
Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

526 

22. Хабирова, Е.И. Когнитивная сущность метафоры cloud/облако в терми-
носфере интернет-технологий / Е.И. Хабирова // Вестник ЮУрГУ. Серия «Лин-

гвистика». – 2015. – Т. 12. – № 1. – С. 53–58. 

 
К содержанию 

 

 

 
УДК 378.026.7 + 378.14.03 

 

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Т.А. Бояльская 
 

Очевидная необходимость формирования в образовательном 

процессе личности не просто готовой к самореализации, а гото-

вой осуществлять самореализацию в образовательном процессе в 

соответствии с нормами морали и нравственностью. В образова-

тельном процессе важно сформировать личность готовую осуще-

ствлять самореализацию не стихийно и часто по наитию, а имен-

но с позиции системности, от чего напрямую будет зависеть ус-

пех этого вида деятельности. Состав готовности к самореализа-

ции в образовательном процессе представлен характеристиками 

образованности в виде системы, элементы которой взаимодейст-

вуют и влияют друг на друга.  
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С одной стороны, в законе «Об образовании в РФ» и других докумен-

тах наряду с задачами обучения, поставлены задачи воспитания и развития 

личности обучающихся. Современные проблемы экономики, активная 

конкуренция между различными организациями и даже государствами на-

прямую актуализировали необходимость развития таких качеств личности 

как самореализация [3]. Говоря другими словами, одной из задач образо-

вания является становление личности готовой осуществлять самореализа-

цию.  

В связи с этим, становится актуальным выявление способностей, 

склонностей обучаемых, а также имеющихся психических характеристик, 

которые непосредственно влияют на образовательный процесс и неотде-

лимы от процесса самореализации личности.  

С другой стороны, Проект Министерства Образования Науки РФ 

«Стратегия развития воспитания в РФ (2015–2025 гг.)» декларирует, что: 

«Идеальная цель воспитания отражается в принимаемом обществом нрав-

ственном идеале» [15].  
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Поэтому одной из важнейших задач высшего профессионального обра-

зования является воспитание личности, «обладающей высокой нравствен-

ностью» и «высокими нравственными принципами». Таким образом, оче-

видно прослеживается необходимость формирования в образовательном 

процессе личность не просто готовую к самореализации, а готовую осуще-

ствлять самореализацию непосредственно в соответствии с нормами мора-

ли и нравственностью.  

Таким образом, задачей данного исследования будет являться уточне-

ние понятий: самореализация, готовность к самореализации и готовность к 

самореализации в аспекте образованности, в соответствии с задачей воспи-

тания личности, «обладающей высокой нравственностью» и «высокими 

нравственными принципами» [15].  

Так как в данный момент, в образовательном процессе происходит вы-

движение на передний план личности. А в любой своей деятельности, и в 

образовательном процессе в частности, любая личность выражает себя, 

свои стремления в соответствии задатками, внутренними резервами, кото-

рыми наделила ее природа, то есть самореализуется.  

Часто самореализация носит стихийный характер и не имеет признаков 

системности. Тогда как в образовательном процессе важно сформировать 

личность готовую осуществлять самореализацию именно с позиции сис-

темности, от чего напрямую будет зависеть успех этого вида деятельности.  

Проанализируем, что же понимается под готовностью к самореализа-

ции в социально приемлемых условиях соответствующей деятельности. 

Ясно, что цель этой деятельности состоит в том, чтобы добиться таких ус-

пехов в собственной социализации, которые предвосхищены (потенциаль-

но обеспечены) природоопределенными сущностными свойствами. Одна-

ко, говоря о самореализации нельзя забывать и о нормах морали и нравст-

венности. 

Поэтому необходимо рассмотреть понятия «мораль» и «нравствен-

ность» и в дальнейшем уточнить понятия «самореализация» и «готовность 

к самореализации» именно с этой позиции. 

Нравственность является внутренней установкой человека – в отличие 

от морали, которая (наряду с законом) является только внешним требова-

нием к поведению индивида [7]. 

Согласно исследованиям «нравственность – это интегративное качество 

личности, базирующееся на усвоенных этических знаниях, характеризую-

щееся направленностью на постоянное духовное самосовершенствование 

личности, которое реализуется в ценностном отношении личности к себе и 

к окружающей действительности и проявляется в ее деятельности и пове-

дении в опоре на чувство совести, как внутреннего нравственного регуля-

тора» [8, 14].  

Опираясь на определение Г.Н. Серикова, под самореализацией в обра-

зовательном процессе мы будем понимать деятельность, направленную на 
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претворение в действительность лично значимых замыслов, обусловли-

ваемых ценностными ориентациями человека в соответствии с нормами 

морали и нравственности [10, 11, 12]. 

