




 

РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа 62 с., таблиц 5, рисунков 12, 

источников 50, приложение. 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ТРУДОМ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ, САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ, ВОСПИТАТЕЛИ ДОУ  

Цель работы – изучить взаимосвязь удовлетворенности трудом и 

профессиональной самореализации воспитателей ДОУ. 

Проведено исследование взаимосвязи удовлетворенности трудом и 

профессиональной самореализации воспитателей ДОУ. С этой целью был 

составлен диагностический комплекс, реализовано эмпирическое исследование. 

Выявлен ряд положительных связей между параметрами профессиональной 

самореализации воспитателей и их удовлетворенности трудом. На основании 

результатов исследования сформулированы психологические рекомендации по 

повышению удовлетворенности трудом у воспитателей ДОУ (с учетом ее связи 

с профессиональной самореализацией), адресованные психологической службе 

организации. 

Корреляционный анализ взаимосвязи удовлетворенности трудом и 

профессиональной самореализации воспитателей ДОУ осуществлялся с 

применением метода ранговой корреляции Спирмена. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Требования к профессиональным компетентностям воспитателя 

дошкольного образовательного учреждения постоянно растут, проявляясь со 

стороны государства, общества, родительского сообщества. Чтобы 

соответствовать таким требованиям, педагог должен постоянно развиваться в 

профессиональном плане, профессионально самореализовываться. 

Профессиональная самореализация в психологическом смысле трактуется как 

процесс развития и реализации своих возможностей и задатков в 

профессиональной деятельности [27]. То есть своего рода современным 

эталоном воспитателя является самореализующийся, творческий педагог, 

развивающий себя, раскрывающий свои явные и скрытые возможности, 

поскольку он выступает более ярким и положительным примером для детей, 

более эффективен в своем труде, более компетентен, в сравнении с педагогом, у 

которого не выражена потребность в самореализации. 

Постоянно обновляющиеся и усложняющиеся требования к 

профессиональной компетентности воспитателя ДОУ, по мнению 

Р. В. Охотенко, повышают психогенность его труда, и приводят либо к 

деформации сложившейся структуры личности в процессе профессиональной 

деятельности, либо дают толчок дальнейшему профессиональному росту, 

профессиональной и личностной самореализации педагога. Потому актуальным 

направлением психологических исследований выступает изучение компонентов 

и факторов, способствующих профессиональной самореализации воспитателя 

ДОУ. К числу таковых Р. В. Охотенко причисляет удовлетворенность трудом 

[33, с. 249]. 

Удовлетворенность трудом в профессиональной деятельности воспитателя 

ДОУ – интегральная характеристика, затрагивающая многие аспекты его труда 

– это и особенности отношения к работе в целом, и взаимоотношениям внутри 

нее, и к условиям труда и т.д. 
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Мы полагаем, что определенная качественная характеристика 

удовлетворенности трудом, ее уровень будет выступать фактором, 

способствующим или, напротив, тормозящим профессиональную 

самореализацию педагогов ДОУ: к примеру, высокая удовлетворенность трудом 

связана с возможностью воспитателя удовлетворять потребности, связанные с 

трудовой деятельностью, в том числе потребности в самореализации, его 

стремление личности к вершине развития – так называемой акме. 

Исследования связи профессиональной самореализации педагогов ДОУ и 

удовлетворенности трудом малочисленны, но при этом актуальны. 

Обнаруживаются даже некоторые противоречия в трактовке таких связей – так, 

чаще всего определяется прямая положительная связь между профессиональной 

самореализацией работников и удовлетворенностью трудом: то есть если 

работник (в частности, педагог ДОУ) удовлетворен трудом – он мобилизирует, 

актуализирует свои потребности в самореализации, стремится раскрыть себя, 

свои явные и скрытые возможности (поскольку ему не приходится заботиться о 

неудовлетворяющих его аспектах труда). Однако в исследовании 

О. О. Богатыревой одним из факторов профессиональной самореализации 

личности называется неудовлетворенность собственной деятельностью как 

стимул для развития потребности к профессиональному росту [8]. Выявленное 

противоречие дополнительно актуализирует и проблематизирует тематику 

данного исследования. 

Объект исследования: профессиональная самореализация личности. 

Предмет исследования: взаимосвязь удовлетворенности трудом и 

профессиональной самореализации воспитателей ДОУ. 

Цель исследования: изучить взаимосвязь удовлетворенности трудом и 

профессиональной самореализации воспитателей ДОУ. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи 

работы: 

1. Провести анализ психологической литературы по проблеме 

удовлетворенности трудом и профессиональной самореализаций воспитателей 
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ДОУ. 

