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Аннотация. Старшие классы период подросткового возраста, когда личность подростка решается для себя жиз-

ненно важные задачи. В эти задачи входят проблемы самоопределения, выявление своих способностей, проблема 
выбора профессии. Основным видом деятельности этого возраста является учение, помимо социальной активности. 
Образовательная деятельность становится полем для испытания и нахождения себя, определения своих склонно-
стей и задатков, создание способностей, и наконец, в процессе учения учащийся определяет путь своего развития. 
В данном случае большую роль играет мотивация к учению, а именно эмоциональное отношение. Кроме этого, 
существуют дополнительные внутренние факторы влияющие на успешность самоопределения. В данной статье в 
качестве этих факторов рассмотрены экзитсенциальная исполненность, самораскрытие способностей и мотивация.  
Теоретически обоснована взаимосвязь психологического феномена самораскрытие, нескольких видов мотивации и 
экзистенциальной исполненности. Описано проведенное исследование выборки, представленной учащимися стар-
ших классов. В исследовании использованы методики, изучающие профессиональные типы, самооценку, эмоцио-
нальное отношение к учению, экзистенциальную исполненность, мотивацию достижения и интеллект. Полученные 
результаты анализировались с помощью корреляционного анализа. В заключении описана структура взаимосвязи 
самораскрытия, мотивации и экзистенциальной исполненности.  

Ключевые слова: образование, способности, самораскрытие, самоопределение, обучение в школе, средняя 
школа. 
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Abstract. When students start to attend senior school they come to that kind of age when they have to solve many vital 
tasks themselves. These tasks include not only the issues of self-determination, assessment of abilities but also the problem 
of choosing a future job. Apart from community commitment, the main activity that teenagers are engaged in, is, obviously, 
learning process.  Through that process the student is able to test himself and reveal his/her abilities, determine inclinations 
and potential, empower various skills, and finally, define the way of self- development. In this case, the most important role 
belongs to the learning motivation, especially emotional attitude of the student. However, there are some other internal fac-
tors that also influence the success of self-determination process. In this article, such factors include existential perfection, 
self-discovery of abilities and motivation. It also theoretically justifies the significant relationship between the psychological 
phenomenon of self-realization, several types of motivation and existential fulfillment. The analysis of the sample from the 
students of upper grades is provided as well. The methods that describe professionals’ types, self-esteem, emotional atti-
tude toward learning, existential fulfillment, achievements’ motivation and intellect are used in the study.  The results are 
achieved through the correlation analysis. The conclusion part covers the relationship between self-discovery, motivation 
and existential fulfillment.
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Актуальность.  
Проблема самоопределения в современное время 

особенно актуальна. Развитие и насыщение информаци-
ей общества происходит все быстрее. Появляются новые 
профессии, к которым традиционная система образова-
ния не успевает адаптироваться. Одной из конечных за-
дач обучения в средней школе является профессиональ-
ное самоопределение, через осознание учащимся своих 
склонностей, интересов, способностей. Выявление и 
определение своих склонностей, интересов и способ-
ностей учащимся возможно с помощью самораскрытия. 

Впервые понятие самораскрытие определил амери-
канский психолог С. Джурард как сообщение личной 
информации о себе другим. Одна из трактовок само-
раскрытия С. Джурардом как самопрезентация, само-
опредъявление, которые служат актом самовыражения, 
оказывающие благоприятное впечатление на окружаю-
щих. 

Самораскрытие Е.В. Зинченко представляет одним 
из факторов, положительно влияющих на психическое 
здоровье субъекта [1]. Самораскрытие оказывает гармо-
низирующую функцию как на связи с внутренним ми-
ром, так и на связи с внешним миром. Способность к 
самораскрытию свидетельствует о полноценности лич-
ности. Самосокрытие в свою очередь увеличивает под-

верженность к неврозам, психическим расстройствам. 
В том числе положительный эффект имеет опосре-

дованное самораскрытие субъекта (например, ведение 
личных записей). В данном случае информация пере-
дается самому субъекту (реципиенту). В таком случае 
можно предположить, что активизируется ретроспек-
тивная и личностная рефлексия, причем одновременно 
и комплексно. В то время как самораскрытие окружа-
ющим сопровождается преимущественно личностной и 
межличностной рефлексией [2]. В процессе опосредо-
ванного самораскрытия участвуют несколько уровней 
рефлексивных процессов. Одним из основополагающих 
компонентов самораскрытия являются рефлексивные 
процессы, а в частности личностная рефлексия [3]. 

