самосознания: хрестома-

тия. Самара: БАХРАХ-М, 2003. С. 208–243. 
4 Столин В. В. Самосознание личности. Москва: МГУ, 1983. 284 с. 
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А. М. Колышко рассматривает самоотношение как сложное сочета-
ние когнитивных и аффективных взаимосвязанных и согласованных 
компонентов отношения индивида к самому себе [1]. По мнению ученого, 
данное качество обусловливает социальную активность личности и высту-
пает мотивом саморегуляции поведения. Самоотношение во многом опре-
деляет процесс личностного саморазвития, побуждая человека к осозна-
нию собственной ценности и создавая в его сознании и реальности пер-
спективы дальнейшего самосовершенствования. 

Н. Н. Крылова отмечает, что в структуре самосознания личности само-
отношение и самопознание влияют друг на друга, при этом самооценка выс-
тупает интегратором всех структурных компонентов самосознания [3]. 

А. Р. Монсонова и Л. Г. Комиссарова трактуют данное понятие как 
устойчивое личностное свойство, выражающееся в единстве представле-
ний и переживаний человека относительно собственной ценности и опре-
деляющее его смысложизненные ориентации [4]. 

В. Г. Маралов считает, что самоотношение и самопринятие прояв-
ляются в признании права на существование всех ипостасей собственной 
личности и служат механизмами саморазвития [5]. 

Того же мнения придерживается Э. В. Сайко, позиционирующий 
отношение к себе как механизм самоопределения и саморазвития челове-
ка во всей совокупности его составляющих [6]. 

С точки зрения ряда психологов, человек с высоким уровнем самоот-
ношения обладает уверенностью в себе и полагает, что способен измениться 
к лучшему [7–9]. На основе самооценки личностных и профессиональных 
особенностей формируется устойчивое самоотношение, которое обеспечива-
ет потенциальные возможности для саморазвития. Например, в работе 
K. Kato, R. Zweig и др. показано, что позитивное отношение индивида к себе 
связано с его положительными эмоциональными характеристиками, такими 
как эмоциональная стабильность, добросовестность, оптимизм во взглядах 
на жизнь и применительно к жизненным ценностям [7]. 

Множество психологических изысканий посвящено изучению само-
отношения студентов. 

Так, в работе А. М. Кузнецовой демонстрируется взаимосвязь дан-
ного качества и саморазвития обучающихся в вузе [8]. 

Л. Б. Козьмина доказывает, что высокий уровень самооценки, самоот-
ношения, рефлексивности влияет на стремление будущих специалистов к са-
мосовершенствованию и повышение их психологического благополучия [9]. 

То, что данное свойство является одним из наиболее значимых, 
ключевых компонентов рефлексивного самосознания обучающихся, спо-
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собствующих проявлению их активности и самостоятельности в учебной 
деятельности, отмечает и Н. П. Эпова [10]. 

Т. Л. Мироновой и Э. В. Дондуповой было установлено: отношение 
к себе студентов – будущих психологов, у которых выявлена склонность 
к перфекционизму, меняется в процессе профессионального обучения и про-
является в стремлении к самопознанию, высоком уровне самоуважения, 
независимости и уверенности в себе [11]. 

О. M. Miller и E. V. Cherepanova описывают, как самопознание и са-
моотношение студентов побуждают их к саморазвитию и могут изменять-
ся в процессе тренингов личностного роста [12]. 

В публикации П. Е. Герасимова самоотношение представлено как 
результат деятельности самосознания, создающий предпосылки для фор-
мирования саморегуляции, самоактуализации и саморазвития обучаю-
щихся [13]. 

K. Sh. Yip, анализируя процесс подготовки работников социальной 
сферы, выяснила, что рефлексия и самоанализ при соответствующих ус-
ловиях выполняют конструктивную роль и приводят к самосовершен-
ствованию [14]. 

