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УДК 37.017.92 

 

О ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА К САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

 

Е.И. СОТНИК 

(Белорусский государственный университет, Минск) 

 

Рассмотрена проблема самореализации студента вуза. Представлены результаты исследований 

по изучению готовности студентов к самореализации, выявлены внутренние структурные характери-

стики мотивационно-целевого, креативно-деятельностного, аксиологического, оценочно-рефлексивного 

компонентов и установлено, каким образом каждый из компонентов влияет на уровень сформированно-

сти готовности студентов к самореализации. С помощью педагогической диагностики получена ин-

формация о развитости всех компонентов самореализации у испытуемых, определены уровни сформи-

рованности каждого компонента. Предложены критерии и показатели изучения эффективности про-

цесса самореализации, показатели определения уровней, а также результаты исследования осознания 

преподавателями важности процесса самореализации, способы устранения имеющихся пробелов в ор-

ганизации деятельности студентов и пути решения наиболее значимых задач в процессе формирования 

готовности студентов к самореализации.  

 

Введение. Цивилизационный процесс, происходящий в мире, напрямую связан с новым понима-

нием роли человека, с возрастанием его значимости во всех сферах общественной жизни. Современному 

обществу необходима личность с развитой способностью к самоисследованию и самосовершенствова-

нию собственных сил, самостоятельному выбору жизненных целей и стратегии их достижения, лич-

ность, способная к самореализации. Целью нашего исследования стало определение уровня готовности 

студентов к самореализации, а также выявление уровня осознания преподавателями важности данного 

процесса. По словарю С.И. Ожегова, готовность − это «согласие сделать что-нибудь» [1, с. 114]; готов-

ность как психическое состояние – «настрой, актуализация и приспособление возможностей личности 

для успешных действий в данный момент» [2, с. 51]. В современной педагогике понятие «готовность к 

самореализации» нашло свое отражение в работах В.В. Серикова [3, с. 175], И.Ф. Исаева, М.И. Ситнико-

вой [4, с. 93] и др. По мнению В.В. Серикова, готовность человека к самореализации предстает как спе-

цифический элемент его самости. От свойств готовности человека к самореализации зависят состояние 

его отношения с окружением, перспектива его развития, возможность человека самосовершенствоваться. 

По нашему мнению, готовность к самореализации – это внутреннее качество студента, приобретенное в 

деятельности, характеризующееся степенью сформированности обобщенных характеристик, способ-

ствующих осуществлению реализации значимых для себя смыслов жизни. Уровень готовности студента 

к самореализации в вузе был выявлен нами с помощью педагогической диагностики, которая позволила 

получить информацию о развитости всех компонентов самореализации у испытуемых и уровне осозна-

ния преподавателями исследуемой проблемы.  

Основная часть. На первом этапе констатирующего эксперимента, проводимого на базе Барано-

вичского государственного университета, нами был выявлен уровень владения студентами понятием и 

представлениями их о составляющих самореализации. При изучении данного вопроса мы использовали 

метод понятийного словаря. Студентам предлагалось ответить на следующие вопросы: что такое саморе-

ализация студента и ее составляющие. Количественный состав выборки составил 240 студентов педаго-

гического факультета  и факультета иностранных языков. Результаты исследования показали: 

- для 48,3 % студентов самореализация – это реализация своих возможностей, способностей, по-

требностей;  

- для 15,1 % – стремление найти свое место в жизни, занять достойное место в обществе;  

 - для 11,5 % – проявление и практическое применение своих способностей, склонностей; 

 - для 6,3 % – удовлетворение амбиций, которые приносят радость, доставляют душевный комфорт; 

- для 12 % – способ формирования себя как личности; 

 - для 6,8 % – уверенность в себе, в своей деятельности.  

Среди составляющих самореализации респонденты назвали следующие:  

- самодеятельность – 15,3 %;  

- самоорганизация – 39,8 %;  

- творческий потенциал − 51,2 %;  

- целеустремленность – 36,4 %;  
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- уверенность в себе − 24,6 %;  

- направленность личности – 2,5 %;  

- самооценка − 14 %; 

- самообразование − 14,9 %; 

- самовоспитание – 8,4 %.  

