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98) … хорошие показатели нашего обучения;
99) … наличие политических взглядов, совпадающих с мнением авторитетов;
100) … хорошие отношения людей, увлекающихся одним и тем же;
101) … схожесть взглядов и целей одногруппников в учебе;
102)… наличие стабильных точек зрения в общественно-политических вопросах;
103) … материальная выгода от увлечений;
104) … наш личностный рост в процессе обучения;
105) … совместно преодолевать трудности, возникающие в группе во время обучения;
106) … схожесть целей общественной работы;
107) … согласие увлечений с нашим внутренним миром;
108) … хороший психологический климат в нашей учебной группе;
109) … разнообразие в общественной жизни учебной группы;
110) … удовлетворение, получаемое от увлечений;
111) … оказание поддержки друг другу при выполнении сложного учебного задания;
112) … при выполнении общественной работы быть сплоченным коллективом;
113) … схожесть целей в наших увлечениях;
114) … проявление в обучении наших уникальных качеств и черт характера;
115) … материальная выгода, приносимая общественной работой;
116) … достижение успеха в наших хобби;
117) … удовлетворение, получаемое от процесса обучения;
118) … развитие у нас способностей и навыков в общественных мероприятиях;
119) … чувство удовлетворения, испытываемого нами от совместной учебы;
120) … помощь друг другу при выполнении общественной работы;
121) … коллективизм во время наших увлечений;
122) … дополнительные материальные выгоды, получаемые нами в учебе;
123) … наша карьера в общественной жизни;
124) … хобби, одобряемое состоятельными людьми;
125) … чувство удовлетворения от хобби;
126) … обучение в учебном заведении или на специальности, высоко оцениваемые другими;
127) … установление контактов с людьми со схожими общественными взглядами;
128) … внесение различных усовершенствований в наши увлечения;
129) …чувство удовлетворения, получаемое одногруппниками от выполнения общественных поручений;
130) … поддержка друг друга в увлечениях. 
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Специфика научно-педагогической де-
ятельности преподавателя высшей шко-

лы обусловлена ее многокомпонентностью, 
включающей в себя как научную, так и педаго-
гическую составляющие. В психологическом 
контексте наука понимается как социально 
организованная система особого вида духов-
ного производства, продукты которого отоб-
ражают реальность в эмпирически контроли-
руемых логических формах. Исходя из этого, 
можно определить научную деятельность 
как процесс производства научных знаний 
в условиях индивидуальной или коллектив-
ной форм научно-исследовательского тру-
да. Главной функцией научной деятельности 
является открытие новых проблем, фактов, 
истин1, а основным принципом – «взаимо-
действие, а точнее диалективное единство 
теории, эксперимента и практики»2.

В резолюции XXVII сессии Генеральной 
конференции ЮНЕСКО применительно к 
профессиональной деятельности препода-
вателей высшей школы разводятся понятия 
«исследовательская деятельность» и «науч-
ная работа», которые в отечественном на-
уковедении не разделяются. Под иссле-
довательской деятельностью понимается 
осуществление оригинальных разработок в 
области естественных или социальных наук, 
культуры или образования, предполагающих 
тщательные, упорядоченные изыскания в 
зависимости от характера и условий постав-
ленных проблем. Научная работа трактуется 
как процесс, посредством которого вузов-
ские работники готовят научные труды по 
своему предмету, публикуют их, совершенс-
твуют свою деятельность в качестве препо-
давателей3. Таким образом, научная работа 
непосредственно увязывается с преподава-

тельской деятельностью и является неотъем-
лемой частью любого обновления знаний по 
предмету преподавания.

Такой подход к содержанию научно-педа-
гогической деятельности вузовских препода-
вателей разделяется рядом исследователей, 
отмечающих, что учебный процесс оказыва-
ется эффективным только в случае обеспече-
ния его наиболее способными и активными в 
научных исследованиях преподавателями4. И 
в этой связи становится актуальным выявле-
ние индивидуально-психических особеннос-
тей как факторов субъектного уровня про-
фессионализма личности, обусловливающих 
успешность вузовского преподавателя в на-
учно-педагогической деятельности.

Проведенное нами психологическое 
иссле дование индивидуально-психических 
особенностей преподавателей высшей шко-
лы с использованием психодиагностических 
методов и экспертной оценки профессио-
нальной успешности 119 преподавателей 
Саратовского государственного универси-
тета и Саратовского юридического институ-
та МВД РФ позволило выявить систему вза-
имосвязанных свойств личности, влияющих 
на ее успешность в научно-педагогической 
деятельности. 