2. Организовать эмпирическое исследование взаимосвязи 

удовлетворенности трудом и профессиональной самореализации воспитателей 

ДОУ, проанализировать его результаты. 

3. С учетом выявленных взаимосвязей удовлетворенности трудом и 

профессиональной самореализацией разработать рекомендации по повышению 

удовлетворенности трудом у воспитателей ДОУ, адресованные психологической 

службе дошкольных образовательных организаций. 

Гипотеза исследования: существует взаимосвязь удовлетворенности трудом 

и профессиональной самореализации воспитателей ДОУ: между такими 

показателями удовлетворенностью трудом, как ««Удовлетворенность 

достижениями в работе», «Уровень притязаний в профессиональной 

деятельности» и ценностями профессиональной самореализации для 

воспитателя, пониманием целей, ресурсов профессиональной самореализации. 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы были использованы 

следующие методы исследования:  

1. Теоретический анализ психологической литературы по проблеме 

удовлетворенности трудом и профессиональной самореализации воспитателей 

ДОУ. 

2. Эмпирические методы для изучения удовлетворенности трудом и 

профессиональной самореализации воспитателей ДОУ: 

 методика диагностики самоактуализации личности (А. В. Лазукин в 

адаптации Н. Ф. Калина); 

 методика «Тип и уровень профессиональной самореализации» 

(Е. А. Гаврилова); 

 методика изучения интегральной удовлетворенности трудом 

(Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов). 

3. Количественный и качественный анализ данных; корреляционный анализ 

взаимосвязи удовлетворенности трудом и профессиональной самореализации 

воспитателей ДОУ с применением метода ранговой корреляции Спирмена. 
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База исследования: МБДОУ «Детский сад №307 комбинированного вида». 

Практическая значимость исследования заключается в использовании 

выявленных взаимосвязей удовлетворенности трудом и профессиональной 

самореализации воспитателей ДОУ в психологическом сопровождении развития 

данных параметров у членов педагогического коллектива. 

Структура работы: выпускная квалификационная работа включает 

введение, две главы, заключение, список использованной литературы, 

приложение.



 

I ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЯ ДОУ И ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗИ С 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬЮ ТРУДОМ 

 

 

1.1 Содержательная характеристика понятия «профессиональная 

самореализация»  

 

 

Последние годы понятие «самореализация» стало часто употребляться в 

научных исследованиях, в повседневной речи. Понятие «самореализация» было 

введено в научный оборот в 1902 году, и первые его трактовки носили 

философский и психологический характер (исходя из тех словарей, в которых 

появилось данное понятие). Самореализация определялась как «осуществление 

возможностей развития своего Я» [20].  

Позднее понятие «самореализация» проникает в сферу социологии, 

педагогики и т.д., под ней начинают понимать «процесс актуализации 

личностного потенциала, раскрытого в результате самопознания, во благо себя, 

окружающих и общества в целом в социально востребованной, творческой 

деятельности посредством свободного выбора и путем принятия решений» [9]. 

В психологии понятие самореализации личности рассматривалось через 

категории идентичности (Э. Эриксон), самоактуализации (А. Маслоу [29]), 

самопознания (К. Ясперс), самоопределения (Э. Гинзберг) и др., которые, 

впрочем, нельзя считать тождественными.  

В гуманистической парадигме самореализация рассматривалась как 

врожденное свойство человека, как внутренняя необходимость или потребность. 

К. Г. Юнг описывал самореализацию как путь к достижению самости, цельности 

личности [46]. 

В современных исследованиях достаточно точное определение понятия 

самореализации сформулировала Л. А. Коростылева: самореализация – есть 
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«развитие возможностей Я при помощи своих собственных усилий, а также при 

помощи совместного творчества и совместной деятельности с близким или 

дальним окружением, обществом и миром в целом» [19]. В определении 

предлагается авторское понимание факторов и средств самореализации 

личности, при этом ее индивидуальность ставится под вопрос, поскольку 

поднимается проблема совместности ее достижения, ее социальности. 

На сходные аспекты самореализации личности указывал и Л. Н. Коган, 

который считает, что самореализация связана с возможностью реализации 

человеком своих социально-ролевых функций, базирующихся, в свою очередь, 

на личностных ценностях и смыслах. То есть здесь отмечаются как личностные 

аспекты самореализации (как результаты выбора человека), так и социальные 

(связь с социальными ролями человека). Самореализация предполагает 

присвоение социальных отношений и связей, выступающими критериями 

ценности для человека [16].  

