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Аннотация. Актуальность проблемы обусловлена значимостью изучения психологических фак-

торов и механизмов функционирования саморазвития, в частности, таких его форм, как самоутвержде-

ние и самосовершенствование. Цель работы состояла в выявлении взаимосвязи стратегий самоутвер-

ждения и самосовершенствования у студентов. В качестве методологической основы настоящего ис-

следования выступил субъектный подход к саморазвитию, сформулированный М. А. Щукиной. В роли 

диагностического инструментария использовался опросник изучения особенностей самоутверждения 

С. А. Киреевой, Т. Д. Дубовицкой, а также авторский опросник на выявление стратегий самосовершен-

ствования. Всего в исследовании приняло участие 327 студентов ряда вузов психолого-педагогического 

и медицинского профилей г. Москвы, г. Иваново и г. Череповца, мужчин – 70 чел. (21,41 %), женщин – 

257 чел. (78,59 %), в возрасте от 17 до 26, средний возраст 19,8 лет (SD=1,88). Обработка проводилась 

посредством методов математической статистики, применялся критерий φ* – угловое преобразование 

Фишера и дихотомический коэффициент корреляции Пирсона. В результате были обнаружены разли-

чия в проявлениях стратегий самоутверждения и самосовершенствования у студентов-медиков и сту-

дентов – будущих педагогов и психологов. Было установлено, что выбор конструктивной стратегии 

самоутверждения оказался связан со стратегией «приобретение», выбор деструктивной стратегии – со 

стратегией «преобразование», отказ от самоутверждения отрицательно коррелировал со стратегией 

«преобразование», отсутствие ярко выраженных стратегий самоутверждения положительно связано со 

стратегией «избавление». Полученные результаты могут быть использованы в работе со студентами в 

процессе помощи им в построении индивидуальной траектории саморазвития, а также в процессе пре-

одоления отрицательных барьеров саморазвития. 

 

Ключевые слова: саморазвитие, самоутверждение, самосовершенствование, стратегии само-

утверждения, стратегии самосовершенствования, студенты-медики, студенты-педагоги и психологи. 

 

Введение. Самоутверждение и самосовершенствование относятся к базовым формам са-

моразвития, находящимся в диалектическом единстве, и сами составляют основу для функцио-
нирования форм более высокого порядка, то есть самоактуализации и самореализации [7]. 

В зарубежной психологии под самоутверждением понимается процесс поддержания це-

лостности «Я» и глобального чувства личной идентичности и адекватности [21]. Отмечается, 

что люди мотивированы защищать воспринимаемую целостность и ценность себя. Под чув-
ством целостности понимается «феноменальное переживание себя … как адаптивно и мо-

рально адекватного, то есть компетентного, хорошего, последовательного, целостного, ста-
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бильного, способного к свободному выбору, контролю важных результатов» [34, p. 262]. Са-

моутверждение активизируется посредством переработки информации, которая угрожает 
воспринимаемой адекватности или целостности «Я» [34]. Таким образом, оно может высту-

пать в качестве инструмента для преодоления повседневных угроз [33]. Подчеркивается, что 

самоутверждение может носить как осознанный, так и неосознанный характер [30]. 
В отечественной психологии самоутверждение рассматривается как «стремление инди-

вида к достижению и поддержанию определенного общественного статуса, часто выступаю-

щего как доминирующая потребность» [4]. Согласно Н. Е. Харламенковой, «самоутвержде-

ние – это верификация нового опыта, включенного в контекст индивидуального простран-
ства личности с целью утверждения своей идентичности, ее сохранения и развития» [15  

с. 462]. Применительно к студенческой молодежи самоутверждение трактуется как «потреб-

ность и реализация стремления проявить свою индивидуальность в профессии, получить 

признание окружающих и утвердить себя в своей роли и своем мнении» [13, с. 143]. 
Самосовершенствование, в отличие от самоутверждения, представляет собой целена-

правленный процесс по изменению себя, своих личностных качеств в соответствии с некоторой 

моделью желаемого поведения. Различают самосовершенствование как стремление к совер-
шенству [2] и самосовершенствование как специфическую деятельность, как форму саморазви-

тия, направленную на преобразование себя. Процесс самосовершенствования складывается из 

двух стадий: 1) стадии осознания необходимости изменяться и 2) стадии действия [24]. 

