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ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНАЯ МОДЕЛЬ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация 

Введение. В статье обоснована актуальность внедрения трансдисци-

плинарной модели самореализации личности студентов в процессе обуче-

ния. В качестве «ядра» трансдисциплинарности, связывающего компо-

ненты и уровни модели в единый концептуальный контекст, выбраны экс-

пектации субъектов образовательного процесса. 

Материалы и методы. Основными методами исследования являются 

анализ научной литературы, посвященной проблеме самореализации лич-

ности студентов в процессе обучения, а также диагностические методики, 

включающие многомерный опросник самореализации С. И. Кудинова, ди-

агностика парциальных позиций интернальности-экстернальности лично-

сти (Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина, А. М. Эткинд), модифицированная ан-

кета Е. А. Лебедевой. Для статистической обработки результатов измере-

ний применялось программное обеспечение «SPSS v 17.0», описательные 

статистики, корреляционный анализ (по Пирсону), критерий φ* Фишера. 

Результаты. Разработана трансдисциплинарная модель самореали-

зации личности студентов в процессе обучения»; автором представлена ха- 
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рактеристика основных компонентов, уровней трансдисциплинарной мо-

дели самореализации личности студентов в процессе обучения; описан ди-

агностический инструментарий эффективности реализации модели, вклю-

чающий уровни, критерии и показатели.  

Обсуждение. Подчеркивается, что внедрение трансдисциплинарной 

модели самореализации личности студентов в процессе обучения обусловило 

статистически значимые изменения уровней и показателей самореализации 

личности студентов в процессе обучения в экспериментальных группах. 

Заключение. Делается вывод, что реализация трансдисциплинарной 

модели самореализации личности студентов в процессе обучения позво-

ляет внести инновационные компоненты в содержание и структуру управ-

ления качеством подготовки студентов. 

Ключевые слова: процесс обучения, трансдисциплинарная модель, 

самореализация личности студентов. 

Основные положения: 

- определены возможности построения трансдисциплинарной мо-

дели самореализации личности студентов в процессе обучения; 

- разработана трансдисциплинарная модель самореализации лично-

сти студентов в процессе обучения; 

- представлены результаты оценки эффективности реализации транс- 

дисциплинарной модели самореализации личности студентов в процессе 

обучения. 

1 Введение (Introduction) 

В современном образовательном 

процессе понятия «субъектность», 

«самореализация» становятся систе-

мообразующим фактором деятель-

ности педагога. Поэтому основное 

внимание в педагогическом прос-

транстве уделяется «субъектности» 

студента. Социальная активность, 

творческие способности, инициатив- 

ность, уникальность личности опре-

деляют не только готовность студен-

тов к самоизменению с учетом необ-

ходимости быстрого реагирования на 

изменения внешней среды жизнеде-

ятельности, но и «чувствительность» 

к новым методам, технологиям и фор-

мам обучения [1]. Поэтому возникла 

объективная необходимость внедре-

ния новых методологических «идео-
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логий» в подготовку студентов педаго-

гического вуза, отвечающих вызовам 

современности. По мнению автора, 

объединить «самореализованность» и 

практико-ориентированность в про-

цессе педагогического образования 

позволяет идеология трансдисципли-

нарности. Как отмечает В. С. Мокий 

[2], трансдисциплинарный подход – 

это не только нетрадиционная техно-

логия обучения, но и, прежде всего, 

трансформация научного мировоззре-

ния, не только развитие целостного 

представления у студентов о будущей 

педагогической деятельности, но и фор-

мирование «ответственности за ре-

зультаты и последствия своей профес-

сиональной деятельности на основе 

объективного долженствования». По-

этому трансдисциплинарность необ-

ходимо рассматривать как методоло-

гический ориентир [3] при модели-

ровании процесса самореализации 

студентов в процессе обучения. 