Итак, мы убедились, что многие студенты осмысливают термин «самореализация». Представления 

студентов о ее составляющих показали, что одни студенты связывают самореализацию с различными 

видами деятельности; другие – с направленностью личности; третьи – с самосовершенствованием. Вместе с 

тем 18 % опрашиваемых студентов отметили, что они впервые встретились с данным понятием; 62 % − 

слышали, но не задумывались о его содержании; для 13 % − тема самореализации интересна; 84 % − хо-

тели бы узнать больше и подробнее об этом явлении. Полученные нами результаты исследований свиде-

тельствуют о том, что в вузе необходимо создавать соответствующие условия для более глубокого изу-

чения исследуемого феномена.  

На втором этапе констатирующего эксперимента выявлены внутренние структурные характери-

стики мотивационно-целевого, креативно-деятельностного, аксиологического, оценочно-рефлексивного 

компонентов и установили, каким образом каждый из компонентов влияет на уровень сформированности 

готовности студентов к самореализации, определили взаимосвязь компонентов в структуре самореализа-

ции студента. Для того чтобы обнаружить уровень готовности студентов к самореализации, использова-

лась методика шкалирования, разработанная в социологической лаборатории исследований (руководи-

тель В.А. Ядов), модернизированная А.П. Сманцером [5, с. 15] и адаптированная нами к содержанию 

данного исследования. Был введен показатель сформированности готовности к самореализации, под ко-

торым понимаем количественную характеристику, определяющую степень готовности студентов к само-

стоятельной деятельности, соответствующей интересам и склонностям студентов (Р), и показатель 

сформированности каждого элемента (Pi): (P1) − мотивационно-целевой; (P2) − креативно-

деятельностный; (P3) − аксиологический; (P4) − оценочно-рефлексивный. Показатели компонентов са-

мореализации Р1, Р2, Р3, Р4 определяются путём шкалирования ответов студентов на вопросы шкал-

анкет. Сформированность каждого компонента оценивается по пятибалльной шкале от 5 до 1: 5 − уве-

ренно «да»; 4 − скорее «да», чем «нет»; 3 − затрудняюсь ответить; 2 − скорее «нет», чем «да»; 1 − уве-

ренно «нет». Показатель сформированности каждого компонента вычисляется по формуле:  

Рi = 5a + 4b + 3c + 2d + 1e / N, 

где a, b, c, d, e – количество респондентов, давших конкретную оценку: уверенно «да»; больше «да», чем 

«нет»; затрудняюсь ответить; больше «нет», чем «да»; уверенно «нет»; N – общее количество опрошен-

ных студентов; i − 1; 2; 3; 4. 

Учитывая, что в зависимости от выбранной шкалы числовая величина показателя самореализации 

будет меняться в определенных пределах (в нашем случае от 5 до 1), были выделены уровни самореали-

зации: высокий (4 − 5), средний (3 − 4), низкий (2 − 3), очень низкий (1 − 2). Общий показатель самореа-

лизации вычисляется как среднеарифметическое значение показателей Р1, Р2, Р3, Р4 и имеет уровневую 

шкалу его оценки (ниже приведены показатели каждого уровня). Данная методика позволила не только 

выявить уровень сформированности каждого компонента, но и диагностировать причины несформиро-

ванности, обосновать способы их конструктивного разрешения.  

Шкала-анкета мотивационно-целевого компонента содержит вопросы, направленные на выясне-

ние сформированности целей и мотивов самореализации, изучение потребности в приобретении знаний в 

достижении успеха, осмысление путей и средств самореализации. Сформированность мотивационно-

целевого компонента у студентов первого курса педагогического факультета составляет 3,5 балла, а у 

студентов факультета иностранных языков − 3,53 балла и принадлежит к среднему уровню.  