Обратимся непосредственно к проблеме стратегий самоутверждения и самосовершен-
ствования. Во-первых, необходимо констатировать, что в широком плане и самоутверждение, 

и самосовершенствование сами выступают в качестве общих стратегий, например, стратегии 

поведения в ситуациях угрозы, способной уменьшить ее или изменить взгляд на нее [31], а 

также обобщенной жизненной стратегии, реализуемой в процессе жизнедеятельности чело-
века [1]. Во-вторых, рассмотренные как формы саморазвития они реализуются в специфиче-

ских видах деятельности посредством использования частных стратегий. 

Что касается самоутверждения, то здесь имеются различные точки зрения на выделе-
ние конкретных стратегий. В зарубежной психологии сюда относится концепция самовозвы-

шения и самозащиты, которую предложили Hepper, R. H. Gramzow и C. Sedikides [23]. Ученые 

относят сюда одну стратегию самозащиты – дефензивность (избегание, оборона) и три стра-

тегии самовозвышения: позитивное принятие; благоприятные конструктивы; самоутвер-
ждающие размышления. В отечественной психологии наибольшую известность получили 

стратегии, выделяемые Е. П. Никитиным и Н. Е. Харламенковой [11]: конструктивная, доми-

нирования, самоподавления; стратегии, выделяемые С. А. Киреевой и Т. Д. Дубовицкой [6]: 

конструктивная, деструктивная и отказ от самоутверждения. Эти стратегии активно иссле-
дуются на разных возрастных этапах, у людей различных категорий. Сюда относятся до-

школьники [5], подростки [14], старшие школьники [10], студенты [13], педагоги [3; 12].  

В частности, I. M. Yevchenko с соавторами [36] в ходе исследования было доказано, что ориен-
тация на негативное прошлое характерна для студентов со стратегией самоподавления, кон-

структивная стратегия самоутверждения связана с обращением к позитивному прошлому. 

Студенты с доминирующим типом самоутверждения наиболее ориентированы на будущее. 

Относительно стратегий самосовершенствования можно сказать, что здесь также нет 
единой точки зрения. Например, A. K. Schaffner [28] к ним относит самообразование, самопо-

знание, самоконтроль, скромность, упорство, использование воображения, осознанность и 

другие, то есть то, что в других работах идентифицируется как условия или средства само-

развития. О. А. Шумакова [16] рассматривала акмецелевые стратегии самосовершенствования 
инновационной культуры личности в процессе профессионализации. Автор к стратегиям 

причисляет различные сферы развития инновационной культуры. К ним она относит страте-

гию развития: методологической культуры, экономической культуры, правовой культуры, 
технической культуры и накопления человеческого капитала. В других исследованиях стра-

тегии самосовершенствования рассматриваются как обобщенные способы преодоления про-

тиворечий между «Я-реальным» и «Я-идеальным». Так, T. Bachkirova [19] выделяет 5 страте-

гий. К ним она относит рациональную переоценку, достижения, самопознание, самопринятие 
и самоуничтожение. В. Г. Маралов и Н. А. Низовских [9] выделяют 4 стратегии самосовершен-

ствования: приобретение, избавление, преобразование и ограничение. Приобретение – это 

обретение индивидом чего-то нового, того, чего раньше у него не было, новых личностных 

качеств или навыков. Избавление – обратный процесс приобретению, здесь личность пытает-



Herald of Vyatka State University,  Is. 1 (147), 2023 

© VyatSU, 2023          ISSN: 2541–7606                                                                                                              Psychological sciences

 

101 
 

ся изжить у себя отрицательные черты или поведенческие характеристики. Преобразование 

выступает в двух ипостасях, как качественное развитие чего-либо, например, навыков владе-
ния иностранным языком, и как преобразование отрицательных характеристик личности в 

положительные, например, лени в трудолюбие, вспыльчивости в эмоциональную устойчи-

вость, нетерпимости в терпимое отношение и другое. Ограничение – уменьшение частоты 
проявления того или иного свойства и качества личности или оформление их временными 

рамками, например, ограничить количество выкуриваемых сигарет, ограничить проявления 

своей раздражительности только отношениями с очень близкими людьми и тому подобное. 

