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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЦЕССОВ КУЛЬТУРАЛИЗАЦИИ  

И САМОРЕАЛИЗАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

У статті розглядається механізм культуралізації і його значущість для процесу само-

реалізації особистості в науково-технічній діяльності. Розкриваються психологічний зміст і 

характер механізму культуралізації в науково-технічній діяльності. Вивчається його вплив 

на процес самореалізації фахівця в науково-технічній діяльності, вибори ним тих або інших 

способів взаємодії в професійному середовищі, які найбільшою мірою, на його думку, за-

безпечують розвиток і реалізацію власного потенціалу. Проаналізовані результати емпірич-

ного дослідження, яке було направлено на вивчення міри задоволеності необхідними куль-

турними характеристиками професійного середовища у фахівців технічного вузу. Сформу-

льовані основні вимоги до процесу культуралізації в науково-технічній діяльності.  

 Ключові слова: самореалізація, культура, культуралізація, механізм культуралізації.  

 

В статье рассматривается механизм культурализации и его значимость для процесса 

самореализации личности в научно-технической деятельности. Раскрываются психологиче-

ское содержание и характер механизма культурализации в научно-технической деятельнос-

ти. Изучается его влияние на процесс самореализации специалиста в научно-технической 

деятельности, выборы им тех или иных способов взаимодействия в профессиональной сре-
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де, которые в наибольшей степени, по его мнению, обеспечивают развитие и реализацию 

собственного потенциала.  

Проанализированы результаты эмпирического исследования, которое было направле-

но на изучение степени удовлетворенности необходимыми культурными характеристиками 

профессиональной среды у специалистов технического вуза. Сформулированы основные 

требования к процессу культурализации в научно-технической деятельности.  

Ключевые слова: самореализация, культура, культурализация, механизм культурали-

зации. 

 
Постановка проблемы. В условиях производственного процесса чело-

век создает и определяет реальность, какой он ее видит, но, одновременно, и 

она его формирует согласно своим законам. Таким образом, через культура-
лизацию личность получает возможность решать противоречия или расхож-

дения между собственной деятельностью и социокультурными нормами, 
ожиданиями, которые пронизывают всю нашу профессиональную деятель-

ность [1-4]. Именно процесс культурализации помогает перевести эти разног-
ласия в плоскость диалога и развития, показывает степень овладения личнос-

тью своей собственной природой, богатством приобретенных ею социально-
гуманистических свойств.  

Целью нашего исследования является изучение взаимосвязи процессов 
культурализации и самореализации в профессиональной деятельности препо-

давателя технического университета, регрессионной зависимости показателей 
степени удовлетворенности составляющими профессиональной культуры и 

уровня самореализации преподавателя технического университета.  
 Культурализация профессиональной деятельности – это система элеме-

нтов, взаимосвязанных между собой, отражающих специфику профессиона-
льной деятельности и проявляющихся в поведении сотрудников, их взаимо-

действиях, восприятии себя и окружающей среды. Культурализация обуслав-
ливает восприятие социально-нормативного, коммуникативного и аксиологи-

ческого содержания профессиональной работы и ее оценку. 
Изложение основного материала. Гипотеза исследования состояла в 

том, что у преподавателей технических вузов высокий уровень самореализа-
ции значимо коррелирует со степенью удовлетворенности составляющими 

профессиональной культуры.  
В ходе описываемого эмпирического исследования выборка составила 

262 человека (преподаватели и инженеры кафедр). В исследовании принима-
ли участие специалисты со стажем работы от 5 до 40 и выше лет: профессора, 

доценты, инженеры, ассистенты, заведующие лабораториями. Были проведе-
ны беседы и стандартизированные опросы для выяснения личных мнений от-

носительно собственных предпосылок самореализации в профессиональной 
деятельности. По уровню самореализации (в расчет брались как косвенные 

характеристики (А. Маслов, 1999), так и стандартизированная методика 
«САМОАЛ») исследуемые были разделены на три группы с низкой, средней 

и высокой потребностью в самореализации, каждая из этих групп соответст-
венно была поделена еще на две подгруппы по признаку стажа: до 15 лет, от 

20 лет и более. 