M. Tomassini и S. Zanazzi выявили корреляции между активным са-
моразвитием служащих в ходе практической учебной деятельности, ус-
пешной самоидентификацией и развитой рефлексивностью [15]. 

А. Ф. Попова и А. А. Попова на основе полученных ими данных де-
лают вывод о том, что самопознание и саморефлексия способствуют про-
фессиональному росту в спортивной деятельности [16]. 

По свидетельству Л. З. Жемуховой, самоотношение учителей форми-
руется в процессе актуализации их потребностей в самореализации, само-
утверждении и саморазвитии в педагогической деятельности [17]. 

Как показывают наши предшествующие исследования, типы само-
отношения определяют различные варианты развития личности, которые, 
в свою очередь, можно соотнести с различными уровнями саморазвития 
[18]. Люди с низким уровнем данного качества не испытывают потреб-
ности в самопознании, имеют недифференцированное самоотношение, 
не способны к рефлексии, что выражается в несформированном стремле-
нии к самоизменению и самосовершенствованию. По мере развития са-
мосознания, вырабатывания способности к самонаблюдению и самоана-
лизу формируется мотивация к самоизменению, что создает благоприят-
ные предпосылки для саморазвития. 

Активное саморазвитие начинает осуществляться на основе сфор-
мированной рефлексивной сферы, побуждающей к систематическому са-
мопознанию и самоанализу, что стимулирует формирование позитивного 
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самоотношения личности. На таком уровне самосознания создается осно-
ва для самоизменения в жизни и профессиональной деятельности [19]. 

Материалы и методы 
Для выяснения того, какое место занимает самоотношение в процессе 

профессионального саморазвития, мы предприняли очередное эксперимен-
тальное исследование. Его участниками стали студенты 2–4-го курсов Мор-
довского государственного университета им. Н. П. Огарева направления 
подготовки «Психология». Общий объем выборки – 110 человек. 

В ходе работы были использованы следующие методики: 
● тест-опросник cамоотношения (В. В. Столин, С. Р. Пантилеев); 
● тест «Исследование самооценки» (С. А. Будасси); 
● тест смысложизненных ориентаций (Д. А. Леонтьев); 
● опросник личностной ориентации (А. Шостром); 
● опросник «Способность к саморазвитию» (И. В. Зверева); 
● опросник «Готовность к самопознанию и саморазвитию» (Т. А. Ра-

танова, Н. Ф. Шляхта); 
● опросник «Стиль саморегуляции поведения студентов» (В. И. Мо-

росанова); 
● опросник определения уровня развития рефлексивности (А. В. Карпов); 
● тест «Шкала общей самоэффективности» (М. Ерусалем, В. Ромек, 

Р. Шварцер); 
● тест «Оценка самоконтроля в общении» (М. Снайдер). 
Для обработки ответов респондентов применялись корреляционный 

и кластерный виды анализа. 

Результаты исследования и их интерпретация 
На основе данных, полученных с помощью опросника В. В. Столина 

и С. Р. Пантилеева, было установлено, что в целом по выборке уровень са-
моотношения студентов выше среднего (77,8 балла). Согласно тесту 
С. А. Будасси средний уровень самооценки испытуемых адекватный 
(0,42 балла); в соответствии с результатами теста А. В. Карпова рефлек-
сивность ниже средней нормы (4,7 балла); а уровень смысложизненных 
ориентаций, определенный посредством теста Д. А. Леонтьева, составляет 
103 балла (выше среднего для девушек, средний для юношей). 

Диагностика по методике Т. А. Ратановой, Н. Ф. Шляхта обнаружи-
ла, что у большинства студентов (64%) преобладает неупорядоченный уро-
вень саморазвития (35,0 балла), однако при этом их отличает высокая 
степень готовности к самопознанию и саморазвитию. 