Если рассматривать проявления самоутверждения и самосовершенствования и их стра-

тегий в некотором диалектическом единстве, то с неизбежностью возникает вопрос, а как эти 

стратегии взаимосвязаны. Например, какие стратегии самосовершенствования будет предпо-

читать личность с конструктивными или деструктивными стратегиями самоутверждения, и, 

наоборот, какая стратегия самоутверждения будет доминировать у человека со стратегией 

самосовершенствования, названной избавлением, ограничением? Необходимость ответа на 

эти вопросы и побудила авторов к проведению специального исследования, цель которого 

была сформулирована следующим образом – выявить психологические особенности взаимо-

связи стратегий самоутверждения и самосовершенствования у студенческой молодежи. В ка-

честве рабочей гипотезы выступило предположение о том, что выбор конструктивной стра-

тегии должен сопровождаться выбором таких стратегий самосовершенствования, как «при-

обретение» и «преобразование», а выбор деструктивной стратегии самоутверждения – 

«избавление» и «ограничение». 

Методы. В качестве методологической основы настоящего исследования выступил субъ-

ектный подход к саморазвитию, сформулированный М. А. Щукиной [17], суть которого состоит 

в диалектическом единстве субъектности человека и его саморазвития. В исследовании ис-

пользовался комплекс теоретических и эмпирических методов. В качестве диагностического 

инструментария выступили опросник изучения особенностей самоутверждения С. А. Киреевой, 

Т. Д. Дубовицкой, а также авторская методика на выявление стратегий самосовершенствова-

ния. 

Методика исследования особенностей самоутверждения С. А. Киреевой, Т. Д. Дубовицкой 

[6]. Представляет собой опросник, включающий в себе 18 утверждений с возможностью трех 

вариантов ответа, которые оцениваются в баллах от 0 до 2. За высокий уровень, согласно ре-

комендациям авторов, принимались значения выше среднего арифметического + стандарт-

ное отклонение. 

Авторская методика «Квадрат самосовершенствования» [8; 9]. Студентам предлагается 

на листе бумаги нарисовать большой квадрат и разделить его на 4 части (четыре квадрати-

ка), обозначив их следующим образом по часовой стрелке: приобретение, избавление, огра-

ничение, преобразование. Дается пояснение, что понимается под каждой из названных стра-

тегий самосовершенствования. Инструкция испытуемым: «Напишите в соответствующем 

квадратике, какие черты личности или поведенческие характеристики вы хотели бы приоб-

рести, от каких избавиться, какие свои черты хотели бы преобразовать, а какие ограничить. 

Ранжируйте все эти качества вне зависимости от того, в какой квадратик они попали». При-

нимались во внимание только характеристики, занявшие первые ранговые места. 

Обработка проводилась посредством методов математической статистики, применялся 

критерий φ* – угловое преобразование Фишера и дихотомический коэффициент корреляции 

Пирсона. 

Исследование проводилось в сентябре – ноябре 2022 года в ряде университетов психо-

лого-педагогического и медицинского профиля г. Москвы, г. Иваново Ивановской области,  

г. Череповца Вологодской области. В нем приняло участие 327 студентов, мужчин – 70 чел. 

(21,41 %), женщин – 257 чел. (78,59 %), в возрасте от 17 до 26 лет, средний возраст 19,8 лет 

(SD=1,88). 191 человек составили студенты – будущие педагоги и психологи (Московский го-

родской педагогический университет – 55 чел., Московский гуманитарный университет –  

26 чел., Череповецкий государственный университет – 110 чел.), 136 человек составили сту-

денты – будущие медики (Ивановская государственная медицинская академия). 

Результаты. Обратимся непосредственно к результатам исследования. Прежде всего, 

охарактеризуем выборку испытуемых по всем изучаемым параметрам. Стратегии самоутвер-

ждения студентов отражены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Стратегии самоутверждения студентов 

№ 
Стратегии 

 

В целом 
Студен-

ты-медики 

Студен-

ты-педагоги 

 и психологи 

Статистическая значимость 

различий между студента-

ми-медиками и студента-

ми-педагогами и психолога-

ми (критерий φ* – угловое 

преобразование Фишера) 

n % n % 98 %  

1. Конструктивная 98 30,00 48 35,29 50 26,18 φ*=1,75, p≤0,05 

2. Конструктивная и де-

структивная 
11 3,36 1 0,74 10 5,23 φ*=2,56, p≤0,01 

3.  Конструктивная и отказ 

от самоутверждения 
11 3,36 6 4,41 5 2,62 φ*=0,88, не значимо 

4. Деструктивная 28 8,56 12 8,82 16 8,38 φ*=0,13, не значимо 

5. Деструктивная и отказ 

от самоутверждения 
19 5,81 1 0,74 18 9,43 φ*=4,01, p≤0,001 

6. Отказ от самоутвержде-

ния 
75 22,94 29 21,32 46 24,08 φ*=0,60, не значимо 

7.  Неопределенная 85 25,97 39 28,68 46 24,08 φ*=0,94, не значимо 

 Всего: 327 100 136 100 191 100  

 

