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ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ГОТОВНОСТИ СТУДЕН
ТОВ К САМОИЗМЕНЕНИЮ

В условиях цифровой транформации общества и системы образования 
сохранение идентичности личности требует ее постоянных изменений и раз
вития. Как пишет Н.В. Гришина, «противопоставление адаптивных и преоб
разующих стратегий поведения человека, «выживания» и «жизнетворче
ства», в котором «выживание» рассматривается как необходимое для нор
мальной жизнедеятельности, а «жизнетворчество»- как ее возможный ком
понент, оказывается нерелевантным в современных условиях. «Жизнетвор
чество» становится необходимостью и условием выживания человека в со
временных условиях, а такие характеристики индивида, как способность и 
готовность к изменениям, начинают играть все более важную роль в жизни 
людей» [1, С. 126]. Исследование проблемы психологической готовности 
студенческой молодежи к самоизменению является без сомнения актуальной 
не только в связи с обеспечением эффективности учебно-профессиональной 
детельности студентов, жизнеспособности и жизнестойкости их личности, но 
также с целью дальнейшего общественного развития и благополучия.

В современной психологической науке все большее распространение 
получает субъектный подход к сущности развития, где личностные измене
ния считаются не результатом определенных событий или изменений соци
альных ролей, а происходят, прежде всего, благодаря активной роли самой 
личности [6]. Теоретические положения о человеке как субъекте жизнедея
тельности сформулированы в работах С.Л. Рубинштейна и К.А. Абульхано- 
вой-Славской и развиваются в исследованиях, посвященных проблемам са
морегуляции и саморазвития.

Феноменология самоизменений затрагивает широкий круг вопросов — 
мотивацию, отношение, готовность и способность к самоизменениям, однако 
границы самого понятия остаются размытыми. Чаще всего понятия измене
ний и самоизменений связываются с категориями развития и саморазвития. 
При этом самоизменение рассматривается, либо как часть процесса самораз-
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вития (М.А. Фризен, К. Робитчек), либо полностью отождествляется с само
развитием (А. Бандура, М.А. Щукина).

Тем не менее, в современной психологии понятия «изменение» и «раз
витие» все чаще разводятся по причине разных смысловых оттенков. Иссле
дователи отмечают, что «понятие «изменение» отражает ненаправленность 
перемен и потому в большей мере отвечает особенностям современной «те
кучей реальности». Понятие самоизменения и саморазвитие относится к ак
тивной позиции самого человека в процессе изменения своей жизненной си
туации, сознательному принятию решений об этих изменениях» [5, С. 334].

Открытым остается вопрос и о соотношении понятия «самоизменения» 
и понятий, отражающих основные «самопроцессы»: самодетерминация, са
мопознание и рефлексия, самоотношение, саморегуляции. Можно сказать, 
что все они вплетены в единый механизм личностного самоопределения и 
выполняют каждый свою функцию. Так, самодетерминация способна высту
пать в качестве мотивационно-потребностного компонента самоизменений. 
Саморегуляция может рассматриваться как организующий, контролирующий 
и поддерживающий аспект самоизменения. Ясно одно, что самоизменение 
имеет, несомненно, сложную природу [3, 4].

В нашей работе мы придерживаемся деятельностной методологии и 
понимаем самоизменение как особую внутреннюю деятельность, побуждае
мую соответствующей потребностью, направленную на достижение цели са
моразвития и включающую операциональную подструктуру. По этой при
чине готовность студентов к самоизменению уместно рассматривать как пси
хологическую готовность личности к деятельности.

«Психологическая готовность к деятельности» традиционно определя
ется специалистами как состояние, которое начинается с выбора целей на ос
нове мотивов и потребностей, и как единство мотивационного и исполни
тельного компонентов (С. Л. Рубинштейном, Дьяченко М. И., Кандыбович Л. 
А.). Калинина И. А. рассматривает психологическую готовность студентов к 
профессиональной деятельности «_как степень сформированности у сту
дента мотивационной и операциональной сфер профессионализма» [2].

Рассмотрим теперь диагностические методики, с помощью которых со
временные авторы исследуют готовность личности к самоизменению и кото
рые вне всякого сомнению отражают теоретико-методологическую позицию 
их разработчиков.

Опросник «Цели личностных изменений» (CBFI), измеряющий стрем
ление к изменению своей личности по пяти базовым чертам был разработан 
Н. Хадсоном и Б. Робертсом на основе пятифакторного личностного опрос
ника (BFI). В модифицированном варианте вопросы составлены так, чтобы 
респондент мог оценить степень, в которой он хотел бы изменить определен
ное качество. Таким образом, цели самоизменений формулируются как цели 
увеличения, уменьшения или сохранения определенных личностных черт. 
Модифицированная и оригинальная версии BFI используются по большей
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части совместно для сравнения желаемых и реальных личностных измене
ний. [6].

Personal Growth Initiative Scale (Шкала инициативы личностного роста) 
- методика, направленная на диагностику выраженности такого качества как 
«инициатива личностного роста». Опросник содержит следующие субшкалы 
или показатели: готовность к изменениям как понимание того, что и когда 
человек хочет достичь; планомерность — осуществление процесса планиро
вания для самоизменения; использование ресурсов — поиск ресурсов за пре
делами самого себя для содействия самоизменению; преднамеренное поведе
ние — сосредоточенность на целях самоизменения, постоянный поиск и ис
пользование возможностей для личностного роста [4].