Корреляционный анализ выявил наличие статистически значимых 
взаимосвязей между показателями самоотношения, рефлексии, смысло-
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жизненных ориентаций, саморегуляции, самоооценки и уровнем самораз-
вития, готовностью к самопознанию и саморазвитию. 

Самоотношение статистически значимо связано с готовностью к само-
развитию (r = 0,423), уровнем саморазвития (r = 0,468), саморегуляцией 
(r = 0,547), осмысленностью жизни (r = 0,402), самоэффективностью (r = 0,311) 
и рефлексией (r = 0,39). 

Названные взаимосвязи, очевидно, объясняются тем, что отноше-
ние студентов к себе во многом определяется уровнем сформированности 
их рефлексивных и регулятивных качеств, осознанием цели и смысла 
жизни, уверенностью в своей профессиональной успешности, которые 
служат стимулом к самоизменению и самосовершенствованию. 

Зафиксированные показатели согласуются с результатами, получен-
ными П. Н. Гапонюком, который, изучая профессиональное самоотноше-
ние у студентов – будущих педагогов, пришел к заключению, что оно ак-
туализирует представления о смысле жизни и стремление к достижению 
вершины личностного и профессионального развития [20]. 

Кластерный анализ позволил нам выделить четыре группы испыту-
емых студентов, обладающих различными уровнями сформированности лич-
ностных и профессиональных качеств. В таблице размещена количественная 
информация о ранжировании респондентов в соответствии с показателями 
саморазвития, осмысленности жизни, саморегуляции и др. 

Распределение студентов с различными уровнями самоотношения 
и саморазвития по группам, баллы 

Distribution of students groups with different levels of self-attitude  
and self-development 

Группа Показатель 1-я 2-я 3-я 4-я 
Стандартное 
отклонение 

Уровень саморазвития 42,00 35,00 32,00 28,00 3,51 
Самоотношение 85,00 77,00 63,00 52,00 14,66 
Осмысленность жизни 110,0

0 
100,0

0 
90,00 87,00 10,43 

Готовность к самопозна-
нию 

6,00 4,00 5,00 3,00 0,96 

Готовность к саморазви-
тию 

7,00 5,00 4,00 4,00 1,50 

Самоактуализация 35,00 34,00 32,00 30,00 0,57 
Рефлексия 6,00 5,00 4,00 3,00 1,29 
Саморегуляция 34,00 27,00 20,00 18,00 3,23 
Самоэффективность 27,00 25,00 19,00 17,00 4,03 
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Первую группу (всего 6% испытуемых) составили студенты с очень 
высоким уровнем саморазвития, самоактуализации, самоотношения, ос-
мысленности жизни, высокими показателями готовности к самопознанию 
и саморазвитию. Для таких лиц характерны осмысленная жизненная по-
зиция по отношению к самоизменению, детерминированная сформиро-
ванной структурой профессиональных и личностных ценностей, и устой-
чивые внутренние потребности в самоизменении. Высокий уровень реф-
лексии позволяет им осуществлять самонаблюдение и рефлексивный са-
моанализ своих действий, сопровождающийся самооценкой и коррек-
цией результатов. Осознанная саморегуляция поведения обеспечивает ра-
боту над собой и самоизменение. Такая ступень саморазвития характери-
зуется направленностью на систематическое самопознание и самоанализ, 
что составляет основу для творческой самореализации и самосовершен-
ствования. 

Во вторую группу (26% опрошенных) вошли респонденты с высоким 
уровнем саморазвития, который можно назвать активным. Их показатели 
осмысленности жизни выше среднего; уровни самоактуализации и само-
отношения, а также готовности к самопознанию и саморазвитию у дан-
ной категории студентов средние. Им свойственно сформированное стрем-
ление к саморазвитию, которое происходит достаточно регулярно. Вместе 
с тем у обучающихся не в полной мере выражена потребность в самоакту-
ализации и самоизменении; самоотношение характеризуется более низки-
ми значениями, чем у представителей первой группы. 