2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Содержательно-смысловое напол-

нение трансдисциплинарной модели 

самореализации личности студентов 

в процессе обучения включает моти- 

вационно-целевой, эмоционально-во-

левой, рефлексивно-деятельностный 

компоненты. В качестве «ядра» транс-

дисциплинарности, связывающего ком-

поненты модели в единый концепту-

альный контекст, выбраны экспекта-

ции субъектов образовательного про-

цесса.  

Мотивация, как отмечает Л. А. Ко-

ростылева [4], детерминирует процесс 

самореализации, поэтому в современ-

ных отечественных исследованиях 

потребности в самореализации при-

дается особый статус. Поэтому экспек-

тации отражают психологические осо-

бенности самореализации личности в 

процессе обучения. Мотивационный 

подтекст ожиданий проявляется в ожи-

дании результата самореализации, 

ценности и валентности такого ре-

зультата, поэтому экспектации, под-

ключая процессы самодетермина-

ции, предполагают действие иниции-

рующих и регулирующих самореали-

зацию факторов внутриличностного 

Я студентов. Поэтому для реализации 

мотивационно-целевого компонента 

трансдисциплинарной модели само-

реализации личности студентов в про-

цессе обучения были выбраны методы, 

стимулирующие интернальность, в час-

тности, метод «Инсерт» и метод ассо- 

циативного эссе. 

Экспектации обусловливают при- 
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нятие ответственности и отношения 

с окружающими и влияние на других 

людей, поэтому мобилизационные ре-

зервы личности, направленные на 

самореализацию потенциала, наибо-

лее эффективно осуществляются за 

счет эмоций, возникающих при борь-

бе мотивов самореализации. Нереа-

лизованная активность студентов ока-

зывает влияние на степень проявления 

волевого усилия [5], поэтому для реа-

лизации эмоционально-волевого ком-

понента трансдисциплинарной моде-

ли самореализации личности студен-

тов в процессе обучения были выб-

раны методы «яркого пятна», точеч-

ных вопросов. 

Механизмы рефлексии обогащают 

процесс самореализации, поскольку, 

как отмечает Б. З. Вульфов, профес-

сиональную рефлексию следует от-

нести к особому виду «внутренней ра-

боты» как соотнесение себя, возмож-

ностей своего «Я» с тем, чего требует 

избранная профессия, с существую-

щими о ней представлениями, кото-

рые различны на разных этапах про-

фессионального самоопределения [6]. 

Экспектации в контексте рефлексив-

но-деятельностного компонента мо-

дели направлена на опережающее от-

ражение будущего; определение тен-

денций динамики профессионально-

го развития в представлениях студен-

тов на основе анализа его состояния 

в прошлом и настоящем. Усиление 

признака «отражение будущего» от-

ражает рефлексивная способности че-

ловека в той или иной степени пред-

видеть развитие событий, явлений, 

результаты действий. Поэтому в ка-

честве методов реализации рефлек-

сивно-деятельностного компонента 

трансдисциплинарной модели само-

реализации личности студентов в про-

цессе обучения были выбраны мето-

ды позиционной дискуссии и метод 

гипотез.  

Диагностический инструментарий 

оценки эффективности трансдисци-

плинарной модели самореализации 

личности студентов в процессе обу-

чения включает уровни (инертный, 

адаптивный, гармоничный), критерии 

(валентность ожидания результата, 

экспектационная модальность дея-

тельности, гибкость экспектаций), по-

казатели (осознание смысла деятель-

ности, расширение потенциала, ау-

тентичность (способность решать про-

фессиональные задачи здесь и сейчас), 

способность самоорганизовываться). 

В эмпирической части при изме-

рении параметров, характеризующих 
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эффективность трансдисциплинар-

ной модели самореализации личнос-

ти студентов в процессе обучения, 

применялись: 1) в качестве психоди-

агностической методики исследова-

ния самореализации личности ис-

пользовался многомерный опросник 

самореализации С. И. Кудинова [7]; 

2) диагностика парциальных пози-

ций интернальности – экстерналь-

ности личности (Е. Ф. Бажин, Е. А. Го-

лынкина, А. М. Эткинд) [7]; 4) для 

исследования представлений студен-

тов об эффективности трансдисци-

плинарной модели самореализации 

личности студентов в процессе обу-

чения использовалась модифициро-

ванная анкета Е. А. Лебедевой [8].  