Самораскрытию окружающему миру предшеству-
ет определенная внутренняя работа субъекта, которая 
скрыта от внешних зрителей. Субъект прежде чем пе-
редать информацию о себе реципиенту, тем или иным 
образом кристаллизирует ее. Передавая информацию 
реципиенту о себе, субъект проговаривает ее, а так-
же получает высвобождение и как бы отделяется от 
информации, и одновременно получает возможность 
взглянуть со стороны, отстраненно проанализировать 
описываемые события. Одновременно с протекающими 
внутренними процессами субъект получает обратную 
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связь от реципиента в том или ином виде, что позволя-
ет дистанцироваться и взглянуть на ситуацию с другой 
точки зрения. Полученная информация в процессе само-
раскрытия возвращается во внутренний мир субъекта и 
интериоризируется с изначальной информацией, что в 
свою очередь приводит к ее модификации.

Таким образом, мы считаем, что предшествующим 
процессом самораскрытия себя окружающим является 
самораскрытие себя самому себе с активным участием 
рефлексивных процессов. 

Процесс самораскрытия особенно важен для выявле-
ния и определения способностей учащимся. Выявление 
и раскрытие способностей учащегося не только задача 
учителя, но и задача самого учащегося. Процесс само-
раскрытия и рефлексии прокладывает путь к самоопре-
делению, к нахождению пути своего развития.    

Взаимовлияние, по нашему мнению, происходит 
между внутренними и внешними процессами саморас-
крытия и уровнем внутренней удовлетворенности жиз-
нью, ощущением субъектом счастья иными словами эк-
зистенциальной исполненностью [4]. Экзистенциальная 
исполненность выражается в полном согласии внутрен-
него и внешнего, наполненной смыслом жизнью, вопло-
щаемой со свободой и ответственностью, без фиксаций, 
жизни, протекающей в мире, который создал человек 
[5]. Жизнь – это воплощение и раскрытие возможно-
стей, и человек способный к осуществлению этих воз-
можностей становится экзистенциально исполненным. 
Также экзистенциальная исполненность отражает пред-
ставление субъекта о том, как он полагает что живет. 
Экзистенциальная исполненность это внутреннее и 
субъективное ощущение. 

Обучение и учение являются основными видами де-
ятельности в подростковом возрасте. В обучающей дея-
тельности подросток может находить способы осущест-
влять свои возможности, раскрывать свои способности, 
убедиться в самоценности, развить и использовать воз-
можности самораскрытия. Процесс учебной деятельно-
сти из задатков создает способности [6]. 

Одним из факторов профессионального самоопреде-
ления являются способности, которые создаются и рас-
крываются в процессе учебной деятельности. Активно 
развивающаяся личность подростка нуждается в процес-
сах, способных раскрыть его личность. Самораскрытие 
способностей подростка в процессе учебной деятельно-
сти более эффективно при положительном отношении к 
учению и положительной мотивации к учебной деятель-
ности [7].

Таким образом, нами сделано предположение, что 
экзистенциальная исполненность и мотивация оказы-
вают влияние на самораскрытие учащегося старших 
классов. Самораскрытие в данном случае мы тракту-
ем как самораскрытие самому себе в первую очередь. 
Экзистенциальная исполненность является связующим 
звеном, оказывающим положительное влияние как на 
самораскрытие, так и на мотивацию в процессе обуче-
ния. Таким образом, предпосылками самораскрытия яв-
ляются мотивация и экзистенциальная исполненность. 

Для проведения исследования использовался ряд 
методик [9-23]. Выборка представлена учащимися стар-
ших классов. 

