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женщин наиболее агрессивна. Неиграющие мужчины (общий бал 20.2 – это 34,2%) 
наиболее агрессивны. По результатам исследования теста "Диагностика депрессивных 
состояний (Жмуров)" были сделаны следующие выводы: по силе склонности к депрес-
сивным состояниям на первое место можно поставить неиграющих в компьютерные иг-
ры мужчин. В результате проведенного исследования депрессивных состояний по мето-
дике "Сокращенный тест Мини-Мульт / СМОЛ" были выявлены такие результаты, кото-
рые являются своеобразным подтверждением того, что играющие в компьютерные игры 
мужчины и женщины в ранней зрелости менее подвержены депрессивным состояниям, 
чем играющие. По результатом исследования тревожных состояний по методике «ИТТ» 
(А.П. Бизюк, Л.И. Вассермана, Б.В. Иовлев) сделан следующий вывод: по силе склонности к 
тревожным состояниям на первое место можно поставить неиграющих в компьютерные 
игры женщин (19,7%). 

Заключение. Таким образом, анализ литературы помог определить дальнейшее 
направление исследования проблемы и сделал ее одной из наиболее актуальных про-
блем современного мира, важной теоретической и практической задачей.  
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В результате введения в научный оборот понятия «самореализация личности», 

определения ее структуры, компонентов и видов, появилась возможность изучить кон-
цептуальные основы профессиональной самореализации личности. 

Анализ зарубежных исследований показывает, что самореализация преимуще-
ственно рассматривается в рамках эвдемонического подхода как компонент психологи-
ческого благополучия. Так, Carol D. Ryff рассматривает психологическое благополучие как 
интегральное системное состояние человека, которое представляет собой сложную взаимо-
связь физических, психологических, культурных, социальных и духовных факторов и отра-
жает восприятие и оценку человеком своей самореализации с точки зрения пика потенци-
альных возможностей. В качестве базовых составляющих Carol D. Ryff выделила шесть изме-
рений психологического благополучия: принятие себя; цель в жизни; личностный рост или 
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самореализация; позитивные отношения с другими; экологическое мастерство, т.е. способ-
ность справляться с требованиями повседневной жизни, и автономия [1]. 

Несколько иной методологический поход имеет место в российской психологиче-
ской науке. Здесь проблема самореализации, в том числе и профессиональной, наиболее 
подробно изучена с позиции социальной философии, отдельные ее вопросы рассматри-
вались в социальной психологии, что и определило развитие представлений о професси-
ональной самореализации в целом. Такие авторы, как Д.А. Леонтьев, К.А. Абульханова-
Славская, Л.А. Коростылева, С.И. Кудинов, К.В. Архипочкина, А.А. Орел, А.Н. Веряскина 
подчеркивают, что профессиональная самореализация личности – проблема не только 
междисциплинарная, но и межпарадигмальная в силу того, что в настоящее время не су-
ществует единой парадигмы представления о самореализации личности. 

На наш взгляд, самым полным определением понятия профессиональной самореа-
лизации является определение Е.А. Гавриловой. Согласно ее концепции, профессиональ-
ная самореализация – это интегральная динамическая характеристика субъекта труда, 
отражающая процесс и результат осуществления им своих сущностных свойств, трансля-
ция своего содержания другим людям и культуре через созидательные и коммуникатив-
ные процессы [2]. 

Профессионализм деятельности характеризуется, прежде всего, высокой продук-
тивностью деятельности [3]. В то же время, следует подчеркнуть, что целесообразно рас-
смотрение профессионализма не только в деятельностном контексте, но и в неразрыв-
ной связи с личностным, что подтверждается наиболее важным методологическим 
принципом единства деятельности и личности, представителями которого являются Б.Г. 
Ананьев, А.А. Бодалев, Б.Ф. Ломов. В связи с этим существует необходимость рассматри-
вать категорию профессионализма в более широком контексте, в деятельностном и лич-
ностном проявлениях. Это связано с тем, что в процессе становления профессионализма 
деятельности личность обязательно развивается. Во взглядах Е.Н. Богданова, А.С. Гусека, 
А.А. Деркач, В.М. Дьякова, А.А. Реана показано, что это развитие происходит в четырех 
направлениях: личностно-профессиональном, профессионально-квалификационном, 
профессионально-должностном и нравственном [4].  

Наиболее полную классификацию профессионального становления предложил  
Е.А. Климов. Он выделяет три этапа и восемь стадий этого процесса: 

– допрофессиональное развитие: стадия предигры (от рождения до 3 лет); стадия 
игры (3-7 лет); стадия овладения учебной деятельностью (7–12 лет); 

– развитие в период выбора профессией: стадия оптации (12–18 лет); 
– развитие в период профессиональной подготовки и дальнейшего становления 

профессионала: стадия профессионального обучения (18–23 года); стадия профессио-
нальной адаптации (23–27 лет); стадия развития профессионала (27-50 лет); стадия реа-
лизации профессионала (50–65 лет); стадия спада (65 и более лет) [5]. 

Исходя из вышеизложенного, нами было проведено эмпирическое исследование. 
Цель исследования – изучить особенности профессиональной самореализации студен-
тов-психологов. Объект – студенты-психологи. Предмет – особенности профессиональ-
ной самореализации студентов-психологов. 

В рамках эмпирического исследования были использованы следующие методы: анализ 
литературных источников, анкетирование, эмпирические (тест «Тип и уровень профессио-
нальной самореализации»), количественной и качественной обработки данных.  

Выборку исследования составили 58 студентов-психологов выпускных курсов, обу-
чающихся в УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины». Они уже 
имеют опыт профессиональной деятельности в связи с прохождением производственной 
практики в учреждениях общего среднего образованиях г. Гомеля. 

По результатам методики «Тип и уровень профессиональной самореализации»,  
Е.А. Гавриловой были получены данные представленные на рисунках 1 и 2. 
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Рисунок 1 – Компоненты профессиональной самореализации студентов-психологов, % 

 

 

Рисунок 2 – Уровни профессиональной самореализации студентов-психологов, % 
 

Анализируя полученные результаты на рисунке 1 отметим, что у студентов-
психологов преобладает ресурсный компонент профессиональной самореализации и со-
ставляет 55,35%. Это свидетельствует о том, что у них сформирована ценностно-
смысловая концепция профессионального пути, которая выражается в целях, ценностях, 
мотивах. Также они считают приоритетным направлением свою профессиональную дея-
тельность относительно других видов деятельности. 

Исходя из результатов, полученных на рисунке 2, отметим, что у студентов-
психологов преобладает такой уровень профессиональной самореализации как «уровень 
реализации ролей и норм» - 62,5%. Это свидетельствует о том, что их профессиональная 
деятельность имеет оттенок долженствования. Интерес к профессии выражен на фоне 
недостаточной аутентичности, поэтому профессиональная самореализация приобретает 
характер идентификации с профессиональной группой. Наименее выраженным является 
уровень примитивно-исполнительский и составляет 1,79%. Данная группа студентов-
психологов характеризуется слабо выраженной рефлексией, малоактивной и малоосо-
знанной профессиональной позицией, низкой саморегуляцией и самоуправлением. 

Следовательно, на основе изучения концептуальных основ самореализации лично-
сти психолога в профессиональной деятельности нами было осмыслено содержание це-
левых установок профессионального процесса, как возможности достижения профессио-
налом значимого для него успеха и при этом деятельность должна стать той, которая су-
ществует как способ самореализации, как форма манифестации самости субъекта. 
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