Как видно из таблицы 1, конструктивная стратегия самоутверждения преобладает у 

30 % испытуемых (98 чел.). Причем у студентов-медиков она незначительно, но статистиче-

ски значимо более выражена, чем у студентов-педагогов и психологов (35,29 % в противовес 

26,18 %, φ*=1,75, p≤0,05). Деструктивная стратегия в явном виде проявляется всего у 8,56 % 

студентов (28 чел.), существенных различий между студентами-медиками и студентами-педа-

гогами и психологами не выявлено. Гораздо более представлен отказ от самоутверждения, 

который характерен для 22,94 % (75 чел.), разница между медиками, педагогами и психоло-

гами также незначительна. Не выражена ярко ни одна из стратегий (средний и низкий уро-

вень по данным опросника С. А. Киреевой и Т. Д. Дубовицкой) у 25,97 % (85 чел.). 

Были обнаружены и переходные типы студентов по выраженности стратегий само-

утверждения. Так, 3,36 % (11 чел.) одновременно используют и конструктивную и деструк-

тивную стратегии (в одних случаях их поведение носит конструктивный характер, в других, 

наоборот, деструктивный), столько же испытуемых проявляет конструктивную стратегию и 

отказ от самоутверждения, у 5,81 % (19 чел.) сочетается деструктивная стратегия с отказом 

от самоутверждения. Конструктивную и деструктивную стратегию, деструктивную и отказ от 

самоутверждения статистически значимо чаще демонстрируют студенты-педагоги и психо-

логи, в отличие от студентов-медиков (5,23 % в противовес 0,74%, φ*=2,56, p≤0,01; 9,43 % 

студента в противовес 0,74%, φ*=4,01, p≤0,001). 

Аналогичным образом проанализируем выраженность стратегий самосовершенствова-

ния у студентов. В таблице 2 представлены только первые ранговые места стратегий приоб-

ретения, избавления, преобразования и ограничения. 

 

Таблица 2 

Стратегии самосовершенствования студентов (первые ранговые места) 

№ 

Стратегии 

самосовер- 

шенствования 

В целом 
Студен-

ты-медики 

Студен-

ты-педагоги  

и психологи 

Статистическая значимость 

различий между студента-

ми-медиками и студента-

ми-педагогами и психолога-

ми (критерий φ* – угловое 

преобразование Фишера) 

n % n % 98 %  

1. Приобретение 136 41,59 45 33,08 91 47,64 φ*=2,51, p≤0,01 

2. Избавление 84 25,69 31 22,79 53 27,76 φ*=1,02, не значимо 

3.  Преобразование 91 27,82 59 43,39 32 16,76 φ*=5,28, p≤0,001 

4. Ограничение 8 2,45 1 0,74 7 3,65 φ*=1,95, p≤0,05 

5. Отсутствие выбора 8 2,45 0 0 8 4,19 φ* – не вычислялся 

 Всего: 327 100 136 100 191 100  
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Стратегию «приобретение» (таблица 2) использует 41,59 % (136 чел.) студентов, при-

чем педагоги и психологи ее используют чаще, чем студенты-медики (47,64 % в противовес 

33,08 %, φ*=2,51, p≤0,01). Стратегия «избавление» используется 25,69 % (84 чел.), различия 

между студентами-медиками, педагогами и психологами не обнаружены. 
Стратегию «преобразование» применяет 27,82 % испытуемых (91 чел.). Ей в большей сте-

пени отдают предпочтение медики, чем педагоги и психологи (43,39 % в противовес 16,76 %, 

φ*=5,28, p≤0,001). Стратегии «ограничение» предпочтение отдает небольшой процент студентов, 
всего 2,45 % (8 чел.), чуть чаще ее используют педагоги и психологи (3,65 % в противовес 

0,74 %, φ*=1,95, p≤0,05). Вообще не осуществили никакого выбора также 2,45 % (8 чел.). 