Статистический анализ особеннос-
тей саморегуляции поведения и деятель-
ности (изученной с помощью методики 
В.И. Моросановой)5 выявил существенные 
различия между группами «успешных» и «не-
успешных» преподавателей (р ≤ 0,01), как 
в уровнях исследуемых признаков, так и в 
их распределениях, что свидетельствует о 
гетерогенности в выраженности показате-
лей саморегуляции в сравниваемых группах 
(табл. 1). Более высокий общий уровень са-
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Таблица 1

Особенности саморегуляции преподавателей высшей школы
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преподавателей

П
ла

н
и

р
о

ва
н

и
е

М
о

д
е

ли
р

о
ва

н
и

е

П
р

о
гр

ам
м

и
р

о
ва

н
и

е

О
ц

е
н

ка
 р

е
зу

ль
та

то
в

Ги
б

ко
ст

ь 
р

е
гу

ля
ц

и
и

С
ам

о
ст

о
ят

е
ль

н
о

ст
ь

О
б

щ
и

й
 у

р
о

ве
н

ь
са

м
о

р
е

гу
ля

ц
и

и

«Успешные» 7,24 7,12 7,06 7,00 6,76 5,88 33,41

«Неуспешные» 6,18 5,65 6,12 5,59 5,06 3,82 27,00

t-критерий Стьюдента 3,13 6,05 3,15 5,97 4,92 6,98 10,15

χ2-Пирсона 24,68 60,63 29,31 41,31 36,58 42,32 83,90



морегуляции у «успешных» преподавателей 
по сравнению с «неуспешными» и развитость 
составляющих ее регуляторных процессов 
позволяет говорить о сформированности 
гармоничного индивидуально-типологичес-
кого профиля на высоком уровне, что и яв-
ляется предпосылкой профессиональной 
успешности в научно-педагогической де-
ятельности. При этом проявленность в груп-
пе «успешных» преподавателей показателей 
моделирования, оценки результатов, гибкос-
ти регуляции и самостоятельности подводит 
к заключению о том, что профессиональ-
ная успешность личности детерминирована 
сформированностью самостоятельного в 
контроле и гибкого в учете условий деятель-
ности стиля саморегуляции.

Индивидуально-типологические свойства 
у «успешных» и «неуспешных» преподавателей 
значимо не различаются лишь по показате-
лям экстраверсии и тревожности, и особенно 
существенны различия по шкале ригидности, 
выраженной у «неуспешных» преподавателей 
и характеризующей субъективизм и тугопод-
вижность установок личности (табл. 2).

Комплексный анализ совокупности ин-
дивидуально-типологических особеннос-
тей в рамках теории ведущих тенденций 
Л.Н. Собчик6 показал структуру различий 
между «успешными» и «неуспешными» пре-
подавателями: в группе «успешных» наблю-
даются выраженные акцентуации сензи-
тивности, тревожности и лабильности, а у 
«неуспешных» – ригидности, интроверсии, 
сензитивности и тревожности. Именно это и 
определяет различия в ведущих тенденциях 
личности и сказывается на детерминации ее 
профессиональной успешности в научно-пе-
дагогической деятельности. 

При этом у «успешных» преподавателей 
имеет место сбалансированность черт экс-

траверсии и интроверсии, что означает обра-
щенность личности в мир реальных явлений, 
позитивную самооценку и стремление к са-
моутверждению; на фоне акцентуированных 
экстраверсии и лабильности становится вы-
раженным такое качество, как коммуникатив-
ность; сочетание тревожности с повышенной 
лабильностью формирует компромиссность 
личности, т.е. одновременное стремление 
и к самоутверждению, и к избеганию конф-
ликта с референтной группой. В то же время 
наличие прямой значимой корреляционной 
связи между тревожностью и спонтаннос-
тью (r = 0,476; р < 0,05), сбалансированных 
друг с другом, свидетельствует о проявле-
нии высокой поисковой активности и напо-
ристости при самопредъявлении сильного 
«Я». Совокупность индивидуально-типологи-
ческих свойств «успешных» преподавателей 
позволяет говорить: о повышенной эмоцио-
нальности, как чувствительности к явлениям 
окружающей среды и интенсивности выра-
жения чувств; о мотивации, направленной 
на эмоциональную вовлеченность в деятель-
ность, на общение, на стремление к самоут-
верждению в глазах окружающих; об индиви-
дуальном стиле общения, направленного на 
вовлеченность в межличностные отношения 
при заметном стремлении найти у референ-
тной группы признание, занять значимую по-
зицию.