Для статистической обработки 

результатов измерений применялось 

программное обеспечение «SPSS v 

17.0», описательные статистики, кор-

реляционный анализ (по Пирсону), 

критерий φ* Фишера.  

3 Результаты (Results) 

Опытно-экспериментальная рабо-

та по разработке и внедрению транс-

дисциплинарной модели самореали-

зации личности студентов в процес-

се обучения осуществлялась на базе 

кафедры теории и методики физичес-

кой культуры и спорта Высшей школы 

физической культуры и спорта Юж-

но-Уральского государственного гума-

нитарно-педагогического университе-

та. В трансдисциплинарный комплекс 

нами были включены предметы педа-

гогика, психология и педагогическое 

физкультурно-спортивное совершенс-

твование. 

На первом этапе эмпирического 

исследования мы выявили статисти-

чески значимые корреляционные свя-

зи видов самореализации личности и 

интернальностью. Методика С. И. Ку-

динова позволяет выделить три вида 

самореализации [9]: 

- личностная самореализация 

(стремление к личностному совер-

шенствованию, постоянному лич-

ностному росту); 

- социальная самореализация 

(стремление к самореализации в со-

ответствии с социальной активнос-

тью индивида); 

- деятельностная самореализация 

(стремление к достижению результа-

тов в той или иной деятельности, про-

фессиональной, творческой, спортив-

ной и т. д.). 

Наиболее сильные корреляцион-

ные связи характерны для деятельност-

ной самореализации и интернальнос-

ти, социальной самореализации и ин- 
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тернальности. Так мы выявили зна-

чимую положительную связь между 

деятельностной и социальной само-

реализацией и интернальностью в 

сфере здоровья (корреляция по Пир-

сону 0,3308 и 0,250 значимая на 

уровне 0,05), общей интернальнос-

тью (корреляция по Пирсону 0,374 и 

0,404, значимая на уровне 0,01), ин-

тернальностью в области достиже-

ний (корреляция по Пирсону 0,364 и 

0,551, значимая на уровне 0,01), ин-

тернальностью в области неудач (кор-

реляция по Пирсону 0,242 и 0,342, 

значимая на уровне 0,05). Слабая по-

ложительная связь наблюдается меж-

ду личностной самореализацией и ин-

тернальностью в семейных отношени-

ях (корреляция по Пирсону 0,159), 

интернальностью в области достиже-

ний (корреляция по Пирсону 0,125), 

интернальностью в области неудач 

(корреляция по Пирсону 0,162).  

Таким образом, увеличение пока-

зателей интернальности, возможно, 

увеличивает показатели самореализа-

ции личности. Такая сильная положи-

тельная связь, по мнению автора, ве-

роятно, обусловлена феноменом ин-

тернальности как уровня субъектив-

ного контроля, а также мотивацион-

ной детерминированностью процесса 

самореализации. Поэтому внедрение 

трансдисциплинарной модели само-

реализации личности студентов в про-

цессе обучения следует осуществлять 

с учетом показателей интернальности 

личности студентов.  

В ходе опытно-экспериментальной 

работы были сформированы КГ (конт-

рольная группа), ЭГ-1 (реализация мо-

тивационно-целевого компонента 

трансдисциплинарной модели само-

реализации личности студентов в про-

цессе обучения); ЭГ-2 (реализация 

эмоционально-волевого компонента 

трансдисциплинарной модели само-

реализации личности студентов в про-

цессе обучения); ЭГ-3 (реализация реф-

лексивно-деятельностного компонен-

та трансдисциплинарной модели са-

мореализации личности студентов в 

процессе обучения); ЭГ-4 (реализа-

ция комплекса компонентов транс-

дисциплинарной модели самореали-

зации личности студентов в процессе 

обучения). Учитывая значимое влия-

ние интернальности на процесс само-

реализации личности, было внесено 

внешнее мотивационное стимулиро-

вание в процесс обучения для студен-

тов с экстернальным локусом контроля. 