Другие исследователи В. Е. Клочко и Э. В. Галажинский под 

самореализацией понимают «переход возможности в действительность», а 

потому самореализация рассматривается как процесс, который помогает 

человеку развивать себя [15]. 

Базаева М. И.  определяет самореализацию как «процесс 

самоосуществления человеком его скрытых потенциальных возможностей, 

который осуществляется через постижение себя, переживание и осознание себя 

как синтезирующего центра, через свободный выбор путем принятия 

решений» [6]. 

Как мы видим, категориальные признаки понятия «самореализация 

личности» очень разные – это и процесс, и результат, и возможность, и т.д. Это 

и потребность, и проявление самоорганизации, активности личности, и активное 

выражение своей индивидуальности, и т.д. 

Кудинов С. И.  указывает на многомерность и теоретическую аморфность 

исследуемого понятия, а также его высокую субъективность, поскольку 

самореализация определяется через внешние эффекты, признаки [23].  
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Коростылева Л. А.  сделала вывод о том, что самореализация может 

исследоваться как цель, средство, процесс, состояние, результат и итог [19]: 

 самореализация как цель рассматривается в исследованиях 

самоактуализации;  

 самореализация как состояние – в исследованиях удовлетворенности 

самореализацией; 

 самореализация как результат – при изучении определенного уровня 

личностного развития (наличие свойств, способствующих самоосуществлению); 

 самореализация как итог – в исследованиях осмысления цельных 

временных отрезков жизненного пути, либо жизни в целом. 

В литературе выделяют такие признаки самореализации личности [49]: 

 наличие ярко выраженной потребности в самосовершенствовании, 

саморазвитии;  

 наличие цели в самосовершенствовании, саморазвитии и 

проектирование путей ее достижения 

 реализация поставленной цели в самосовершенствовании, саморазвитии 

и раскрытие человеком своего личностного потенциала;  

 признание достижений личности со стороны общества, социального 

окружения;  

 положительное отношение личности к своим достижениям, влекущее за 

собой определение новых, более сложных целей, определение новых стратегий 

их реализации.  

Перечисленные признаки самореализации по своей сути сходны с ее 

алгоритмом (то, как и в какой последовательности она реализуется), а также 

говорят о том, что процесс самореализации личности носит непрерывный 

характер, поскольку после достижения одной цели самореализации следуют 

новые.  

Поскольку самореализация предполагает связь с социальными ролями 

человека, то именно в них она и может проявляться – например, в определенной 
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профессии, в труде [7]. Как отмечает А. К. Маркова: «Труд является, безусловно, 

главным путем самореализации личности» [28, с. 66]. В этой связи используется 

понятие «профессиональная самореализация», которое также станет предметом 

нашего анализа. 

Климанов А.М. выделил этапы становления теории профессиональной 

самореализации личности в отечественной науке [14, с. 76-77] (таб. 1.1). 

 

 

Таблица 1.1 

Этапы становления теории профессиональной самореализации личности по 

А.М. Климанову  

№ Автор теории Теоретическое 

направление 

Определение 

самореализации 

Функции 

самореализации 

1 2 3 4 5 

1 Б. Г. Ананьев Психофизиоло-

гическое 

Самореализация 

как компонент 

профессионального 

развития 

Формирование 

профессионально-

значимых свойств 

личности и 

профессиональное 

становление взрослого 

человека 

Особый период в этом 

смысле – 18-40 лет 

(пик 

трудоспособности, 

развития интеллекта) 

2 Ю. Н. Кулюткин, 

Е. И. Степанова, 

В. А. Ядов 

Психология труда Самореализация 

как составная часть 

ядра личностного 

«Я», в котором 

выражается 

стремление 

человека к 

самореализации, к 

росту и 

развитию  

Влияние на 

формирование 

направленности 

личности 

3 Е. П. Ермолаева, 

С. Т. Джанерьян, 

Л. Г. Дикая, 

А. А. Реан,  

Психология 

профессионального 

становления 

(акцент на  

Самореализация 

рассматривается в 

контексте 

трудностей и 

 

Противостояние утрате 

профессиональной 

идентичности, 

равнодушию к 

профессиональным  
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Окончание таблицы 1.1 

1 2 3 4 5 

 Э. Ф. Зеер и др. психологии 

кризисов 

профессионального 

становления) 

трансформации 

самоопределения 

личности, 

выступающего 

фактором 

адаптации 

личности к 

социальной 

действительности, 

в частности, к 

профессиональной 

среде 

обязанностям и нормам, 

замещению 

профессиональных 

ценностей и морали 

ценностями и целями 

другой среды – 

профессиональной и 

внепрофессиональной 

4 М. А. Белоконь, 

Г. Б. Горская, 

А. А. Деркач, 

И. С. Кон и др. 