Результаты исследования показали, что у первокурсников недостаточно сформированы цели и мо-

тивы самореализации:  

- не развито стремление у студентов самостоятельно выбирать цель деятельности − 23 %;  

- в выборе цели они равняются на друзей − 44 %;  

- не обладают умением доводить самостоятельно поставленные цели до конца, не могут соотно-

сить цель с результатом − 48 %;  

- не стремятся к самоутверждению − 12 %;  

- не сформированы мотивы овладения знаниями, умениями, которые пригодятся им в жизни − 8 %;  

- не знают путей самореализации – 92 % студентов.  
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Это свидетельствует о том, что не всегда студент может воздействовать на себя, сам создавать се-

бя, он нуждается в продуманном педагогическом содействии, в оказании помощи ему в формировании 

умений делать правильный выбор. Наши наблюдения также показали, что студенты, у которых сформи-

рованы цели, устойчивые мотивы деятельности, отчетливо представляют, к чему они стремятся, и, как 

правило, отличаются организованностью, умеют добиваться реализации поставленных целей.  

Результаты наших исследований не расходятся с взглядами представителей деятельностного под-

хода А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина и др. [6, с. 89], которые в своей концепции деятельности выделяют 

главные ее составляющие: мотив, цель, действия и результат. Мотив побуждает человека к постановке и 

достижению определенной цели. Цель – это представление о конкретном результате, который должен 

быть получен. Она направляет деятельность человека на достижение запланированного результата. Чет-

ко поставленная цель структурирует всю систему действий, из которых состоит деятельность, способ-

ствует развитию потребностей самореализации личности. «В содержании цели, – подчеркивает А.П. 

Сманцер, – отражается представление о тех качественных изменениях и новообразованиях, которые ле-

жат в зоне ближайшего развития личности, что делает цели реальными, а значит и достижимыми» [5, с. 

71]. 

Важным моментом мотивационно-целевого компонента является потребность в достижении успе-

ха. Интересны, на наш взгляд, сопоставительные результаты различных методик исследования данной 

проблемы. Данные анкетирования (открытые вопросы) показали, что студенты на первое место ставят 

потребность в понимании, признании, уважении; на 2 – потребность в общении и любви; на 3 – позна-

нии и получении необходимых знаний, а также потребность в безопасности; на 4 – потребность в са-

мореализации. Однако, используя «Опросник для оценки потребностей достижения успехов» [7], мы 

выявили, что у студентов доминирует стремление избежать неудач  (представителей женского пола – 

96,8 %; представителей мужского пола – 70,5 %). Психологи Мак-Клелланд, О.С. Гребенюк, Х. Хек-

хаузен и другие утверждают, что при данном типе мотивации активность человека является потребно-

стью избежать срыва, порицания, наказания, неудачи. Начиная дело, студент заранее боится возмож-

ной неудачи, думает о путях избегания этой гипотетической неудачи, а не о способах достижения 

успеха. В деятельности такие студенты менее инициативны [8, с. 92]. В связи с этим необходимо ока-

зывать необходимую помощь студенту в становлении его уникальности, удовлетворении его потреб-

ностей, т.е., говоря словами английского философа Г. Рида, «помочь детям стать теми, кем они явля-

ются на самом деле, а также теми, кем они не являются» [2, с. 56].  

Творчество, самодеятельность, самоорганизация определяют креативно-деятельностный компо-

нент, который обеспечивает студенту развитие самостоятельности, независимости от изменений в окру-

жающем мире, его самореализацию. Аналогичный вывод содержится в работе В.Д. Иванова: самодея-

тельность, то есть «деятельность по собственному почину, личной инициативе» [9, с. 79] является сред-

ством реализации личностных возможностей и способностей человека. По результатам шкалирования 

показатель реализации креативно-деятельностного компонента самореализации студента вуза заключен в 

пределах от 3,8 − 3,99 балла и относится к среднему уровню. Исследование показало, что у большинства 

студентов выражены признаки устойчивого интереса к определенной деятельности, они готовы к со-

трудничеству и сотворчеству с другими, способны осуществлять самодеятельность, проявлять творче-

скую инициативу при условии вовлечения их в активную деятельность. Самодеятельность студентов в 

основном имеет характер деятельности на общую пользу, ее мотивы исходят из внутренних, духовных 

потребностей студентов. Самодеятельность студентов не представляет собой забаву или развлечение, а 

требует проявления сознательной активности. Она основана на свободе выбора, на стремлении проявить 

свои творческие способности, на понимании ответственности за свои действия, на убежденности в необ-

ходимости своего труда, реализации внутреннего потенциала, повышении престижа среди сокурсников. 

