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В XXI веке ключевым механизмом развития государства стано-
вится концентрация талантов на своей территории и их вооружение мак-
симальными возможностями для самореализации. Для решения такой 
задачи во всем мире активно внедряется концепция образования 3.0 – 
образования цифрового общества с его новыми принципами, ценност-
ными доминантами, формами и средствами. Согласно данной концепции 
университет будущего — это образовательное учреждение, где студенты 
уже в процесс обучения определяются с профессиональной перспекти-
вой. Так, в высшем образовании России назрела необходимость подго-
товки специалистов не только способных реализовывать профессио-
нальные функции, но обладающих стремлением к созданию нового и 
внедрения этого в практику. 
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Сегодня работодатели и общество ждут от специалиста не только 
качественной своевременной организации мероприятий в ходе их про-
фессиональной деятельности, но и удовлетворенность от их итогов са-
мого специалиста как основы творчества и условия продолжения созда-
ния нового [9]. Такая удовлетворенность возможна в случае самореали-
зации личности, то есть осознании своих задатков, потенциала и абсо-
лютное претворение их жизнь.  

Согласно «иерархии потребностей» А.Маслоу наивысшей потреб-
ностью личности является осознание своего персонального места в об-
ществе, эффективное использование собственных заложенных природой 
задатков, проявление собственной личности ради ощущения полного 
удовлетворения от действительности, что, по его мнению, является по-
требностью личности в самореализации (самоактуализации) в выбран-
ной ею деятельности [7].  

Деятельность, по мнению ученых, имеет четкую структуру и оп-
ределена четким набором компонентов. Деятельность всегда направлена 
на удовлетворение потребности, соответственно, имеет сознательную 
цель. Рассматривая деятельность как активные действия с использовани-
ем необходимых знаний, навыков и умений, направленные на достиже-
ние цели и ведущие к удовлетворению потребности, А.Н. Леонтьев 
сформулировал психологическое строение целостной деятельности: по-
требность – мотив – цель – условия достижения цели – деятельность – 
действия – операции [6]. Результат деятельности может быть достигнут 
только в случае активных действий, которые, в свою очередь, зависят от 
определенных условий и факторов.  

Таким образом, способность к самореализации личности в про-
фессиональной деятельности предполагает совокупность способностей, 
которые обеспечат выполнение каждого их этапов деятельности, что 
приведет к удовлетворению ее результатами. К таким компонентам от-
несем способности будущих специалистов к самоопределению (способ-
ность, которая обеспечит определение собственных целей и потребно-
стей личности), самоидентификации (способность, необходимая для вы-
бора условий достижения), самоорганизации и саморегулированию (спо-
собности, необходимые для деятельности, действий и операций), а также 
способность к самооценке как условие рефлексии.  

С изменением требований работодателей изменяется цель про-
фессиональной подготовки. Однако, несмотря на всю работу по органи-
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зации процесса профессионально-личностного становления и формиро-
вания готовности к самореализации, обучающийся все еще испытывает 
определенные трудности: отсутствие точных представлений об избран-
ной профессии; отсутствие субъектной позиции в овладении професси-
ей; низкий уровень сформированности системы предметных базовых 
знаний; мотивационная и инструментальная неготовность к самостоя-
тельной учебно-профессиональной деятельности; затруднения в обще-
нии с преподавателями и однокурсниками; неумение ориентироваться в 
потоке поступающей информации и анализировать ее для личностного 
развития, низкая адаптивность к переменам [8]. Мы предлагаем средст-
ва, развивающие компоненты способности к самореализации, которые 
могут быть применены в рамках дисциплины «Иностранный язык».  

Курс учебной дисциплины «Иностранный язык» в нелингвистиче-
ском вузе построен с учётом междисциплинарных связей и имеет прак-
тико-ориентированный характер. Содержание курса всегда связано с 
профессиональной деятельностью, ее предметами и процессом, предпо-
лагает применение фоновых социокультурных и профессиональных зна-
ний в освоении иностранного языка, а языковые коммуникативные уме-
ния, формирующиеся в процессе его изучения, дают возможность рас-
ширению способностей в организации коммуникативных актов в про-
фессиональной деятельности на любом уровне.  

Как правило, обучение иностранному языку осуществляется на 
основе компетентностного и интегративного подходов. Интегративный 
подход предлагает учет в содержании обучения иностранному языку 
тематики профильных предметов курса. Компетентностный подход на-
целен на формирование способности адаптироваться к коммуникативной 
культуре, формирует знания речевого этикета в ситуациях научного и 
делового общения.  

По нашему мнению, наряду с указанными подходами, необходимо 
использование личностно-ориентированного подхода и его принципов 
(индивидуализации, самоактуализации, субъектности, доверия и под-
держки, творчества и успеха) как основы формирования личности спе-
циалиста, способной к самореализации, как «коллективного субъекта, 
индивида, наделенного неповторимым субъектным опытом» [1]. 