Акцентуирование черт интроверсии у 
«неуспешных» преподавателей говорит о 
застенчивости и недостаточной общитель-
ности, проявляющихся во внешней пассив-
ности при повышенной интрапсихической 
активности (тенденции к уходу в себя, в мир 
своего Я), что на фоне повышенной сензи-
тивности формирует тенденцию личности 
к зависимости от средового воздействия, 
препятствующую ее стремлению к самоут-
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Таблица 2

Индивидуально-типологические особенности преподавателей высшей школы
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«Успешные» 5,47 5,33 3,94 4,27 4,71 5,71 6,04 6,16

«Неуспешные» 5,24 3,74 2,94 6,29 5,59 6,47 6,24 5,47

t-критерий Стьюдента 0,53 4,69 3,90 –8,81 –3,01 –2,43 –0,53 3,63

χ2-Пирсона 8,38 32,84 24,27 48,92 31,66 17,88 8,85 16,66

И.В. Арендачук. Индивидуально-психологические факторы успешности личности
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верждению. Кроме того, акцентуированные 
сензитивность и тревожность отражают вы-
раженность конформизма, который в со-
вокупности с низкой агрессивностью ведет 
к подавлению личности социумом. Значи-
тельная ригидность на фоне интроверсии 
свидетельствует не только о тенденции 
личности к индивидуализму, но и о склон-
ности к инертности установок, приводящим 
к трудностям вхождения в деятельность, к 
устойчивости собственного, временами са-
мобытного и субъективного мнения. В целом 
совокупность индивидуально-типологичес-
ких свойств «неуспешных» преподавателей 
позволяет говорить: о повышенной эмоци-
ональной чувствительности к явлениям ок-
ружающего мира; о мотивации, ориентиро-
ванной на отстаивание собственной позиции 
и сохранение своих интересов; о тенденции 
к индивидуализму в деятельности и зависи-
мости от группы при взаимодействии с мик-
росоциумом.

Таким образом, анализ индивидуаль-
но-типологических особенностей препо-
давателей высшей школы показывает, что 
у «успешных» преподавателей оказались 
выраженными коммуникативность, направ-
ленность на эмоциональную вовлеченность 
в межличностные отношения, у «неуспеш-
ных» – тенденция к конфликтности, индиви-
дуализму в деятельности, ориентация на от-
стаивание собственной позиции.

Показатели, характеризующие стремле-
ние личности к самоактуализации (изучен-
ные с помощью опросника личностной ори-
ентации Э. Шострома)7, также статистически 
значимо различались в группах «успешных» и 
«неуспешных» преподавателей, как в уровнях 

исследуемых признаков, так и в их распреде-
лениях (табл. 3). 

Исследование интегральной структуры 
самоактуализации позволило выделить ста-
тистически значимые различия между «ус-
пешными» и «неуспешными» преподавателя-
ми по следующим личностным переменным: 

а) базовым, характеризующим уровень 
самоактуализации личности – компетентнос-
ти во времени, свидетельствующей о способ-
ности субъекта жить «настоящим» и видеть 
свою жизнь целостной; локусом контроля или 
личностной ориентация в системе «опора на 
других – внутренняя опора», показывающей 
степень направленности личности на себя, 
на свободу от социального давления и чужих 
ожиданий;

б) дополнительным, ориентированным на 
отдельные аспекты самоактуализации – гиб-
кости поведения, характеризующей степень 
гибкости личности при реализации своих 
ценностей, способность быстро реагировать 
на изменяющиеся аспекты ситуации; реак-
тивной чувствительности, показывающей 
степень адекватности потребностей и чувств 
личности, ее отзывчивости к нуждам других 
людей; спонтанности в выражении чувств, 
обусловливающей способность проявлять 
свои истинные чувства в непредвиденных, не-
запланированных ситуациях; самоуважени-
ем, свидетельствующим о способности субъ-
екта ценить свои достоинства; способности к 
интимным контактам, выражающейся в уме-
нии устанавливать глубокие, неформальные 
взаимоотношения с другими людьми, в адек-
ватности предъявляемых к ним требований 
и собственной ответственности в субъект-
субъектном общении.
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Таблица 3

Личностные ориентации преподавателей высшей школы
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«Успешные» 2,63 2,58 52,8 56,1 53,9 52,1 54,0 56,0 55,8 53,4 51,6 60,8

«Неуспешные» 1,57 1,31 46,5 48,0 44,4 44,2 45,5 50,1 48,9 50,6 43,9 48,3

t-критерий Стьюдента 9,65 10,37 4,62 5,23 6,30 6,25 6,05 3,29 4,00 2,36 4,03 7,83

χ2-Пирсона 53,7 64,7 34,8 55,0 55,8 41,7 53,8 50,2 17,8 23,5 34,1 47,4



Большая проявленность этих личностных 
характеристик у «успешных» преподавателей 
указывает на выраженную у них (по сравне-
нию с «неуспешными») тенденцию к самоак-
туализации.