Акмеология Самореализация 

как компонент 

ценностной 

ориентации 

личности 

взрослого 

Функции ценностных 

ориентаций в 

различных жизненных 

контекстах 

5 Ю. А. Желтонова, 

И. П. Шкуратова 

Теория 

самоотношения 

Самореализация 

как компонент 

профессионально 

Я- концепции. 

Инициации 

саморазвития через 

раскрытие личностного 

«Я» 

 

 

В статье С. С. Костыря с соавторами профессиональная самореализация 

определяется как «интегральное динамическое образование субъекта 

профессиональной деятельности, отражающее процесс и результат 

осуществления им своих сущностных свойств, трансляции своего содержания 

другим людям и культуре через созидательные и коммуникативные процессы» 

[20, с. 64]. Это и «процесс реализации внутреннего потенциала, 

индивидуальности человека при выполнении профессиональной 

деятельности» [34, с. 451]. 

Вклад в изучение психологии профессионального развития личности внес 

Э. Ф. Зеер, во взглядах которого можно обнаружить и представления о 

профессиональной самореализации: самореализация рассматривается им в 

качестве «сознательно осуществляемой личностью деятельности, которая 

реализуется практически и служит решению возникающих жизненных проблем» 
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[13]. В результате самореализации человек как бы позитивно самоизменяется: 

развиваются его способность, компетентности в различных сферах жизни. 

Идея самореализации личности основывается на личном желании каждого 

работника реализовать свой потенциал в профессиональной деятельности. В 

статье Н. Ю. Абраменко предлагается такой взгляд на путь самореализации 

педагога (рис. 1.1) [1]. 

 

 

 

Рис. 1.1 Цепь «само-процессов» на пути к самореализации 

 

 

Успешное прохождение данного пути педагогом зависит от того, является 

ли для него самореализация ценностью, мотивирован ли он на ее достижение, 

готов ли теоретически и практически к ней, и т.д. То есть со стороны педагога 

можно выделить немало субъективных, личностных факторов 

профессиональной самореализации личности. 

Признаками профессиональной самореализации личности, в свою очередь 

(по аналогии с признаками личностной самореализации, рассмотренными 

выше), являются [49]: 

 наличие выраженной потребности в постоянном профессиональном 

совершенствовании, саморазвитии, а также проекта собственного 

профессионального развития;  

 высокий уровень раскрытия личностного потенциала и способностей 

специалиста в определенной профессии; 

Самоинтерес Самопознание Рефлексия Самоопределение 

Саморазвитие Самосовершен-

ствование 
Самопроектирование Самоутверж-

дение 
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 достигнутые профессиональные цели; 

 наличие оптимальной или высокой удовлетворенности собственными 

профессиональными достижениями;  

 признание достижений специалиста со стороны профессионального 

сообщества, широкое использование его профессионального опыта и 

достижений;  

 непрерывность профессиональной самореализации, то есть после 

достижения поставленных профессиональных целей специалистставит и 

достигает новые;  

 высокий уровень творчества при осуществлении профессиональной 

деятельности;  

 формирование собственного «жизненно профессионального 

пространства». 

Существуют различные представления о структуре профессиональной 

самореализации личности (табл. 1.2). 

 

 

Таблица 1.2 

Структура профессиональной самореализации личности 

№ Автор структуры Компоненты структуры 

1 2 3 

1 Н. Ю. Абраменко [1] 1. Личностный компонент: особенности личности. 

2. Целевой компонент: цель, которую ставит человек. 

3. Содержательный компонент: содержание 

профессиональной самореализации, используемые ресурсы. 

4. Операционно-деятельностный компонент: аналитическая 

деятельность. 

5. Результативно-рефлексивный – результаты деятельности, 

критерии оценки стремление педагога к самореализации. 

2 С. И. Кудинов [23] 1. Установочно-целевой компонент: цели, установки, 

намерения и отношения личности. 

2. Мотивационно-смысловой компонент: побуждения и  

смыслы личности, а также когнитивные характеристики 

субъекта. 