Однако следует констатировать и тот факт, что у 15 % студентов отсутствует стремление к новизне, они 

предпочитают виды и формы деятельности уже знакомые, выполнение которых связано с имеющимся у 

них опытом; 15,7 % − не желают исследовать причину получаемого результата деятельности; 13,5 % − не 

предлагают своих идей в деятельности, не всегда правильно оценивают чужую интересную идею. Глав-

ным мотивом у многих студентов является желание находиться в кругу своих друзей. Отметим также 

следующий важный момент: самодеятельность – это деятельность творческая. Фактором результативной 

самодеятельности является самоорганизация – «своеобразный диспетчер, который регулирует всю жиз-

недеятельность организма» [10, с. 156] и способствует адаптации внутреннего мира к изменяющимся 

внешним условиям, а также восстановлению функции и процессов организма, необходимых для саморе-

ализации. Потребность в самоорганизации предполагает систематическую работу над собой, осознание 

цели самосовершенствования и конечного результата. Показатели креативно-деятельностного компонен-
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та позволили зафиксировать низкий уровень самоорганизации студентов, проявляющийся в их неумении 

планировать свое время и деятельность (только 17,5 % − понимают значимость планирования своего ра-

бочего времени, 22 % − отмечают у себя несформированность умений планировать собственную дея-

тельность, определять ее задачи, выделять главное и второстепенное в работе, 24 % − не умеют прогно-

зировать результат самодеятельности, самостоятельно оценивать ситуацию), в незнании методик, про-

грамм планирования своих усилий и затрат времени для извлечения максимальной пользы и отдачи от 

своей работы (расчет бюджета времени, ритмичность умственного труда и т.д.), в неумении идентифици-

ровать причины своих интеллектуальных и иных затруднений, адекватно оценивать возможность самосто-

ятельного разрешения возникающих проблем. С этой целью необходимо включение студентов в разнооб-

разные виды деятельности, создание факультативов и курсов по организации самоменеджмента. Элемен-

том креативно-деятельностного компонента самореализации студента вуза является сформированность 

интереса. Интерес как интегральный показатель самореализации (А.К. Маркова) способствует выявлению 

предрасположенности к определенным видам деятельности.  

По результатам экспресс-диагностики «Какой Я» было выявлено, что студентам нравится узнавать 

что-то неожиданное и невероятное о знакомых явлениях (64 %); участвовать в необычных внеауди-

торных и учебных занятиях (61 %); заниматься самонаблюдением (58 %); осмысливать сюжетную ли-

нию и разгадку фильма, статьи, книги (52 %); участвовать в различных клубах, объединениях, кружках 

по интересам (48 %), спортивных секциях (37 %). Студентов интересуют дискотеки – (68 %), современ-

ная поп-музыка (63 %), телевизионные программы (60 %), кино (59 %), психология (48 %), тусовки – 

(48 %) театр (39 %), иностранные языки (38 %), живопись (37 %), проведение научных исследований 

(11 %), балет (8 %), политика (6 %), языки (5 %). Изучение интересов студентов дает основание заклю-

чить, что у большинства выражены признаки устойчивого интереса к определенной деятельности (осо-

бенно участников различных кружков, клубов и т.д.), отмечается разноплановость интересов. К сожале-

нию, студентов больше всего интересует деятельность развлекательного характера.  