Итак, основой способности к самоопределению является совокуп-
ность морально-нравственных устоев, знаний и представлений о себе, 
профессии, ее требованиях и окружающем мире в целом. В этом случае 
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необходимо использование наглядных и вербальных методов как спосо-
бов передачи информации для ее осмысления: просмотровое и изучаю-
щее чтение, лекция-дискуссия, мини-конференции, лекции – визуализа-
ции, круглый стол. Данный процесс позволяет будущим специалистам 
не только получить готовые знания и представления о будущей профес-
сии, но и проявить себя. Принцип индивидуализации в данном случае 
содействует развитию индивидуальных особенностей, способствуя по-
вышению самооценки, формированию образа «Я». 

Профессиональная направленность (осознание значимости и 
смысла профессиональной деятельности) становится основой развития 
способности к самоидентификации. Профессиональная направленность 
(М.И. Дьяченко, Л.М. Емельяненко, К.К. Платонов, В.А. Сластенин) 
включает в себя потребности, цели и мотивы профессиональной дея-
тельности. Данный феномен выступает своеобразным ориентиром про-
фессионального поведения специалиста, который определяет значимость 
и смысл деятельности, что придает ему оптимизм, уверенность в своих 
целях, позволяя эффективно применять знания в практической деятель-
ности, сохранять самоконтроль в сложных трудовых ситуациях [4, с.1]. 
Формирование такой способности обеспечивают беседа-обсуждение, 
диспут, мозговой штурм, лекция-провокация (такие методы основаны на 
принципе субъектности и носят активизирующий характер творческого 
тренинга). 

Способности к самоорганизации и саморегулированию специали-
сту обеспечит наличие у него профессионального самосознания. Сфор-
мированное профессиональное самосознание (осознание своих профес-
сиональных способностей, мотивов, уровня знаний и умений, осознание 
их соответствия требованиям профессии) будет свидетельствовать о 
способностях специалиста соотносить социальные и индивидуальные 
требования, необходимые для совершения действий и операций [3]. Од-
нако ни одна профессиональная деятельность не обходится без общения: 
общения с коллегами, вышестоящими, клиентами. Регулирующей и ор-
ганизационной силами в профессиональной деятельности наряду с про-
фессиональной направленностью будет служить и социальная направ-
ленность, то есть знания и навыки организации совместной работы. С 
помощью принципа доверия и поддержки (поддержка стремления уча-
щегося к самореализации и самоутверждению) для моделирования про-
фессиональной деятельности и формирования опыта профессионального 
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поведения предлагаются ролевые игры как модель взаимосвязанных ме-
жду собой проблемных ситуаций, что позволяет включиться в коммуни-
кативное воздействие, приближенное к реальности [5].  

В современном мире от специалиста требуется продуктивное 
мышление. Именно такой вид мышления направлен на поиск новых ре-
шений, результатом которого являются осуществляемые не по известной 
программе действия, заканчивающиеся новым продуктом, ранее не соз-
даваемым [3, с. 654]. Основой предлагаемого вида мышления, а соответ-
ственно и творчества, профессионального мастерства и профессиональ-
ного роста, станет акмеологическая направленность личности. Исследо-
ватели в области акмеологии утверждают, что только специалист, пере-
живающий потребность быть успешным, может стать конкурентоспо-
собным и эффективным профессионалом. Акмеологической направлен-
ностью считается качественная характеристика общей направленности 
личности, ориентирующая ее на прогрессивное профессиональное раз-
витие и саморазвитие, на максимальную творческую самореализацию 
как в профессиональной сфере, так и в жизнедеятельности в целом. Ос-
новой акмеологической направленности является стремление к профес-
сиональному успеху (мотивация достижения, стремление к саморазви-
тию, готовность к творческой профессиональной деятельности и др.) [2]. 

В качестве способа формирования акмеологической направленно-
сти предлагается акмеологическое моделирование личной профессио-
нальной деятельности на основе принципа творчества и успеха. Модели-
рование, в акмеологии, основанное на проектировании соотношения на-
стоящего и будущего способствует осознанию наличного состояния 
личности, способов ее изменения и будущих личных перспектив [10]. 
Моделирование личной траектории будущей профессиональной дея-
тельности представляется студентами в виде презентации на иностран-
ном языке на заключительной конференции.  

Итак, на материале изучаемого языка формируются способность к 
самоопределению при прочтении и обсуждении текстов, связанных с 
профессией и ее требованиями; способность к самоидентификации - при 
проведении диспутов и мозговых штурмов; способность к самооргани-
зации и саморегулированию формируется при организации ролевых игр, 
моделирующих профессиональную деятельность; способность к само-
оценке развивается с помощью акмеологического моделирования. Таким 
образом, предлагаемый нами  комплекс мероприятий в ходе изучения 
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иностранного языка способствует формированию способности будущего 
специалиста к самореализации как основы осознания своего места в 
профессии и обществе, осознанию своих возможностей и способностей в 
достижении профессиональных успехов, а дисциплина «Иностранный 
язык» становится инструментом формирования личности будущего ус-
пешного специалиста. 
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