После проведения формирующе-

го эксперимента наблюдается качест- 
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венное изменение показателей пред-

ставлений студентов об эффективнос-

ти трансдисциплинарной модели са-

мореализации личности студентов в 

процессе обучения. Так, испытуемые 

экспериментальных групп указывают 

на субъективное чувство реализации 

собственного потенциала. В ЭГ-1 и 

ЭГ-2 отмечены изменения по показа-

телям «осознание смысла деятель- 

ности» и «расширение потенциала». 

Однако внедрение трансдисципли-

нарной модели самореализации лич-

ности студентов в процессе обучения 

оказало статистически значимое вли-

яние на показатели «аутентичность» 

(способность решать профессиональ-

ные задачи здесь и сейчас) и способ-

ность самоорганизовываться при пог-

решности (ρ ≤ 0,01) выявлены между: 

КГ и ЭГ-1 (φ*
эмп = 2,64, при φ*

кр = 1,64 (ρ ≤ 0,0 5) и 2,31 (ρ ≤ 0,01)); 

КГ и ЭГ-2 (φ*
эмп = 2,65 при φ*

кр = 1,64 (ρ ≤ 0,0 5) и 2, 31 (ρ ≤ 0,01)); 

КГ и ЭГ-3 (φ*эмп = 2,51 при φ*
кр =  1,64 (ρ ≤ 0,0 5) и 2,31 (ρ ≤ 0,01)); 

КГ и ЭГ-3 (φ*эмп = 2,34 при φ*
кр = 1,64 (ρ ≤ 0,05) и 2,31 (ρ ≤ 0,01)).

Респонденты в эксперименталь-

ных группах отмечают, что научились 

полноценно включаться в деятель-

ность, осознавать практическую зна-

чимость занятий для профессиональ-

ной деятельности. Применение мето-

да ассоциативного эссе усиливает не 

только практическую направленность 

обучения, но и позволяет, по мнению 

34 % студентов, осознать собственные 

возможности, а 45 % респондентов, 

оценивая метод точечных вопросов, 

отмечают обоснованность и достижи-

мость поставленных преподавателем 

задач. 

4 Обсуждение (Discussion)  

Результаты формирующего экспе- 

римента показывают изменение уров-

ня самореализации личности студен-

тов в процессе обучения. Так, в КГ 

отмечено изменение инертного уров-

ня, однако эта тенденция не является 

статистически значимой. В экспери-

ментальных группах при статисти-

чески значимом изменении инерт-

ного уровня: 

в ЭГ-1 – φ*
эмп = 3,24, при φ*

кр = 1,64 (ρ ≤ 0,05) и 2,31 (ρ ≤ 0,01); 

в ЭГ-2 – φ*
эмп = 2,76 при φ*

кр = 1,64 (ρ≤ 0,05) и 2, 32 (ρ≤0,01)

отмечаются незначительные изме-

нения адаптивного и гармоничного 

уровней. Результаты обработки дан-

ных при помощи методов математи- 
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ческой статистики показывают, что 

статистически значимые различия 

при погрешности (ρ ≤ 0,01) выявле-

ны между КГ и ЭГ-4: 

φ*эмп = 2,43 при φ*
кр = 1,64 (ρ ≤ 0,05) и 2,31 (ρ ≤ 0,01).

Таким образом, следует признать 

эффективность трансдисциплинар-

ной модели самореализации личнос-

ти студентов в процессе обучения. 

Сравнение экспериментальных групп 

показывает, что статистически значи-

мых различий между ЭГ-3 и ЭГ-1, 

ЭГ-2 не выявлено.  