Результаты аксиологического компонента самореализации заключены в пределах от 3,76 до 3,8 бал-

ла и принадлежат к среднему уровню. Шкала-анкета показателей данного компонента позволила сделать 

вывод о том, что для большинства студентов самореализация является ценностью, а для самореализации 

студента необходимо формирование нравственных качеств. На вопрос: «Осознаете ли вы самореализа-

цию в образовательной среде вуза как ценность?», положительно ответили 45 % студентов педагогиче-

ского и 40 % факультета иностранных языков. Результаты анкетирования, в котором приняли участие 

студенты педагогического факультета и факультета иностранных языков, показали, что немаловажную 

роль в самореализации играют такие нравственные качества, как порядочность, интеллигентность, доб-

рота, высокий уровень интеллекта, а также хитрость, предприимчивость, расчетливость и полезные связи 

(к сожалению, здоровье студенты не отнесли к значимой ценности). Близость позиций (порядочность, 

интеллигентность, уверенность в своих силах и одновременно предприимчивость, полезные связи, хит-

рость, наглость, власть) отражает в сознании студенчества специфику экономики, в которой сочетаются 

принципы двух моделей. Дух предприимчивости, характерный для рыночной экономики, уживается с 

«рынком связей», который определяет пути и средства обретения материальных, статусных, профессио-

нальных благ и ценностей. Прагматизм и перфекционизм студенчества можно вполне оправдать влияни-

ем жесткой и все более глобализирующейся среды, а также открытостью сознания молодых.  

Вместе с тем наблюдения показывают, что высокое развитие нравственных чувств и качеств дале-

ко не всегда обеспечивает нравственные мотивы деятельности и поведения. Более того, при определен-

ных условиях у студентов может быть конфликт с самим собой. Это говорит о том, что не всегда студент 

может сам воздействовать на себя, сам создавать себя, равняясь на определенные образцы и лично для 

него значимые цели и задачи. Поэтому очень важно помочь студенту сформировать умения сделать пра-

вильный нравственный выбор, развить навыки волевого поведения, направить его усилия на принятие 

правильных решений, выработку выдержки, оптимизма и целеустремленности.  

Содержание шкалы-анкеты оценочно-рефлексивного компонента было направлено на выявление 

адекватности студентов в оценивании своих личностных качеств, интеллектуального потенциала, необ-

ходимых для достижения поставленных целей. Показатель самооценки на педагогическом факультете 

составляет 3,2 балла, иностранном – 3,85 баллов. Отсюда следует, что сформированность самооценки у 

студентов имеет средний уровень. Студенты стараются соотносить свои возможности и способности, 

критически относиться к себе, стремятся реально смотреть на свои неудачи и неуспехи, пытаются анали-

зировать причину своих неудач, осознают, что им не хватает умений и жизненного опыта. Однако не все 

студенты обладают адекватной самооценкой: многие из них имеют неправильное представление о себе, о 

своих возможностях и способностях, имеют завышенную или заниженную самооценку, что может явить-
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ся серьезным препятствием для самореализации. Поскольку самооценка складывается под влиянием 

оценки окружающих, то изменить ее можно, изменив отношение окружающих к студенту. В целом пока-

затель оценочно-рефлексивного компонента на педагогическом факультете составляет 3,6 балла на 

иностранном факультете − 3,92 балла и принадлежит к среднему уровню сформированности самооценки 

у студентов.  

Руководствуясь традициями, сложившимися в педагогических исследованиях, а также учитывая 

особенности студентов, педагогической деятельности преподавателя высшей школы, мы попытались 

определить уровни самореализации (табл. 1).  

Таблица 1 
 

Критериально-уровневые характеристики самореализации 

 

Уровни самореализации Показатели Характеристики самореализации 

Мотивационно-целевой 

высокий 
Полное понимание и осознание сущности и содержания  самореа-

лизации; ее компоненты проявляются в полной мере 

средний 
Не всегда точное и полное понимание и осознание сущности само-

реализации; компоненты ее проявляются частично 

низкий 
Поверхностные знания о сущности и содержании самореализации; 