Исследование самоактуализации пре-
подавателей высшей школы в контексте 
научно-педагогической деятельности (по 
методике Т.Д. Дубовицкой)8 показало нерав-
нозначность влияния ее составляющих на 
профессиональную самореализацию (рису-
нок). По мнению преподавателей, педаго-
гическая деятельность (на уровне р ≤ 0,01) 
способствует большей самоактуализации и 
творческому проявлению личности, чем на-
учная. Вместе с тем «успешные» препода-
ватели характеризуются значительно более 
высоким коэффициентом самоактуализации 
как в научной, так и педагогической деятель-
ности по сравнению с «неуспешными», что 
и объясняет их большую активность в про-

фессиональной деятельности, более полное 
проявление своих способностей, стремле-
ние к успехам в делах и достижению целей, 
увлеченность деятельностью, наполненной 
смыслом, способность контролировать свою 
жизнь, свободно принимать решения и воп-
лощать их.

Исследование мотивационной сферы 
преподавателей высшей школы также пока-
зало наличие различий между «успешными» 
и «неуспешными». Так, у «успешных» препо-
давателей доминируют бытийные мотивы, 
определяющие стремление личности к само-
реализации в профессии, а у «неуспешных» 
и дефицитарные (общежитейские), и бытий-
ные мотивы, реализуемые в профессиональ-
ной деятельности, выражены равнозначно. 
При этом в структуре мотивов у «успешных» 
преподавателей преобладает творческая ак-
тивность личности, а у «неуспешных» препо-
давателей – общение (табл. 4).
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Таблица 4

Показатели мотивационной структуры личности преподавателей высшей школы

Группы
преподавателей

Ж
и

зн
е

о
б

е
сп

е
че

н
и

е

К
о

м
ф

о
р

т

С
о

ц
и

ал
ьн

ы
й

 с
та

ту
с

О
б

щ
е

н
и

е

О
б

щ
ая

 а
кт

и
вн

о
ст

ь

Тв
о

р
че

ск
ая

 а
кт

и
вн

о
ст

ь

С
о

ц
и

ал
ьн

ая
 

п
о

ле
зн

о
ст

ь 
д

е
ят

е
ль

н
о

ст
и

Д
е

ф
и

ц
и

та
р

н
ы

е
 м

о
ти

вы
(о

б
щ

е
ж

и
те

й
ск

и
е

)

Б
ы

ти
й

н
ы

е
 м

о
ти

вы

«Успешные» 51,84 51,32 60,52 58,64 59,68 76,52 62,08 55,71 66,16

«Неуспешные» 51,73 44,15 50,85 77,12 49,00 69,42 50,96 55,63 56,28

t-критерий Стьюдента 0,10 5,43 6,29 -9,77 9,08 4,56 11,42 0,12 12,82

χ2-Пирсона 6,93 67,04 62,43 101,3 67,22 72,26 78,24 21,97 34,50

Уровень самоактуализации преподавателей высшей школы в научно-педагогической деятельности

И.В. Арендачук. Индивидуально-психологические факторы успешности личности
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Таким образом, проведенное эмпири-
ческое исследование позволяет прийти 
к следующим заключениям. Профессио-
нальная успешность личности в научно-пе-
дагогической деятельности обусловлена 
совокупностью условий, к которым на субъ-
ектном уровне профессионализма отно-
сятся:

– сформированность самостоятельного в 
контроле и гибкого в учете условий деятель-
ности стиля саморегуляции, доминирование 
в его структуре регуляторных процессов пла-
нирования и программирования;

– проявленность в структуре индиви-
дуально-типологических свойств комму-
никативности, направленности на эмоцио-

нальную вовлеченность в межличностные 
отношения;

– выраженность ориентации личности на 
самоактуализацию, ее значимость как в пе-
дагогической, так и научной составляющих 
профессиональной деятельности.

Стремление преподавателей высшей 
школы к самореализации и их профессио-
нальную успешность также определяет доми-
нирование в структуре мотивации бытийных 
мотивов. В тоже время можно говорить, что в 
научно-педагогической деятельности препо-
давателей вуза ведущей является ее педаго-
гическая составляющая, которая в большей 
степени обеспечивает личности творческое 
самовыражение в профессии.
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В статье раскрываются социально-психологические аспекты формирования идеального образа будущего у сту-
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In the article the social-psychological aspects of formation of an ideal image of the future at student’s youth from the Rus-
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Сегодняшняя социокультурная ситуация 
характеризуется как неравномерностью 

развития различных регионов страны, так и 
повышением уровня специализации социаль-

ных групп и отдельной личности, что приво-
дит к существенным отличиям во вкусах и ин-
тересах, в стандартах потребления и уровне 
восприятия информации, в коммуникативных 
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