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сивный и разумный мыслительный процесс, сосредоточенный на решении конкретной зада-
чи. По их мнению, человек, способный мыслить критически, может также и отказаться от соб-
ственных предубеждений, пересмотреть своё изначальное мнение, выработать новое и взве-
шенное решение, а также создать новые идеи для решения имеющейся задачи.  

Заключение. Критическое мышление – основополагающий навык для учащихся 
нашего времени. Оно подразумевает не только оценку информации на предмет её досто-
верности, принятие правильных решений или формулирование верных выводов, но и 
определённую гибкость мышления, уверенность в своих когнитивных способностях, уме-
ние признавать свои ошибки и вырабатывать другую точку зрения на основе имеющихся 
данных. Формирование критического мышления является одной из ключевых задач обра-
зовательного процесса и способно многократно повысить его эффективность.  
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Выявление взаимосвязи индивидуально-психологических особенностей личности и ее 

самоактуализация особенно важно в век высокого развития как человека, так и техники, так 
как в мире требуется все больше людей, которые развиты интеллектуально и духовно, спо-
собны к самосовершенствованию и работе над собой, стремящиеся к чему то новому и свет-
лому. Понимание того, как индивидуальные особенности психики человека могут влиять на 
его самоактуализацую, помогает не только понять себя, но и выйти на новый уровень своих 
возможностей, развиться как личность и саморазвиваться в течении всей жизни[1]. 

Цель: выявить взаимосвязь между индивидуально – психологическими особенно-
стями и самоактуализацией личности студентов. 

Материал и методы. Выборка состояла из 12 человек (в возрасте от 17 до 19 лет) 
преимущественно из девушек, студентов 1 курса витебского государственного универси-
тета имени П.М. Машерова. При помощи методик Л.Н. Собчика «Индивидуально-
типологических опросник» и Э. Шорстома «Самоактуализационный тест» были получены 
результаты психологических показателей. Выявление корреляционных связей происхо-
дило по методике Спирмена. 
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Результаты и их обсуждение. На основании проведенного эмпирического иссле-
дования по методике Л.Н. Собчика «Индивидуально-типологических опросник» были по-
лучены следующие результаты.  

Средние показатели по шкалам экстраверсии (М=4,9), сензитивности (М=3,9), тре-
вожности (М=4,75) и лабильности (М=4,7) говорят о том, что эти признаки находятся в 
пределах нормы и характеризуют гармоничную развитость. Средние показатели по шка-
лам спонтанности (М=5,5), агрессивности (М=5,7), ригидности (М=5,6) и интроверсии 
(М=5,1) свидетельствуют о умеренной выраженности признаков. Это говорит о том, что 
эти признаки являются акцентуированными чертами. Среднее значение искренности 
(М=2,8) и аггравации (М=1,5) говорят о том, что студенты, проходящие исследование бы-
ли откровенны в своих ответах. 

Результаты исследования, полученные по методике Э. Шорстома «Самоактуализа-
ционный тест» также различаются по своему среднему значению и позволяют нам сде-
лать следующие выводы. Средние значения по шкалам принятия агрессии (М=44,4) и по-
знавательной потребности (М=36,8) говорят о том, что уровень самоактуализации 
крайне мал. У студентов практически отсутствует умение принимать агрессию и нужда в 
познавательной потребности.  

Средние значения по шкалам поддержки (М=53,2), ориентации во времени 
(М=47,9), ценностной ориентации (М=50,6), гибкости (М=51,5), сензитивности (М=48,8), 
спонтанности (М=53,0), самоуважения (М=55,8), синергии (М=50,6), контактности 
(М=54,6) и креативности (М=51). Это свидетельствует о том, что по выборке эти показа-
тели состоят в психологической норме. 

Средние значения по шкалам самопринятия (М=57,0) и представления о природе 
человека (М=57,1) говорят о том, что по выборке именно в этих показателях проявляется 
самоактуализация студентов. 

Таким образом, по данной выборке можно сделать вывод, что большинство показа-
телей методики индивидуально психологических особенностей и методики самоактуа-
лизации личности находятся в норме у студентов первого курса.  

Следующем этапом исследования является выявление взаимосвязи индивидуаль-
но-психологических особенностей и самоактуализации личности при помощи коэффици-
ента корреляции Спирмена. 

Показатель экстраверсии имеет обратную корреляцию с показателем принятия 
агрессии (r=-0,702, при р<0,05). Это значит, что с увеличением показателя экстраверсии, 
показатель принятия агрессии будет уменьшаться. Следовательно, у таких студентов при 
увеличении обращения в мир реальных явлений, общения; слабеет способность индиви-
да принимать свое раздражение и гнев. Это связано с тем, что человек обращен в обще-
ство, что может привести к тому, что индивид будет становится «удобным», что бы не 
подорвать свой статус в обществе.  