3. Инструментально – стилевой компонент: динамические, 

эмоциональные характеристики субъекта, его 

интернальность-экстернальностью.  
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Окончание таблицы 1.2 

1 2 3 

  4. Компетентно-личностный компонент: социально-

психологические особенности личности, которые могут 

выступать определенными барьерами самореализации. 

3 Е. В. Самаль [37] 1. Мотивационно-потребностный компонент: 

мотивационная направленность на личностный и 

профессиональный рост, готовность к успешной 

профессиональной деятельности.  

2. Ценностно-смысловой компонент: четкие продуктивные 

смысложизненные ориентации, установки на 

самоактуализацию и саморазвитие, совокупность значимых 

личных и профессиональных ценностей.  

3. Функционально-регулятивный компонент: такие 

личностные качества, как позитивное самоотношение, 

постоянная рефлексия, ответственность, самостоятельность 

и творческая активность. 

4 О.В. Юрьева[48] 1. Мотивационно-смысловой компонент: 

профессиональная мотивация, ценностные ориентации, 

цели и смысл жизни.  

2. Когнитивный компонент самореализации: система 

знаний и представлений о профессиональной деятельности 

(ее целях, задачах, действиях, способах и результатах), 

представления об окружающем мире (картина мира), о 

взаимоотношениях между людьми, о собственной жизни, о 

себе в целом и как о профессионале в частности, а также 

интеллектуальные характеристики.  

3. Эмоционально-ценностный компонент: отношение к 

себе в целом, к самореализации, к профессиональной 

деятельности, а также эмоции, возникающие в процессе 

выполнения педагогической деятельности.  

4. Поведенческий компонент: внешние проявления, 

определенные действия, в частности индивидуальный 

стиль деятельности. 

 

 

Профессиональную самореализацию может дифференцировать по уровням 

развития на примере конкретной личности. Например, человек с низким уровнем 

профессиональной самореализации в целом не стремится выявить и раскрывать 

свой потенциал, свои возможности, он будет развивать преимущественно ярко 

выраженные качества, не стараясь заглянуть внутрь себя; такой человек 

недостаточно активен и имеет низкий уровень осознанности жизненной 

позиции, низкий уровень самосознания, саморефлексии, саморегуляции, 

заниженный уровень притязаний. Человек, обладающий средним уровнем 



17 

 

профессиональной самореализации, имеет более выраженные потребности и 

мотивы выявления и раскрытия возможностей и способностей, однако они еще 

ситуативны, зависимы от оценки окружающих; такой человек способен к 

целеполаганию в своем развитии, может прикладывать волевые усилия для их 

достижения и делает это, способен к рефлексии, однако сталкивается с 

трудностями саморегуляции деятельности, колебаниями самооценки, 

самоотношения. Соответственно, человек с высоким уровнем профессиональной 

самореализации имеет устойчивое стремление к выявлению и раскрытию 

сущностных сил и возможностей, активен, изъявляет волю и настойчивость в 

достижении поставленных целей, способен к саморефлексии, саморегуляции, 

имеет устойчивую и адекватную самооценку, свободу, ответственность и 

самостоятельность в выборе деятельности для реализации возможностей. 

Остановим также внимание на том, почему самореализация личности в 

профессии важна – на примере профессии педагога. Итак, педагог, реализующий 

себя в профессии в равной мере, стремится к повышению качества своей 

профессиональной деятельности, то есть результаты его труда, как правило, 

более высокие, чем таковые у педагога, который не стремится к самореализации. 

Его профессиональная деятельность более креативная, творческая, а потому от 

ее процесса и результата получают удовольствие как сам педагог, так и его 

воспитанник. Также такой педагог склонен к рефлексии содержания и 

результатов своего труда, а потому умеет замечать ошибки в своем труде и не 

допускать их впредь. Педагог в меру удовлетворен профессиональной 

деятельностью во внешних (материальных, социальных) и внутренних 

(психологических) аспектах [12; 26].  

Вероятно, выявленные в ходе теоретического анализа связи между 

профессиональной самореализацией педагога «работают» и в другую сторону: 

так, влияя на повышение рефлексивности труда педагога, его творческости и 

мотивированности, повышая удовлетворенность профессиональной 

деятельностью и т.д., можно способствовать его профессиональной 

самореализации. 
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Итак, самореализация личности – это развитие возможностей «Я» при 

помощи своих собственных усилий, а также при помощи совместного творчества 

и совместной деятельности с близким или дальним окружением, обществом и 

миром в целом (Л.А. Коростылева [19]). Самореализация может осуществляться 

в различных формах, в том числе и в профессиональной деятельности. 