На основании теоретического изучения предпосы-
лок самораскрытия способностей учащегося старших 
классов целью исследования являлось установление 
взаимосвязи и особенности влияния экзистенциальной 
исполненности и мотивации на самораскрытие способ-
ностей. 

Гипотеза заключается в том, что экзистенциальная 
исполненность и мотивация взаимосвязаны со способ-
ностью к самораскрытию учащегося в старших классах. 
Экзистенциальная исполненность и мотивация (эмоцио-
нальное отношение к учению) являются факторами са-
мораскрытия.  

Исследование проведено на базе общеобразователь-

ных школ г. Владивостока, выборка составила 33 стар-
шеклассника, учащихся 9-11 классов.

Методики исследования. Измерение доминирующей 
мотивационной тенденции у школьников осуществля-
лось с помощью методики «Мотивация достижения» 
М.Ш. Магомет-Эминова. Методика изучает мотивацию 
учащихся в рамках дихотомии мотивации к успеху и мо-
тивации избегания неудач. 

Методика О.И. Моткова «Самооценка личности» 
(модификация Б.А. Сосновского) разрабатывалась и 
была использована для изучения общей самооценки по-
зитивности развития личности, а также показателей вы-
раженности самооценки отдельных факторов личности 
(нравственность, воля, самостоятельность и чувство ре-
альности, креативность, гармоничность, экстраверсия).

Шкала экзистенции А. Лэнгле и К. Орглер являет-
ся одним из психометрических инструментов, отража-
ющих субъективную оценку своей жизни человеком. 
Уровень экзистенциальной исполненности показывает 
степень осмысленного в жизни, внутреннего согласия 
сущности человека с его решениями и поступками.

Опросник Дж. Холланда на определение профессио-
нального типа личности позволяет оценить склонности 
и интересы подростков к определенным профессиям на 
основе их представлений о собственных способностях.

Анкета на тип интеллекта Г. Гарднера позволяет по-
лучить представление о ведущем типе интеллекта у под-
ростков.

Методика диагностики мотивации учения и эмо-
ционального отношения к учению (А.Д. Андреева). 
Методика основана на опроснике Ч.Д. Спилбергера, на-
правленного на изучение уровней познавательной актив-
ности, тревожности и гнева как актуальных состояний и 
как свойств личности (State-Trait Personality  Inventory). 
Модификация опросника для изучения эмоционального 
отношения к учению для использования в России осу-
ществлено А.Д. Андреевой.

Статистическая обработка результатов проводилась 
с помощью корреляционного анализа. Взаимосвязи вы-
делялись и группировались по силе корреляционной 
связи. Среди факторов выделены такие группы: шкалы 
экзистенциальной исполненности, группа факторов мо-
тивации, группа феномена самораскрытие (таблица 1). 

Таблица 1 – содержание групп факторов

В результате анализа выявлены корреляции 
между психологическими феноменами экзистен-
циальная исполненность и мотивация (таблица 2). 
Самотрансценденция коррелирует с мотивацией дости-
жения и уровнем общей учебной мотивации. И взаимос-
вязь ответственности как аспекта экзистенциальной ис-
полненности выражена в корреляционной связи с моти-
вацией к успеху (Магомед-Эминова).  Корреляционная 
связь между элементами характеризуется как средняя и 
прямая. Также взаимосвязь общего уровня учебной мо-
тивации с элементом экзистенциальной исполненности 
– свобода характеризуется высокой и прямой связью.

Таблица 2 – корреляционные связи: экзистенциальная 
исполненность и мотивация.

Фактор мотивация представлен элементами: позна-
вательная активность, мотивация достижения и общий 
уровень учебной мотивации (по Андреевой), а также 
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сюда включена мотивация достижения / неудачи (по 
Магомед-Эминова) (таблица 3).  В результате исследо-
вания выявлены прямые связи средней силы между по-
знавательной активностью и интеллектуальным типом 
(Холланд), мотивацией достижения и элементами са-
мораскрытия: креативностью, общей самооценкой по-
зитивных аспектов личности, самотрансценденцией и 
тенденцией к мотивации к успеху (достижения).  Общий 
показатель по позитивной мотивации к учению коррели-
рует с волей (Матков), самотрансценденцией, свободой 
и мотивацией к успеху. Мотивация учения – тревож-
ность имеет обратно пропорциональную средней силы 
корреляционную связь с волей (Мотков), самостоятель-
ностью и чувством реальности (Мостков), свободой. 