Взаимоотношения субъектов научно-технической деятельности можно и 

целесообразно рассматривать как взаимоотношение культур: элементы куль-
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туры личности влияют на ее ожидания и представления о культуре места ра-

боты и коллег. Прогноз успеха будущего взаимодействия, как на внутреннем 

организационном уровне, так и за пределами производства, должен включать 

и прогноз удовлетворенности социокультурных потребностей – будь то отде-

льные специалисты, группы или организации. А. Маслоу писал, что зона и 

степень удовлетворенности актуальных потребностей определяет особеннос-

ти самореализации. Таким образом, степень удовлетворенности высших пот-

ребностей прямо коррелирует с уровнем самореализации личности [5].  

После определения уровня самореализации участников исследования 

использовался метод квалиметрического анализа для выделения группы ку-

льтурных характеристик значимых для преподавателей технического универ-

ситета. Использование актуальных экспертных оценок обеспечивало надеж-

ность исследования. В качестве экспертов выступили преподаватели Донец-

кого национального технического университета. Экспертам предлагалось 

определить культурные характеристики профессиональной среды техничес-

кого университета. Анализ экспертных оценок позволил выделить группу ку-

льтурных характеристик профессиональной среды, значимых для специалис-

тов технического университета: престиж специальности, актуальная должно-

стная позиция, последующая возможность должностного роста, содержатель-

ные аспекты профессиональной деятельности, возможность проявлять ини-

циативу и творческие способности в работе, стиль деловых отношений с кол-

легами, стиль деловых отношений с руководством. На основании полученных 

данных нами был составлен стандартизированный опросник, который вклю-

чал в себя 7 положений. Каждое положение могло быть оценено от 1 до 9 

баллов. Участнику исследования предлагали дать свою оценку каждому из 

этих положений и отметить соответствующим количеством баллов. 

Респондентам предъявлялась следующая инструкция: «Подумайте и 

оцените, в какой мере Вы удовлетворены своей специальностью; должнос-

тью, которую Вы сейчас занимаете; возможностью должностного роста; со-

держательным аспектом труда; возможностью проявить инициативу и твор-

ческие способности в работе; стилем деловых отношений с коллегами по ра-

боте; стилем деловых отношений с руководством. Ваши ответы оцените от 0 

до 9 баллов». Проанализировав полученные оценки, нами были получены 

следующие результаты. 

В группе с низким уровнем самореализации и стажем до 15 лет коллеги 

в основном были довольны своей специальностью (7,9 балла), возможностью 

проявить инициативу и творческие способности в работе (6,7 балла). Низко 

оценили удовлетворенность должностью, которую занимают сегодня, в сред-

нем это составило 4,7 балла. Относительно высокую степень удовлетворен-

ности профессиональной деятельностью в целом (6,1 балла) можно объяснить 

не только возрастными особенностями и направленностью в будущее, но и 

определенной личностной успокоенностью; равнодушием к актуальной дея-

тельности. 

Анализ числовых данных проводился с применением статистического 

пакета Statistica 6.0. Для определения наличия связи между переменными ис-

пользовали корреляционный анализ – r-критерий Пирсона. Многомерный ре-
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грессионный анализ использовался для изучения влияния независимых пере-

менных (удовлетворенность специальностью, актуальная должностная пози-

ция, последующая возможность должностного роста, содержательные аспек-

ты профессиональной деятельности, возможность проявлять инициативу и 

творческие способности в работе, стиль деловых отношений с коллегами, 

стиль деловых отношений с руководством) на зависимую переменную (уро-

вень самореализации). 

В контексте выявления связей между полученными числовыми значени-

ями в ходе эмпирического исследования важно отметить, что для группы с 

низким уровнем самореализации и стажем до 15 лет были выделены значи-

мые связи зависимой переменной (уровень самореализации) с независимыми 

(должность, возможность проявлять инициативу и творческие способности в 

работе). Эти данные отражены в табл.1. 

Таблица 1. 

Результаты регрессионного анализа по исследуемым факторам для гру-

ппы с низким уровнем самореализации и стажем до 15 лет 

 
Коэффициен-

ты 

Стандарт-

ная 

ошибка 

t-

статистика 

P-

значение 

Уровень самореализации -0,97321 0,666025 -1,46123 0,163314 

Должность 0,186062 0,060452 3,077866 0,007206 

Инициативность и творчество 0,245046 0,084375 2,904246 0,010349 

 

Представленная в табл.1 зависимость указывает на важность социально-

го статуса и признания для респондентов данной группы, и, одновременно, на 

желательность собственных усилий для поступательного развития в профес-

сиональной среде. 