Преобладание адаптивного уров-

ня самореализации, по нашему мне-

нию, связано с психологическими 

барьерами, которые студентам не 

вполне удалось преодолеть в процес-

се обучения, поскольку стремление к 

самореализации сдерживается ри-

гидностью способов и приемов само-

выражения личности [10]. Поэтому 

дальнейшая работа по реализации 

трансдисциплинарной модели само-

реализации личности студентов в про-

цессе обучения, по нашему мнению, 

должна быть связана с формировани-

ем ценностно-смыслового отношения 

к профессии, построением смыслово-

го поля развития профессиональных 

компетенций, которые будут разви-

ваться, «оттачиваться» в процессе обу-

чения, так как выстраивание собст-

венной профессиональной Я-кон-

цепции требуют активности личнос-

ти и, как следствие, активной саморе-

ализации.  

5 Заключение (Conclusion) 

Трансдисциплинарная модель са-

мореализации личности студентов в 

процессе обучения учитывает сово-

купность мотивационно-целевых, цен-

ностно-смысловых и когнитивных по-

казателей самореализации как куль-

турного феномена, обеспечивающего 

постоянство направленности личнос-

ти и стимулирующего готовность к са-

мовыражению студентов в процессе 

обучения. Поэтому ведущим факто-

ром самореализации студентов в про-

цессе обучения являются не их при-

родные задатки сами по себе, а сфор-

мированные внешней средой особые 

условия обучения. Следовательно, в 

современных условиях особую акту-

альность приобретает реализация но-

вых моделей обучения студентов, нап-

равленных на самореализацию лич-

ности в процессе обучения, в качест-

ве такой мы предлагаем использовать 

разработанную нами трансдисципли-
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нарную модель самореализации лич-

ности студентов в процессе обучения. 
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TRANSDISCIPLINARY MODEL OF STUDENTS' 

SELF-REALIZATION IN THE LEARNING PROCESS 

Abstract  

Introduction.  The article substantiates the relevance of the intro -

duction of transdisciplinary model of self -realization of students in 

the learning process. As the «core» of transdisciplinarity, linking the 

components and levels of the model into a single conceptual context, 

the expections of the subjects of the educational process are chosen . 

Materials and methods.  Main research methods are analysis of 

scientific literature devoted to the problem of self -realization of stu- 
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dents in the learning process, and diagnostic techniques, including 

multidimensional questionnaire of self -realization Kudinov S. I., di-

agnostics of partial positions of internality-externality factor of per-

sonality (E. F. Bazhin, E. A. Gulinkina, A. M. Etkind), modifi ed 

questionnaire of E. A. Lebedeva. For statistical processing of meas-

urement results the software «SPSS v 17.0», descriptive statistics, 

correlation analysis (Pearson), the criterion φ* Fisher were used.  

Results. The transdisciplinary model of self -realization of stu-

dents 'personality in the learning process is developed" ; the author 

presents the characteristics of the main components, levels of trans-

disciplinary model of self-realization of students ' personality in the 

learning process; describes the diagnostic tools for the effectiveness 

of the model, including levels, criteria and indicators.  

Discussion.  It is emphasized that the introduction of a transdis-

ciplinary model of self-realization of students in the learning process 

has led to statistically significant changes in the levels and indicators 

of self-realization of students in the learning process in experimental 

groups.  

Conclusion. It is concluded that the implementation of a trans-

disciplinary model of self-realization of students in the learning pro-

cess allows to make innovative components in the content and struc-

ture of quality management of students.  

Keywords:  learning process, transdisciplinary model, self -re-

alization of students ' personality  

Highlights: 

- the possibility of building a transdisciplinary model of self-

realization of students in the learning process;  

- a transdisciplinary model of self -realization of students ' per-

sonality in the learning process has been developed;  

- the article presents the results of assessing the effec tiveness 

of the transdisciplinary model of self -realization of students in the 

learning process. 
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