В философии понятие готовность рассматривается как мировоззрение и 

как один из компонентов мировоззрения. В данном случае правомерно го-

ворить о готовности как уже сложившемся мировоззрении. Г.Н Сериков, 

выделяет компоненты готовности к самореализации:  

– эмоциональное отношение к себе и своему положению в мире; 

– интеллектуальная просвещенность в человекознании; 

– личный опыт самоуправления;  

– физическое и духовное здоровье человека [12]. 

В данном случае, в соответствии с целью нашего исследования хоте-

лось бы акцентировать внимание, на то, что интеллектуальную просве-

щенность в человекознании мы будем рассматривать в совокупности с по-

нятиями о нормах морали и нравственности. 

В образовательном процессе, направленном на становление готовности 

к самореализации, происходит присвоение образованности. Г.Н. Сериков 

трактует «образованность как внутреннее свойство человека, которое при-

обретается под воздействием системы педагогических условий и зависит 

от внутриличностных предпосылок». Он выделяет четыре признака обра-

зованности, которые интерпретирует как характеристики образованности. 

Это осведомленность, сознательность, действенность и умелость [12]. 

В связи с главной целью нашего исследования мы будем рассматривать 

характеристики образованности также совокупности с понятиями о нормах 

морали и нравственности. 

Поэтому под составляющими готовности студента к самореализации 

будем теперь понимать следующее. 

Осведомленность – характеризует воспроизведение студентами той 

части накопленного опыта в человекознании, необходимого для самореа-

лизации в соответствии с нормами морали и нравственности. 

Сознательность – мера воздействия накопленного социального опыта, 

посредством личного опыта самоуправления, направленная на самореали-

зацию в соответствии с нормами морали и нравственности. 

Действенность – мера воздействия осведомленности и сознательности 

посредством эмоционального отношения к себе и своему положению в ми-

ре, направленная на самореализацию в соответствии с нормами морали и 

нравственностью. 

Умелость – способность студентов к использованию приобретенных 

знаний, умений и навыков самореализации в различных социальных усло-

виях, посредством образованности в соответствии с нормами морали и 

нравственности. 

В соответствии с вышеперечисленным модель готовности к самореали-

зации можно представить следующим образом (рис.). 
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Модель готовности к самореализации 

 
Состав готовности к самореализации в образовательном процессе пред-

ставлен характеристиками образованности и на этом основании структура 

готовности повторяет структуру образованности: в основании образован-

ности лежат осведомленность и сознательность, которые являются основой 

готовности к самореализации и обуславливают действенность как потреб-

ность к деятельности, в процессе которой зарождается и развивается уме-

лость (рис.). Все элементы системы взаимодействуют и влияют друг на 

друга (например, введение нового материала, касающегося процесса само-

реализации или человекознания влияет на опыт самоуправления процессом 

самореализации (сознательность), что активизирует вовлеченность в прак-

тическую реализацию и повысит умелость). 

Таким образом, процесс становления готовности к самореализации в 

образовательном процессе будет осуществляться в соответствии с требо-

ваниями закона «Об образовании в РФ», если: 

– образовательный процесс будет направлен на становление готовности 

к самореализации;  

– становление готовности к самореализации будет осуществляться не 

только в соответствии с природоопределенными сущностными свойства-

ми, но и в соответствии с нормами морали и нравственности;  

– становление готовности к самореализации будет рассматриваться как 

один из аспектов образованности становление готовности к самореализа-

ции будет осуществляться на основе системного подхода. 

 

 Умелость 
Способность к использованию накопленных знаний и умений по отношению к предмету 

самореализации с учетом физического и духовного здоровья в соответствии с нормами мора-

ли и нравственностью 

 Действенность 
Эмоциональное отношение к предмету самореализации, которое усиливает мотивацию 

к активной деятельности с целью преодоления внутреннего дискомфорта с учетом физиче-

ского и духовного здоровья с нормами морали и нравственностью 

 Осведомленность 
Интеллектуальная просвещенность в 

предмете самореализации, человекоз-

нании, физическом и духовном здо-

ровье с нормами морали и нравст-
венностью 

 Сознательность 
Личный опыт самоуправления 

процессом самореализации с учетом 

собственного физического и духовного 

здоровья с нормами морали и нравст-
венностью 
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CERTIFICATION MODELS FOR THE ACADEMIC STAFF  

IN ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY 

 

K.N. Volchenkova  

 
Internationalization of higher education requires both new skills to 

develop for the academic staff and new ways to certify professors in 

English language proficiency. The paper describes different approach-

es to certify the academia. The author highlights the benefits and 

drawbacks of the approaches and offers a blended one for the academ-

ic staff of South Ural State University. 

Keywords: internationalization, EMI (English Medium Instruc-

tion), IELTS (International English Language Testing System), 

TOEPAS (Test of Oral English Proficiency for the Academic Staff). 

 

The internationalization of higher education aims to raise the quality of the 

education process, to enhance the academic mobility of the faculty, to foster in-

terest to Russian higher education in foreign students, graduates, postgraduates, 

and renowned researchers [1, 2, 3]. One of the competitive advantages of Rus-
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