Таким образом, наиболее используемыми стратегиями самосовершенствования явля-

ются три: «приобретение», «избавление», «преобразование». 
Какие же личностные характеристики студенты хотели бы приобрести, от каких хотели 

бы избавиться и какие преобразовать? С учетом только первых мест получены следующие 

результаты. 
В первую очередь многие студены хотели бы приобрести уверенность (27 %). Это и по-

нятно, обучение в вузе предъявляет широкий спектр требований к личности, их выполнение 

невозможно без уверенности в себе. Чаще других называются также такие качества, как стрес-

соустойчивость, умение общаться, знания по предметам подготовки, соблюдение режима дня, 
хорошая память, позитивное мышление, мотивация к учебе, навыки вождения и другое. 

От чего хотели бы избавиться студенты? Здесь в лидерах три качества – это лень и про-

крастинация – 25 % испытуемых, и наивность – 22,62 %. Первые две характеристики 

опять-таки связаны с учебной деятельностью, которая требует определенного режима и уси-
лий, когда лень и прокрастинация мешают учебе. Во втором случае – налицо стремление из-

бавиться от рудиментов детства в виде наивности, тем более что большинство студентов – 

это представители женского пола. Кроме этого, ряд студентов хотел бы избавиться от зави-
симости от фаст-фуда, неуверенности, вредных привычек, стеснительности, вспыльчивости, 

негативных эмоций, раздражительности, обидчивости и другого. 

Что касается стратегии преобразования, то абсолютное большинство (63,74 %) здесь 

указало на преобразование откладывания дел на потом в трудолюбие. Вероятно, прокрасти-
нация реально свойственна многим студентам, она мешает учебе, создает нервозность, по-

этому многие хотели бы ее реально преобразовать в трудолюбие. Кроме того, указываются 

различные навыки, которые необходимо совершенствовать, например, кулинарные навыки, 

навыки вождения, навыки овладения иностранным языком, навыки планирования времени и 
другое. Некоторые студенты указывают на необходимость развития у себя памяти, умения 

выступать перед аудиторией, управления эмоциями и другое. Немало и таких студентов, ко-

торые хотели бы преодолеть свою раздражительность и агрессивность, преобразовать ее в 
позитивное отношение к людям, в спокойствие и в уравновешенность. 

Стратегию «ограничение» на первое место поставило всего 8 студентов (2,45 %). Здесь 

студенты называют необходимость ограничения времени, проводимого «в телефоне», огра-

ничение вредных привычек, самоуверенности, количества конфликтов, излишней эмоцио-
нальности. 

Обратимся к центральной задаче настоящего исследования – выявлению взаимосвязей 

стратегий самоутверждения со стратегиями самосовершенствования. С этой целью нами был 

проведен корреляционный анализ. Каждая стратегия или группа стратегий самоутверждения 
принималась за 1, соответственно, остальные – за 0. Аналогичным образом каждая стратегия 

самосовершенствования принималась за 1, а остальные – за 0. В результате получили ряд ди-

хотомических шкал, что дало возможность использовать дихотомический коэффициент кор-
реляции Пирсона. Результаты отражены на рисунке 1. 

Как видно из рисунка 1, конструктивная стратегия самоутверждения коррелирует по-

ложительно только с одной стратегией самосовершенствования – приобретением (r=0,13, 

p≤0,05). То есть тот, кто предпочитает самоутверждаться, используя конструктивные пути, 
желает что-то добавить к своим поведенческим характеристикам и свойствам личности. Та-

кие студенты хотели бы приобрести уверенность, стрессоустойчивость, умение говорить 

«нет», упорядочить режим труда и отдыха. 

Тот, кто отдает предпочтение деструктивной стратегии самоутверждения, чаще выби-
рает преобразование (r=0,25, p≤0,001) и не выбирает избавление (r=-0,13, p≤0,05). Сходные 

результаты демонстрируют студенты, у которых сочетается конструктивная и деструктивная 
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стратегии самоутверждения (r=0,11, p≤0,05). Здесь, как было уже указано, доминирует преоб-

разование откладывания дел на потом в трудолюбие. В то же время немало студентов, кото-
рые хотели бы преобразовать свою агрессию (внутреннюю агрессию, раздражительность) в 

позитивное отношение к людям. 

 

 

 
Рис. 1. Корреляционные связи стратегий самоутверждения со стратегиями самосовершенствования111 

 

Отказ от самоутверждения, наоборот, оказался отрицательно связанным со стратегией 

«преобразование» (r=-0,13, p≤0,05). То есть отказ от выбора и той, и другой стратегии связан 

либо с использованием приобретения, либо избавления. 