Профессиональная самореализация – это «процесс реализации внутреннего 

потенциала, индивидуальности человека при выполнении профессиональной 

деятельности.  

Профессиональная самореализация является желательным состоянием и 

процессом труда специалиста любого профиля, области, а потому в психолого-

педагогических исследованиях уделяется внимание проблеме факторов 

профессиональной самореализации, возможности ее формирования. 

 

 

1.2 Факторы профессиональной самореализации воспитателя ДОУ 

 

 

Обилие разноплановых определений понятий «самореализация», 

«профессиональная самореализация» определяет необходимость их анализа с 

позиции системного, комплексного подхода. К примеру, С. И. Кудинов 

определяет самореализацию как «многомерное психологическое образование, 

детерминированное совокупностью внешних и внутренних факторов, 

обеспечивающих успешность самовыражения личности в разных сферах 

жизнедеятельности в процессе онтогенеза» [23]. В данном определении мы 

обратим внимание на вопрос того, что для понимания содержания 

профессиональной самореализации личности важно учитывать факторы, ей 

способствующие. 

Таким образом, научный интерес представляет вопрос того, с чем может 

быть связана профессиональная самореализация воспитателя ДОУ, какими 
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факторами она может быть обусловлена. Это важно, поскольку такое знание 

делает процесс профессиональной самореализации более управляемым.  

Факторы профессиональной самореализации личности в целом могут быть 

определены как «причина, как движущая сила указанного процесса, которая 

определяет отдельные черты этого процесса, ибо личность сама выбирает для 

себя направления деятельности и тем самым самостоятельно руководит 

процессом собственного развития» [40]. Анализ литературы показал, что 

факторы профессиональной самореализации воспитателя ДОУ могут быть 

дифференцированы на две большие группы: внутренние и внешние. 

Анализ исследований по проблеме показывает, что профессиональная 

самореализация воспитателя ДОУ нередко исследуется во взаимосвязи с его 

профессиональной мотивацией, с его ценностными ориентациями, целями и 

смыслом жизни [12; 36]. То есть, если педагог мотивирован (в идеальном 

варианте – положительными внутренними мотивами), то он будет стремиться 

достигать поставленные профессиональные цели, будет стремиться к личному 

росту в профессии.  

В структуре мотивации педагога немаловажное значение имеют мотивы 

личностной и профессиональной самореализации, связанные с предпочтением 

творческого труда, открывающего возможности для профессионального и 

личностного развития, с реализацией себя как профессионала и как личности, с 

выбором лучших методов обучения, реализацией их с учетом интересов детей, а 

также с наличием высокого уровня восприимчивости новшеств, нахождением в 

состоянии поиска себя, нового видения педагогической действительности и 

т.д. [11; 24]. 

Профессиональная мотивация выступает внутренним фактором 

самореализации воспитателя ДОУ. Кроме нее к такой группе относятся также 

индивидуальные личностные особенности педагога:  

 степень развитости способностей, качества характера, воли, привычки 

человека, гибкость или ригидность мышления и т.д. [14]; 
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 соответствие личностных качеств, характера особенностям (содержанию, 

целям, ценностям и т.д.) профессии; адекватная самооценка; мотивация 

достижения успеха [26]; 

 установки субъекта, его мотивация и проявления креативности, 

эмоционально-волевые и формально-динамические характеристики личности, 

устойчивость к стрессогенным факторам [21]; 

 активность (преобразование); осознание целей самореализации, 

жизненных целей как высшего смысла жизни, жизненных ориентаций, мотивов 

поведения; осмысленность (рефлексия); позитивное отношение к деятельности; 

творчество; способность к саморазвитию, самоопределению, самовоспитанию; 

позитивная «Я-концепция»; адекватная самооценка и уровень притязаний [1]; 

 свойства темперамента: выявлены корреляционные связи между 

эргичностью, стеничностью, пластичностью, рефлексивностью и 

экстравертированностью и гармоническими составляющими самореализации, а 

аэргичность, астеничность, ригидность и интровертированность – с 

агармоническими характеристиками самореализации [3].  

Такие свойства личности, как любознательность, ответственность и 

трудолюбие, по мнению С. И. Кудинова, выступают предикторами успешности 

самовыражения педагога [21]. 