низкая сформированность ее компонентов 

Когнитивно-операциональный 

высокий 

Концептуальные знания о сущности самореализации, четкое пред-

ставление о стратегии собственной самореализации, потребность в 

непрерывном образовании 

средний 
Фрагментарные представления о стратегии собственной самореали-

зации, основных мыслительных операциях 

низкий 

Отсутствует потребность в приобретении знаний, представлений о 

стратегии собственной самореализации, слабо развиты основные 

мыслительные операции 

Креативно-деятельностный 

высокий 
Ярко выражен и осознается собственный творческий потенциал, 

всегда имеет потребность в творческом росте 

средний 

Склонен к творческой деятельности, но устойчивого интереса и 

потребностей в творчестве не испытывает, редко удовлетворен 

процессом и конечным результатом своей деятельности  

низкий 
Низкий творческий потенциал, не стремится к выполнению заданий 

творческого характера 

Личностно-коммуникативный 

высокий 
Всегда стремится создать эмоционально-психологическую атмо-

сферу общения, умеет оказывать влияние на личность и коллектив 

средний 
Коммуникабелен, хотя не всегда проявляет способность к гибкому 

и конструктивному ведению диалога 

низкий 
Отсутствует готовность к сотрудничеству и взаимодействию; не 

проявляет способность к конструктивному ведению диалога 

Оценочно-рефлексивный 

высокий 

Обладает высоким уровнем сформированности умений, навыками 

анализа, процесса и результата своей деятельности; сформированы 

рефлексивные умения; развито рефлексивное сознание 

средний 
Частично выражены рефлексивные умения; редко удовлетворен 

процессом и конечным результатом своей деятельности 

низкий 

Отсутствуют рефлексивные умения; преобладает бытийное сознание; 

не осознает ответственности за процесс и результаты своей дея-

тельности 

 
Важнейшими в изучении эффективности самореализации являются выбор критериев и показателей, 

определение различных уровней самореализации. Критерий (от греч. kriterion – средство для суждения) – 

это «мерило оценки», признак, на основании которого проводится оценка, суждение» [1, c. 271]; показа-

тель – отдельные качественные и количественные характеристики критерия, показатель – то, по чему 

можно судить о развитии и ходе чего-нибудь [1, c. 486].  

Критерии самореализации нами были определены исходя из системного понимания самореализа-

ции, выделения ее структурных и функциональных компонентов, понимания самореализации как про-
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цесса и как результата вхождения студентов в профессиональную конструируемую деятельность; разра-

ботанные нами критерии представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Критерии и показатели самореализации студента вуза 

 

Компоненты  

самореализации 

Критерии  

оценки самореализации 

Показатели 

сформированности самореализации 

Мотивационно-целевой 

- информационная культуроемкость 

- студента о самореализации;  

- направленность на решение  

данной проблемы 

- осмысление теоретических основ самореализации;  

- владение студентами понятиями и элементами само-

реализации;  

- сформированность целей, мотивов и потребности в 

приобретении знаний в достижении успеха; 

- самооценка знаний о своем внутреннем мире  

   и отношение к нему 

Когнитивно-

операциональный 

- сформированность самореали-

зующихся умений и навыков  

(определение последовательно-

сти и структуры составляющих 

действий) 

- наличие технологического мышления, направленного 

на выбор оптимальных и эффективных способов дея-

тельности, на открытие новых объектов и процессов; 

- осмысление стратегии самореализации; 

- развитие основных мыслительных операций  

  (анализа и синтеза, конкретизации и обобщения); 

- приобретение знаний о приемах получения  

   информации посредством компьютера 

Креативно-

деятельностный 

- готовность к самореализации;  

- действенная система педагоги-

ческого содействия студентам 

- наличие и осознание творческого потенциала; 

- демократический характер планирования, сочетание 

   традиционного планирования с ситуационным; 

- экспресс-информационная поддержка и стимулиро-

вание каждого успешного проявления в деятельности 

студентов; 

- мажорность здоровой состязательности и конкурентности; 

- поиск успеха на пути совместной деятельности 

творчества, продуктивного общения; 

- самостоятельное решение творческих задач 

Аксиологический 

- обладание информационными  

и духовными ценностями 

- насыщение процесса самореализации духовно- 

  нравственным содержанием; 