Наконец, неопределенный выбор оказался связанным со стратегией избавления. Для 

студентов со слабо выраженными стратегиями самоутверждения на первый план выдвигает-

ся стремление не приобрести что-либо или преобразовать, а избавиться от каких-то черт 

личности, которые мешают. Чаще других, здесь, кроме уже указанных наивности, лени и про-

крастинации, называется раздражительность и обидчивость. 

Обсуждение результатов. Проблема самоутверждения и самосовершенствования ак-

тивно обсуждается в современной психологии. 

Относительно самоутверждения хотелось бы подчеркнуть несколько моментов. Прежде 

всего установлено, что позитивное самоутверждение играет важную роль в жизни человека, 

положительно сказывается на результативности его деятельности. Сошлемся здесь на иссле-

дование E. Philip и A. Philip [26], которые доказали, что существует положительная связь меж-

ду позитивным самоутверждением, самооценкой, мотивацией учения и академической успе-

ваемости студентов. К таким же выводам пришли D. Wang, F. Yuan, F. и Y. Wang [35], которые 

показали, что установка на рост, то есть убеждение в том, что интеллект можно развить, 

предсказывает академические достижения у подростков с высоким уровнем самоутвержде-

ния, но не у подростков с низким уровнем самоутверждения. Выявлено также, что позитивное 

самоутверждение снижает неопределенность, улучшает обработку информации [22], снижает 

тревожность, способствует актуализации положительных эмоций [25]. 

Что касается самосовершенствования, то здесь также накоплен достаточно богатый ма-

териал. C. Sedikides и E. G. Hepper [29] показали, что процесс самосовершенствования запуска-

ется соответствующей мотивацией в виде желания быть лучше и наличием позитивной об-

ратной связи, например, отзывами об успехе. При этом различные аспекты «я» подлежат раз-

личной изменчивости. В частности, S. Roccas с коллегами [27] выявили, что ценности 

подвержены меньшему изменению, чем черты характера. Исследование старшеклассников 

показало, что ценности предсказывают желание изменить черты характера, в то время как 

                                                 
1 Приняты следующие сокращения и обозначения: констр. – конструктивная стратегия; констр. и 

дестр. – конструктивная и деструктивная стратегии; деструк. – деструктивная стратегия; деструкт. и 

отказ – деструктивная стратегия и отказ от самоутверждения; отказ – отказ от самоутверждения; 

неопр. – неопределенный выбор; сплошная линия – прямая связь; пунктирная линия – обратная связь. 



Herald of Vyatka State University,  Is. 1 (147), 2023 

© VyatSU, 2023          ISSN: 2541–7606                                                                                                              Psychological sciences

 

105 
 

черты характера не предсказывают желание изменить ценности. На стремление личности 

изменяться, кроме специфической мотивации самосовершенствования, могут оказывать вли-

яние различные факторы. Например, J. G. Breines и S. Chen [20] доказали, что отношение к себе 

с состраданием после совершения ошибки стимулирует мотивацию к самосовершенствова-

нию. C. N. Armenta, M. M. Fritz и S. Lyubomirsky [18] подчеркнули роль положительных эмоций 

и благодарности как факторов, стимулирующих процесс самосовершенствования. Интерес-

ные данные были получены L. Yu, M. K. Duffy и B. J. Tepper [37] относительно роли зависти ру-

ководителя к подчиненным в актуализации процессов самосовершенствования руководите-

ля. Зависть к подчиненным угрожает самооценке руководителей и вызывает адаптивные 

стратегии в виде оскорбительного надзора или самосовершенствования руководителя. Руко-

водители с большей вероятностью ответят на угрозу самооценке, вызванную завистью к под-

чиненным, злоупотреблением, если они воспринимают подчиненных как «холодных» и ком-

петентных, и с большей вероятностью ответят самосовершенствованием, если подчиненные 

воспринимаются как «теплые» и компетентные. 

Предпринимаются попытки проанализировать взаимодействие процессов самоутвер-

ждения и самосовершенствования. Здесь нет единого мнения. В одних случаях самоутвер-

ждение рассматривается как стратегия самосовершенствования, а в других – отмечается, что 

самоутверждение не оказывает никакого эффекта или оказывает негативное влияние на 

намерение измениться [32]. 