Богатырева О. О.  в своем диссертационном исследовании определяет 

личностные факторы профессиональной самореализации, относя к таковым 

самоэффективность, гибкость поведения и неудовлетворенность собственной 

деятельностью, которые трактуются и обосновываются следующим образом[8]: 

«самоэффективность проявляется в умении организовать свою деятельность 

и достичь успеха во взаимодействии с окружающими;  

 гибкость поведения обеспечивает эффективное межличностное и 

профессиональное взаимодействие; 

 неудовлетворенность собственной деятельностью стимулирует развитие 

потребности к профессиональному росту». 
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Ситникова М. И.  выделила психолого-педагогические условия 

самореализации педагога, относя к таковым свойства его личности, а также 

педагогические явления, способствующие формированию культуры 

профессионально-педагогической самореализации [39]: 

1. «Сформированность механизма, осознанного продуктивного 

профессионального самопознания. 

2. Диалогическое взаимодействие педагога с Я-профессиональным и 

культурно-образовательной средой образовательного учреждения. 

3. Свободный выбор альтернативных путей и способов самореализации. 

4. Креативность в педагогической деятельности. 

5. Индивидуальный стиль самореализации. 

6. Способность к саморегуляции и рефлексии». 

В общем смысле (то есть акцент на профессии педагога) важными 

внутренними факторами самореализации личности являются, по 

представлениям С. Мадди, свобода, чувство абсолютного контроля над 

собственной жизнью, способность адаптироваться в жизненных условиях; 

спонтанность в принятии решении, наличие творческого потенциала [25]. 

Видно, что достаточно большое количество факторов профессиональной 

самореализации педагога относится к личностным, субъективным особенностям. 

Во многом это связано с тем, что личность педагога имеет особое значение для 

реализации его профессиональной деятельности, а потому личностные и 

профессиональные процессы идут параллельно. Недаром при описании 

процессов профессиональной самореализации педагога нередко используется 

понятие «личностно-профессиональная самореализация». 

Также можно выделить внешние факторы профессиональной 

самореализации воспитателя ДОУ [26]: 

 материальные факторы – материально-техническое обеспечение труда, 

информационная база, методическое обеспечение деятельности, интерьер и т.п.;  

 финансовые факторы – вознаграждения за труд, включая заработную 

плату, премии, возможности дополнительного заработка и пр.;  
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 социально-организационные факторы – социальный статус профессии; 

возможности профессионального роста, карьеры и пр.  

В контексте изучения факторов профессиональной самореализации 

воспитателей ДОУ можно упомянуть и барьеры данного процесса развития 

личности [41]:  

 низкий социальный статус профессии воспитателя ДОУ;  

 ограниченные возможности карьерного роста; 

 низкий уровень заработной платы. 

Исследователи полагают, что вышеперечисленные характеристики труда 

воспитателя ДОУ порождают сложности, трудности на пути самореализации в 

данном виде профессиональной деятельности [41]. 

Спорным является вопрос престижа (социальной оценки) профессии 

педагога, который может разнонаправленно влиять на его профессиональную 

самореализацию, – как позитивно (если педагог считает свою профессию 

престижной), так и негативно. 

Для полноты картины можно отметить и факторы макросреды, влияющие 

на процессы профессиональной самореализации конкретного человека. Такие 

факторы связаны с различными социально-экономическими особенностями 

актуального и современного человеку общества – какие в нем происходят 

социально-демографические, миграционные, политические процессы, как 

развита сфера техники, как организовано производство и труд, каков уровень 

зарплаты по сферам труда, регионам и т.д. То есть это факторы государственного 

влияния на профессиональную самореализацию личности, факторы влияния на 

социально-профессиональную структуру общества, напланирование подготовки 

педагогов, на обеспечение функционирования сферы образования и т.д. 

Как отмечали в предыдущем параграфе, проблему профессиональной 

самореализации личности системно изучал С. И. Кудинов, что отразилось и на 

его понимании факторов данного процесса.  

К примеру, к факторам профессиональной самореализации личности 

исследователь относил о социальные, психологические, педагогические, 
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психоэкологические и психофизиологические факторы [22]. То есть 

С. И. Кудинов предполагал, что даже экологический фактор значим для 

профессиональной самореализации личности – то, в каких условиях находится 

человек (например, это может быть такая неблагоприятная экологическая 

ситуация, как повышенный фон радиации, загрязнение воздуха, некачественная 

питьевая вода, неблагоприятный температурный режим и др.), влияет на то, как 

человек себя будет чувствовать, проявлять, в том числе в профессиональном 

плане (например, вследствие перечисленных неблагоприятных психологических 

факторов человек, вероятно, станет агрессивным, будет иметь сниженный 

жизненный тонус, слабую психологическую активность, иметь депрессивные 

настроения, что, безусловно, в совокупности будет отрицательно влиять на 

самореализацию личности) [22].  