Наибольшую по численности третью группу (61% участников иссле-
дования) образовали студенты со средним уровнем самоотношения, ос-
мысленности жизни и наличия регулятивных качеств. У этих испытуемых 
имеется мотивация к самопознанию и самосовершенствованию, однако 
осознание необходимости самоизменения в личностной и профессиональ-
ной сферах сопровождается формированием лишь первичных установок, 
определяющих смысл и ценность данного процесса. Саморазвитие проис-
ходит хаотично, несистематически, хотя динамика самоизменения в це-
лом положительная. На действенно-практическом плане выражено стрем-
ление к самообразованию, но процессы саморегуляции и самоконтроля 
происходят недостаточно осознанно. Отсутствие окончательно оформив-
шейся системы саморазвития проявляется в неупорядоченной самоорга-
низации деятельности и поведения. 

В четвертую группу (9% респондентов) были включены студенты, 
уровень саморазвития которых можно обозначить как стагнирующий, по-
скольку они продемонстрировали низкие показатели стремления к само-
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изменению, осмысленности жизни, рефлексивности, саморегуляции, са-
моотношения и самоактуализации. В их ценностно-смысловом простран-
стве не сформированы устойчивые представления о саморазвитии и лич-
ностном росте как жизненной и профессиональной потребности. У этой 
категории учащихся практически не развита рефлексия, они не стремят-
ся наблюдать и анализировать свое поведение, их самовосприятие отли-
чается неустойчивостью и недифференцированностью, чем, скорее всего, 
и обусловлен низкий уровень развития самосознания и самоотношения. 
Такие субъекты не склонны к самообразованию и самоорганизации, что 
приводит к нереализованности их собственного потенциала в частной 
и профессиональной жизни. Стагнирующий уровень саморазвития может 
быть связан с протеканием экзистенциальных кризисов, сопровожда-
ющихся отсутствием стремления менять себя и свою жизнь к лучшему. 

Анализ и обобщение данных, полученных в ходе проведенного ис-
следования, позволяют утверждать, что показатели самоотношения, само-
развития, осмысленности жизни, саморегуляции тесно связаны между со-
бой. Осознание ценности и смысла своей жизни, высокий уровень само-
отношения и саморегуляции определяют готовность студентов к личнос-
тному и профессиональному саморазвитию. 

Заключение 
Результаты проведенного исследования подтверждают, что самоот-

ношение – один из важных факторов, существенно влияющих на стрем-
ление к самосовершенствованию. Характер данного качества во многом 
определяет вектор и интенсивность процесса саморазвития, поскольку 
осознание собственной ценности побуждает человека рефлексировать по 
поводу перспектив профессионального и личностного роста и стремиться 
к реализации своих планов. Положительное устойчивое самоотношение 
повышает уровень осмысленности жизни, создает предпосылки для твор-
ческой самореализации и самосовершенствования, закладывает основу 
для постановки и достижения профессиональных и жизненных целей, что 
в целом способствует позитивным самоизменениям и саморазвитию буду-
щих специалистов. 

Таким образом, для стимулирования у обучающихся стремления 
к личностному и профессиональному росту следует в процессе професси-
онального обучения формировать у них устойчивое позитивное самоотно-
шение. 

Продолжение исследования может быть направлено на разработку 
практических мер и методов решения обсуждаемой проблемы. С целью 
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формирования у студентов вузов рассмотренного в статье качества мож-
но использовать методы когнитивного переструктурирования, основная 
цель которых – выявление негативных установок в отношении собствен-
ной личности и изменение их на конструктивные, поднимающие само-
оценку. Кроме того, улучшить самоотношение студентов-психологов воз-
можно путем применения различных видов социально-психологического 
тренинга по вырабатыванию способности к рефлексии, самоанализу, са-
морегуляции, готовности к осознанному и систематическому самовоспи-
танию и саморазвитию. 
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