В настоящем исследовании было доказано, что выбор конструктивной или деструктив-

ной стратегии самосовершенствования сопровождается выбором разных стратегий самосо-

вершенствования. Выбор конструктивной стратегии самоутверждения оказался связанным с 

выбором такой стратегии самосовершенствования, как «приобретение», а выбор деструктив-

ной стратегии самоутверждения – со стратегией «преобразование». Отказ от самоутвержде-

ния выявил отрицательную связь с преобразованием. 

Таким образом, гипотеза подтвердилась лишь частично. Она оказалась справедливой 

относительно связи конструктивной стратегии самоутверждения и стратегии «приобрете-

ние» и не оправдалась относительно стратегии «преобразование», которая оказалась связан-

ной не с конструктивной, а с деструктивной стратегией самосовершенствования. Это позво-

ляет сделать вывод о том, что студенты с деструктивной стратегией осознают необходимость 

дальнейшего развития у себя положительных качеств, преобразования отрицательных черт в 

положительные, то есть используют по сути «зрелую» стратегию, что является хорошим 

условием для саморазвития в форме самосовершенствования. 

В качестве ограничения настоящего исследования выступило преобладание в контин-

генте испытуемых представителей женского пола, что, несомненно, вносит коррективы в ре-

зультаты. Кроме того, исследованы только студенты двух категорий – это студенты-медики и 

студенты – будущие педагоги и психологи. Хорошо бы провести исследование на студентах 

технического профиля подготовки. Возможно, здесь были бы получены другие результаты. 

Этот вывод можно рассматривать как перспективу для дальнейшего исследования. 

Заключение. Итак, на основе проведенного исследования можно сделать общий вывод 

о том, что стратегии самоутверждения и самосовершенствования не являются изолирован-

ными друг от друга психологическими явлениями, а тесно связаны друг с другом. 

В ходе самоутверждения люди могут использовать различные стратегии, в частности, 

либо конструктивную стратегию, либо деструктивную, либо отказываются от самоутвержде-

ния. В ходе самосовершенствования также используются различные стратегии, к которым 

можно отнести стратегию «приобретение», стратегию «избавление», стратегию «преобразова-

ние» и стратегию «ограничение». Чаще других студентами используются первые три стратегии. 

Выбор конструктивной стратегии самоутверждения оказался связан со стратегией 

«приобретение», выбор деструктивной стратегии – со стратегией «преобразование», отказ от 

самоутверждения отрицательно коррелирует с «преобразованием», следовательно, эта кате-

гория испытуемых чаще использует «приобретение» и «избавление». Отсутствие каких-либо 

ярко выраженных стратегий самоутверждения положительно связано со стратегией «избав-

ление». 

Полученные результаты могут быть использованы в работе со студентами в процессе 

помощи им в построении индивидуальной траектории саморазвития, а также в процессе пре-

одоления отрицательных барьеров саморазвития. 
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Abstract. The relevance of the problem is due to the importance of studying psychological factors and 

mechanisms of functioning of self-development, in particular, its forms such as self-affirmation and self-

improvement. The purpose of the work was to identify the relationship between the strategies of self-

affirmation and self-improvement among students. The methodological basis of this study was the subjective 

approach to self-development formulated by M. A. Shchukina. In the role of diagnostic tools, a questionnaire 

was used to study the features of self-affirmation by S. A. Kireeva, Etc. Dubovitskaya, as well as the author's 

questionnaire to identify self-improvement strategies. In total, 327 students of a number of universities of psy-

chological, pedagogical and medical profiles of Moscow, Ivanovo and Cherepovets took part in the study, men – 

70 people (21.41 %), women – 257 people (78.59 %), aged 17 to 26, average age 19.8 years (SD=1.88). The pro-

cessing was carried out using mathematical statistics methods, the criterion φ* was applied – the Fisher angular 

transformation and the Pearson dichotomous correlation coefficient. As a result, differences were found in the 

manifestations of self-affirmation and self–improvement strategies among medical students and students – fu-

ture teachers and psychologists. It was found that the choice of a constructive self–affirmation strategy was as-

sociated with the "acquisition" strategy, the choice of a destructive strategy – with the "transformation" strate-

gy, the rejection of self-affirmation negatively correlated with the "transformation" strategy, the absence of 

pronounced self-affirmation strategies was positively associated with the "deliverance" strategy. The obtained 

results can be used in working with students in the process of helping them to build an individual trajectory of 

self-development, as well as in the process of overcoming negative barriers to self-development. 
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