В группе с низким уровнем самореализации и стажем от 20 лет и более та-

кже в наибольшей степени коллеги были довольны своей специальностью (7,7 

балла). Немного меньше коллеги довольны должностью, которую на сегодня за-

нимают (6,8 балла). Средний балл в этой группе по всем шкалам составляет 5,7. 

То есть общая степень удовлетворенности характером производственных усло-

вий у специалистов с низким уровнем самореализации с возрастом снижается. 

Анализ полученных числовых значений показал, что в данной группе не 

выявлены корреляционные зависимости между уровнем самореализации и 

культурными характеристиками профессиональной среды. Значимая корре-

ляционная зависимость была выделена между характеристиками: возмож-

ность должностного роста и стиль деловых отношений с руководством. Такая 

зависимость указывает на экстернальный локус контроля у респондентов 

этой группы, когда ответственность за карьерный рост приписывается внеш-

ним факторам, стилю деловых отношений с руководством. Также значимая 

корреляционная зависимость была выделена между содержанием профессио-

нальной деятельности и возможностью проявлять инициативу, творческие 

способности в работе; стилем деловых отношений с коллегами; стилем дело-

вых отношений с руководством; что подтверждает желание респондентов 

данной группы результаты собственной деятельности приписывать внешним 
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социально-психологическим факторам. Отношение стороннего наблюдателя 

к собственной профессиональной деятельности и определяет их низкий уро-

вень самореализации. 

В группе со средним уровнем самореализации и стажем до 15 лет в ос-

новном коллеги были довольны своей специальностью (7 балла); стилем де-

ловых отношений с коллегами по работе (6,6 балла) и непосредственным ру-

ководством (6,4 балла). Общий средний балл в этой группе составляет 5,8. 

Общий средний балл группы со средним уровнем самореализации, по срав-

нению с группой этой же возрастной категории, но с низким уровнем саморе-

ализации, снизился. Этот показатель мы объясняем более высокими личност-

ными амбициями участников группы; почти на балл снижается удовлетво-

ренность своей специальностью, низкими являются оценки удовлетвореннос-

ти должностью, занимаемой сегодня, и возможностью должностного роста. 

Для этой группы были выделены значимые связи между уровнем само-

реализации и возможностью проявлять инициативу и творческие способности 

в работе. Эти данные отражены в табл. 2. 

Таблица 2. 

Результаты регрессионного анализа по исследуемым факторам для  

группы со средним уровнем самореализации и стажем до 15 лет 

 Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 

t-

статис-

тика 

P-

значение 

Уровень самореализации 3,831517608 0,370658 10,33707 1,06E-10 

Инициативность и творчество 0,090195085 0,067234 1,341514 0,191354 

 

В группе со средним уровнем самореализации и стажем от 20 лет и бо-

лее коллеги в основном довольны своей специальностью (7,9 балла); высоко 

оценивают возможность проявить инициативу и творческие способности в 

работе (7,2 балла). Ниже оценили удовлетворенность возможностью должно-

стного роста (4,4 балла). Средний балл в этой группе по всем шкалам состав-

ляет 6,5. По сравнению с группой этой же возрастной категории, но с низким 

уровнем самореализации, общий средний балл группы со средним уровнем 

самореализации значительно повысился. 

Для группы со средним уровнем самореализации и стажем от 20 лет бы-

ли выделены значимые связи зависимой переменной (уровня самореализа-

ции) с удовлетворенностью специальностью, возможность проявлять инициа-

тиву и творческие способности в работе. Эти данные отражены в табл. 3. 

Таблица 3. 

Результаты регрессионного анализа по исследуемым факторам для 

 группы со средним уровнем самореализации и стажем от 20 лет 

 Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 

t-

статисти-

ка 

P-

значение 

Уровень самореализации 2,954675 0,856151 3,451115 0,001852 

Удовлетворенность специаль-

ностью 
0,228837 0,128188 1,785163 0,085475 

Инициативность и творчество 0,429105 0,140003 3,06497 0,004897 
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Сравнивая статистические данные групп с низким и средним уровнями са-

мореализации и стажем от 20 лет, мы видим, что уровень самореализации тесно 

связан со степенью удовлетворенности профессиональной деятельностью. 