Таблица 3 – корреляционные связи: мотивация и 
самораскрытие.

В группе элементов самораскрытия выявлены кор-
реляционные прямые связи средней силы между кон-
венциальным профессиональным типом и креативно-
стью, экстраверсией и общей самооценкой. Подобная 
взаимосвязь выявлена между интеллектуальным про-
фессиональным типом и самостоятельностью (Мотков), 
познавательной активностью и интеллектом (лингви-
стический и математико-логический). Высокая прямая 
связь обнаружена во взаимосвязи конвенционального 
профессионального типа и самостоятельности и чувства 
реальности (Мотков). 

Таблица 4 – корреляционные связи элементов 
самораскрытия.

Анализируя выше представленные данные, сделаем 
следующие выводы:

1. Связь самотранценденции с мотивацией дости-
жения и общим уровнем мотивации к учению свиде-
тельствует о развитых способностях к самораскрытию. 
Самотрансценденция характеризуется превращением 
внутренней активности в изменения во внешнем мире 
[5]. Перед тем как внутреннюю активность воплотить в 
жизнь, необходимо прежде ее кристаллизовать и осоз-
нать. Развитая самотрансценденция влияет на силу 
мотивации достижения к учению и тем же самым уве-
личивает экзистенциальную исполненность субъекта, 
другими словами его внутренне ощущение удовлетво-
ренностью жизнью. 

2. Ответственность и свобода взаимосвязаны с моти-
вацией достижения и общим уровнем мотивации к уче-
нию. Ответственность и свобода - это противоположно-
сти одного континуума. Чем больше ответственности, 
тем больше свободы [8]. Чем больше успехов и удовлет-
ворения от учения у субъекта, тем больше он испыты-
вает удовлетворенность жизнью и ощущает внутренне 
счастье и наоборот. Это континуум двух элементов, ко-
торые развиваясь, взаимоусиливают друг друга.

3. В целом, анализ выявил корреляцию между груп-
пой компонентов экзистенциальной исполненности и 
мотивации. Но значимых взаимосвязей экзистенци-
альной исполненности и с группой самораскрытия не 
обнаружено. В то же время группа компонентов моти-

вации коррелирует как группой компонентов саморас-
крытия, так и с группой компонентов экзистенциальной 
исполненности. На основании таког результата можно 
предположить, что экзистенциальная исполненность 
является первичной по отношению к мотивации и са-
мораскрытию. А развитая положительная мотивация к 
учению в свою очередь развивает и благотворно влияет 
на компоненты самораскрытия (интеллект, самооценка, 
профессиональное самоопределение).

4. Мотивация достижения прямо пропорциональ-
но влияет на самооценку, креативность, на интеллект в 
части математико-логического компонента. А познава-
тельная активность как вид мотивации к учению корре-
лирует с интеллектуальным профессиональным типом. 
Таким образом, мотивация оказывает положительное 
влияние на самораскрытие своей сути и способностей, а 
также на осознание своей самоценности. 

5. Отрицательная мотивация к учению имеет обратно 
пропорциональную зависимость с самооценкой в части 
воли и самостоятельности, чувства реальности, а также 
со свободой (компонент экзистенциальной исполнен-
ности). Отрицательная мотивация оказывает пагубное 
воздействие и на экзистенциальную исполненность и на 
компоненты самораскрытия. 

Таким образом, нами изучена взаимосвязь саморас-
крытия с мотивацией и экзистенциальной исполненно-
стью. Показано взаимодействие самораскрытия учаще-
гося с учебной мотивацией. Исследованием доказано, 
что отрицательная мотивация, отрицательное эмоцио-
нальное отношение к учению пагубно влияет и на эк-
зистенциальную исполненность и на процесс саморас-
крытия. Выявлена дихотомия мотивации и экзистенци-
альной исполненности. 
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