Е. Ю. Коржова разработала и стандартизировала «Опросник жизнен
ных ориентаций», диагностирующий преобладающий тип взаимодействия 
личности и жизненной ситуации. Он представляет собой 21 пару утвержде
ний, из которых респондент должен выбрать одно наиболее близкое ему. Г о- 
товность к самоизменениям может быть изучена при помощи шкалы «Транс
ситуационное творчество», которая отражает динамические аспекты взаимо
действия личности и жизненной ситуации. Данная шкала состоит из таких 
взаимосвязанных показателей, как «трансситуационная изменчивость» — 
стремление к изменениям во взаимодействии с жизненными ситуациями; 
«трансситуационная направленность освоения мира» (внутренняя как стрем
ление изменять себя или внешняя как предпочтение производить изменения 
во внешнем мире); «трансситуационная подвижность» — стремление к взаи
модействию с новыми или привычными жизненными ситуациями [5].

М. А. Щукина использует биографический метод для изучения самоиз
менений как составляющих процесса саморазвития личности. Разработанная 
ею «Субъективная шкала авторства жизни» позволяет оценить субъектив
ные представления респондента о мере его активности, творчества в жизни, о 
вкладе в свое развитие и созидание своей жизни через управление событиями 
и личностными изменениями. Авторским нововведением в технику психо
биографического исследования являются «Шкала субъектности-объектности 
событий» и «Шкала субъектности-объектности изменений»: респондентам 
предлагается расположить события их жизни и изменения на шкалах по 
принципу величины собственных усилий и воли, вложенных в их осуществ
ление. Объектный полюс шкалы задан изменениями, на которые респонден
ты не могли повлиять, а противоположный (субъектный) полюс — измене
ниями, которые явились результатом приложения их усилий и работы над 
собой [4].
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К последним отечественным методическим разработкам можно 

отнести опросник, получивший название «Потенциал самоизменений 
(Манукян В.Р., Муртазина И.Р., Гришина Н.В.) [6]. Авторы исходили из 
представлений об уровневом строении потенциала самоизменений. Во
просы, отражающие темпераментально-характерологический уровень, 
касались проявлений ригидности-гибкости в различных сферах жизне
деятельности, пластичности нервной системы, потребности в новизне и 
поиске ощущений, например: «Любое изменение причиняет мне дис
комфорт», «Меня раздражают ситуации, которые требуют изменения 
моих планов», «Мне нравится разнообразная работа, требующая пере
ключения внимания». Показателями индивидуально-психологического 
(субъектного) уровня выступили такие характеристики, как произволь
ность или реактивность осуществления изменений и направленность на 
внешние или внутренние изменения, например: «Я люблю ставить цели 
и планировать их достижение», «Я предпочитаю “плыть по течению”, 
ориентируясь по ситуации». Утверждения для диагностики личностного 
уровня потенциала самоизменений затрагивали ценностную направ
ленность личности, главным образом — ценности саморазвития и лич
ностного роста, ценности стимуляции, а также элементы системы убеж
дений (концепции изменяемости), например: «Необходимость меняться, 
«расти над собой» доставляет мне позитивные чувства», «Я стараюсь 
использовать разные возможности для приобретения нового опыта и 
новых умений».

Резюмируя вышесказанное, мы остаемся сторонниками деятельностно
го подхода к понятию и структуре готовности личности к самоизменению и 
считаем готовность студентов к самоизменению сложным, системным пси
хологическим образованием, включающим три взаимосвязанных компонен
та:

1) эмоциональный компонент - стремление личности к переживанию 
положительных эмоций в ситуациях, связанных с познанием и саморазвити
ем;

2) мотивационно - поведенческий - готовность поступать в типовых 
ситуациях учебно-профессиональной деятельности в соответствии с осозна
ваемыми мотивами познания, самопознания, саморазвития;

3) операциональный компонент как знание и умение организовать дея
тельность саморазвития в процессе обучения в вузе.

Понятийная схема исследования определила выбор диагностических 
методик, позволяющих выявить содержание основных компонентов структу
ры готовности студентов к самоизменению:

1. Тест-анкета «Эмоциональная направленность» Б.И. Додонов; позво
ляющий выявить эмоциональную составляющую готовности к самоизмене
нию;

2. Ценностно-нормативная методика исследования мотивационной го-
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товности студентов к научно-исследовательской деятельности А.С. Гераси
мовой, позволяющая оценить мотивационно-поведенческий компонент го
товности к самоизменению;

3. Анкета «Стиль саморегуляции поведения со шкалой надежности» 
(ССПМ) Моросановой В.И., направленная на изучение операционного ком
понента готовности студентов к самоизменению.

Таким образом, проведенный теоретический анализ свидетельствует о 
важности концептуального подхода к проблеме психологической готовности 
личности к самоизменению. Другими словами, выявить данный феномен на 
практике невозможно без научно-обоснованной позиции исследователя по 
вопросам о том, что такое «готовность к самоизменению», какова структура 
готовности к самоизменению и характеристика каждого компонента, по ка
ким критериям и помощью каких диагностических методик можно оценить 
уровень такой готовности. Кроме того, готовность студентов к самоизмене
нию как фактор удовлетворенности учебной деятельностью не служил пред
метом специального психолого-педагогического анализа.
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