В группе с высоким уровнем самореализации и стажем до 15 лет в осно-

вном коллеги были довольны своей специальностью, деловыми отношениями 

с коллегами и непосредственным руководством (7,7 балла); высоко оценили 

возможность проявить инициативу и творческие способности в работе (7,5 

балла). Средний балл в этой группе по всем шкалам является наибольшим 

среди исследуемых групп и составляет 7,1 балла. Статистический анализ чис-

ловых данных приведен в табл. 4. 

Таблица 4. 

Результаты регрессионного анализа по исследуемым факторам для гру-

ппы с высоким уровнем самореализации и стажем до 15 лет 

 Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 

t-

статистика 

P-

значение 

Уровень самореализации 5,666948 0,491119 11,53885 3,73E-12 

Отношения с руководством 0,114117 0,064918 1,75787 0,089699 

 

Анализ зависимостей для групп со стажем до 15 лет показывает, что в 

возрасте до 40 лет преподаватели технических вузов в большей степени ори-

ентированы на актуальные в данный момент иерархические ценности (иерар-

хическую субординацию), что можно объяснить недостаточным жизненным 

опытом, который не позволяет противостоять воздействию изначально сло-

жившимся формальным культурным условиям, и более поздним формирова-

нием, с точки зрения возрастной психологии, аксиологического содержания 

профессиональной деятельности. 

В группе с высоким уровнем самореализации и стажем от 20 лет и более 

традиционно высоко коллеги оценили удовлетворенность своей специальнос-

тью (8 баллов); стиль деловых отношений с коллегами (7,4 балла). Средний 

балл в этой группе по всем шкалам составляет 6,9 балла.  

Регрессионный анализ числовых данных для этой группы представлен в 

табл. 5. 

Таблица 5. 

Результаты регрессионного анализа по исследуемым факторам для гру-

ппы с высоким уровнем самореализации и стажем от 20 лет 

 Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 
t-статистика 

P-

значение 

Уровень самореализации 7,655953 0,594292 12,88249 2,84E-12 

Удовлетворенность специаль-

ностью 
0,14454 0,050865 2,84172 0,00901 

Содержание деятельности 0,1266 0,042603  0,00664 

Инициативность и творчество 0,120608 0,042618 2,829968 0,00926 

Отношения с коллегами 0,122953 0,051239 2,399597 0,024532 

Отношения с руководством -0,0932 0,047525 -1,961 0,061582 

 

Наибольшее количество связей между исследуемыми факторами в груп-

пе с высоким уровнем самореализации и стажем от 20 лет подтверждает нашу 
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гипотезу о том, что процесс культурализации в профессиональной деятельно-

сти является одним из механизмов самореализации преподавателя техничес-

кого университета. 

Косвенным подтверждением хороших отношений в рамках производст-

венных групп и осмысленного восприятия социально-нормативного содержа-

ния профессиональной работы является относительно высокая оценка возмо-

жности проявить инициативу и творческие способности в работе, которую 

обозначили коллеги из всех исследуемых групп. 

Активным субъектом собственной самореализации специалист может 

стать только при условии качественного, сущностного понимания смысла де-

ятельности и наличия способности к творческому преобразованию актуаль-

ной действительности.  

Выводы. Общая степень удовлетворенности характером производствен-

ных условий у специалистов с низким уровнем самореализации с возрастом 

снижается. В группе с низким уровнем самореализации и стажем от 20 лет и 

более не выявлены корреляционные зависимости между уровнем самореали-

зации и культурными характеристиками профессиональной среды. 

В группах со стажем до 15 лет самореализация носит приспособитель-

ную активность и в большей степени зависит от социально-иерархических 

составляющих профессиональной деятельности (должность, отношения с ру-

ководством). В группах со стажем от 20 лет уровень самореализации тесно 

связан со степенью удовлетворенности профессиональной деятельностью. 

Уровень самореализации преподавателя технического университета зна-

чительно коррелирует с характеристиками профессиональной культуры. Наи-

большее количество взаимосвязей между выбранными характеристиками бы-

ло установлено для группы с высоким уровнем самореализации и стажем от 

20 лет (удовлетворенность своей специальностью, содержательным аспектом 

труда, возможностью проявить инициативу и творческие способности в рабо-

те, стилем деловых отношений с коллегами по работе, стилем деловых отно-

шений с руководством). 
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