Показатель спонтанности прямо коррелирует с показателями поддержки (r=0,593, 
при р<0,05), ценностной ориентации (r=0,649, при р<0,005), самоуважения (r=0,646, при 
р<0,05) и креативности (r=0,739, при р<0,01). Это значит, что при увеличении уровня 
спонтанности, повышаются показатели поддержки, ценностной ориентации, самоуваже-
ния и креативности. Следовательно, у таких студентов при увеличении позитивной са-
мооценки, стремления к нормальному самоутверждению, раскованности поведения и 
стремлении к лидированию увеличивается и независимость от чужого мнения, чужих 
принципов и устоев, улучшается способность человека разделять ценности, присущие 
самоактуализирующейся личности, улучшается умение оценить свои достоинства и ува-
жать себя за них и происходит понимание творческой направленностью личности.  

Показатель агрессивности прямо связан с показателем креативности (r=0,710, при 
р<0,01). Это значит, что при увеличении показателя агрессивности повышается показа-
тель креативности.Следовательно, у таких студентов при увеличении уверенной тенден-
ции к самовыражению, активной самораелизации и при стремлении отстаивать свои ин-
тересы повышается и уровень понимания творческой направленности личности. Это свя-
зано с тем, что при отстаивании своих интересов и взглядов, происходит выбор творче-
ской направленности на основе того, что человеку нравится. 
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Показатель сензитивности отрицательно связан с показателями поддержки (r=-
0,784, при р<0,01), ценностной ориентации (r=-0,692, при р<0,05), спонтанности (r=-0,794, 
при р<0,01), самоуважения (r=-0,697, при р<0,05) и самопринятия (r=-0,634, при р<0,05). 
Это значит, что с повышением показателя сензитивности уменьшаются показатели под-
держки, ценностной ориентации, спонтанности, самоуважения и самопринятия. Следова-
тельно, у таких студентов при увеличении впечатлительности и подверженности к дав-
лению окружающей среды уменьшаются: независимость от чужого мнения, чужих прин-
ципов и устоев; уменьшается способность разделять ценности, присущие самоактуализи-
рующейся личности; уменьшает способность индивида спонтанно и непосредственно 
выражать свои чувства; ухудшается умение оценить свои достоинства и уважать себя за 
них; ухудшается способность принятия человеком себя таким, как есть, вне зависимости 
от оценки своих достоинств и недостатков. 

Показатель тревожности обратно коррелирует с показателями поддержки (r=-
0,733, при р<0,01), гибкости (r=-0,778, при р<0,01), самопринятия (r=-0,818, при р<0,01), 
контактности (r=-0,612, при р<0,05). Это значит, что при увеличении показателя тревож-
ности, все коррелирующие с ней показатели уменьшатся. Следовательно, у таких студен-
тов при увеличении осторожности в принятии решений, ответственности по отношению 
кокружающем уменьшается: независимость от чужого мнения, чужих принципов и усто-
ев; ухудшается способность быстро и адекватно реагировать на изменяющуюся ситуа-
цию; ухудшается способность принятия человеком себя таким, как есть, вне зависимости 
от оценки своих достоинств и недостатков; ухудшается способность человека к быстрому 
установлению глубоких и тесных эмоционально-насыщенных контактов с людьми. 

Показатель искренности прямо связан с показателем познавательной потребности 
(r=0,645, при р<0,05). Это значит, что при увеличении показателя искренности, показа-
тель познавательной потребности увеличивается. Это связано с тем, что если человек ис-
кренен и не боится выражать своё мнение, то у него возникает потребность в том, что бы 
узнавать что то новое, развиваться как личность. Следовательно, у таких студентов при 
увеличении искренности во время прохождения опросника увеличивается выраженность 
стремления к приобретению знании об окружающем мире. 

Показатель аггравации обратно связан с показателем самопринятия (r=-0,592, при 
р<0,05). Это значит, что при увеличении показателя аггравации уменьшается показатель 
самопринятия. Следовательно, у таких студентов при увеличении количества ложных 
ответов во время прохождения опросника ухудшается способность принятия человеком 
себя таким, как есть, вне зависимости от оценки своих достоинств и недостатков. Это 
связано с тем, что отвечая «неправду» в опроснике, человек старается скрыть какие то 
свои недостатки, что говорит о его непринятии себя. 

Таким образом, полученные результаты подтверждают вероятность о том, что между 
индивидуально-психологическими особенностями и самоактуализацией личности существует 
взаимосвязь. Знание этих взаимосвязей важно для понимания того, как происходит процесс 
самоактуализации, и что из индивидуально-психологических особенностей влияет него. 

Заключение. По результатам методик Л.Н. Собчика можно сделать вывод о том, что 
индивидуально-психологические показатели у студентов первого курса находятся в пре-
делах нормы. Такие же выводы можно сделать и на основе результатов по методике 
Э. Шорстома. Большинство показателей самоактуализации личности студентов также ле-
жат в пределах нормы. Выявление взаимосвязей между индивидуально-психологическими 
особенностями и самоактуализацией личности при помощи коэффициента корреляции 
Спирмена дало положительные результаты. Были найдены значимые корреляции. Таким 
образом, индивидуально-психологические особенности личности оказывают значительное 
влияние на процесс самоактуализации, определяя ее направление, темпы и успешность. 
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