- ценностное отношение студента к проблеме  

  самореализации; 

- создание мироощущения оптимизма, системы ценностей 

и приоритетов в учебном заведении; 

- развитие гуманистических ценностных отношений 

личности к миру (миролюбие, миротворчество, неприя-

тие насилия), к людям (уважение, любовь, гуманность, 

толерантность), к самому себе (психическое, нравствен-

ное здоровье, свобода, самопознание, самореализация); 

- знание и понимание духовно-нравственных ценностей в 

жизни человека и общества 

Личностно-

коммуникативный 

создание эмоционально-

психологической атмосферы  

общения  

 

- способность к психофизической саморегуляции 

в процессе обмена информацией; 

- умение устанавливать контакт и выходить  

из конфликтных ситуаций; 

- гибкое и конструктивное ведение диалога,  

умение располагать к себе, к общению; 

- навыки влияния на личность и коллектив,  

направленность на сотрудничество в коллективе; 

- владение «пятью искусствами» (уважением, пониманием, 

помощью, поддержкой, договором); 

- развитое чувство юмора; 

- понимание других, жить с другими в максимально 

  возможной гармонии 

 
Бесспорно, изменения в каждом критерии и его показателях происходят в соответствии со своими 

специфическими закономерностями. В то же время это процесс целостный, взаимосвязанный и рост в од-

ном «личностном измерении» способствует продвижению в других, в целом, самореализации студента. 
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Заключение. Используя диагностику, определение критериев, уровней мы можем сделать вывод, 

что большинство студентов имеют достаточно полное представление о сущности самореализации в це-

лом, но вместе с тем поверхностное представление о ее составляющих, собственной самореализации и 

стратегии своего развития. Они не всегда четко осознают цели и задачи самореализации, у них недоста-

точно развиты мотивы, личностные качества, способствующие самореализации. Одновременно мы вы-

двинули гипотезу о том, что для успешной самореализации необходимо педагогическое содействие.  

С этой целью было проведено анкетирование среди преподавателей университета. Результаты исследо-

ваний показали, что 73,5 % преподавателей педагогического и факультета иностранных языков понима-

ют значимость и актуальность проблемы самореализации; для 61,7 % – самореализация – это профессио-

нальная потребность; функциональный интерес обнаружен у 48,5 %; развивающая любознательность 

отмечается у 8,8 %; равнодушное отношение характерно для 5,8 %; эпизодическое любопытство доми-

нирует у 7,3 % преподавателей. Вместе с тем результаты исследований подтвердили наши предположе-

ния: только 5,8 % обладают достаточными знаниями о педагогическом содействии процессу самореали-

зации студентов; 63,6 % опрошенных не считают субъект-субъектный уровень взаимодействия ведущим 

в своей профессиональной деятельности, мотивируя это, во-первых, неготовностью самих студентов к 

реализации данного уровня взаимодействия, во-вторых, снижением получаемого качества знаний, обу-

словленного большой затратой времени и сил; в-третьих, субъектно-личностными особенностями кон-

кретного преподавателя. По мнению большинства преподавателей, исследуемая проблема в современных 

социально-экономических условиях является актуальной, однако она не стала ведущей в деятельности 

преподавателей и кураторов групп. Преподаватели, принимавшие участие в исследованиях, недостаточ-

но имеют знаний о сущности самореализации, о способах педагогического содействия самореализации 

студентов вуза. Педагогическое содействие осуществляется бессистемно и неэффективно, для препода-

вателей главным является приобретение студентами знаний и умений. 

Таким образом, полученные диагностические результаты исследования готовности студентов к 

самореализации позволяют сделать вывод о том, что существует реальная потребность студентов в само-

реализации, в педагогическом содействии данному процессу, а выделенные компоненты, критерии, пока-

затели и уровни в рамках системного и личностно-ориентированного подходов дают основания рассмат-

ривать самореализацию не только как результат, но и как процесс, обладающий сложной динамикой раз-

вития, обусловленной как происходящими изменениями системы высшего образования, так и самой 

личностью студента. 
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