Можно провести соответствующую параллель с микросредой 

жизнедеятельности педагога – его существования в профессиональной среде, 

которой он может быть удовлетворен или не удовлетворен.  

Условия профессиональной деятельности педагога и его восприятие их, 

выражаемое в понятии «удовлетворенность трудом», таким образом, должно 

значимо влиять на процессы профессиональной самореализации педагога. 

Итак, факторы профессиональной самореализации воспитателя ДОУ могут 

быть дифференцированы на два больших блока (рис. 1.2). 

Анализ литературы по проблеме исследования показывает, что внутренние 

факторы профессиональной самореализации воспитателя ДОУ исследуются 

значимо чаще, чем факторы внешнего порядка, хотя нельзя констатировать 

меньшую важность вторых. 
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Рис. 1.2 Факторы профессиональной самореализации воспитателя ДОУ 

 

 

В данном исследовании мы остановим свое внимание на таком факторе 

профессиональной самореализации воспитателя ДОУ, как удовлетворенность 

трудом (он может рассматриваться и как внешний, и как внутренний фактор 

профессиональной самореализации, поскольку категория «удовлетворенность» 

достаточно субъективна, входит в оценочную систему психической 

деятельности каждого человека). Проблема связи удовлетворенности трудом с 

профессиональной самореализацией воспитателя ДОУ будет проанализирована 

в следующем параграфе. 
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1.3 Удовлетворенность трудом и ее связь с профессиональной 

самореализацией воспитателя ДОУ 

 

 

Из предыдущего параграфа мы сделали вывод о разнообразии факторов 

профессиональной самореализации воспитателей ДОУ. Обращает на себя 

внимание мнение, высказанное Е. Л. Афанасенковой о профессиональной 

самореализации работников системы образования: под таковой понимается 

«активный, сознательный и целенаправленный процесс самореализации 

личности в профессиональной деятельности, определяемый общим уровнем ее 

саморазвития в совокупности реальных и потенциальных качеств, … а сам 

процесс профессиональной самореализации определяется социумом в целом и 

социально-профессиональной средой в частности» [4].  

Афанасенкова Е. Л.  описывает такой подход к пониманию самореализации, 

который предполагает в качестве факторов не только внутренние качества 

личности специалиста, его потенциальные возможности, но и внешние: условия 

труда, особенности профессиональной деятельности и т.п. [5]. То есть 

оказываются важны и факторы социального окружения, социальных условий, в 

которых осуществляется процесс реализации э качеств и характеристик 

личности на пути ее продвижения к цели и определенному результату.  

Правдина Л. Р.  и Васильева О. С. рассматривают профессиональную 

самореализацию как «результат «психологически здорового» рабочего места, 

которое предполагает не только использование способностей человека для 

достижения цели, но и раскрывает новые возможности реализации потенциала, 

а также способствует высокому уровню удовлетворенности работой и 

благополучию в целом» [15]. 

В данном параграфе мы остановим внимание на связи профессиональной 

самореализации воспитателя ДОУ с таким отчасти внешним (поскольку в числе 

показателей находятся удовлетворенность условиями труда), отчасти 

внутренним фактором (поскольку суть категории – эмоционально-оценочное 
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отношение), как удовлетворенность трудом, удовлетворенность работой. На 

данную связь указывал Н. А. Азарян в исследованиях особенностей 

профессиональной самореализации, ее ведущих характеристик-факторов, 

причисляя к последним удовлетворенность трудом, адекватную 

самоидентификацию в профессии, способность и готовность преодолевать 

профессиональные трудности [2]. 

Удовлетворенность трудом в литературе определяется как «эмоционально 

окрашенное оценочное представление субъекта деятельности о результате своей 

трудовой активности, о самом процессе работы и внешних условиях, в которых 

она осуществляется» [17], «эмоционально-оценочное отношение личности или 

группы к выполняемой работе и условиям ее протекания» [42, С. 473 – 474], 

«некое эмоционально окрашенное оценочное представление субъекта 

деятельности о результате своей трудовой активности, о самом процессе работы 

и внешних условиях, в которых она осуществляется» [22]. Отметим, что 

удовлетворенность трудом – характеристика интегральная, поскольку в нее 

включаются убеждения человека по отношению к различным аспектам 

профессиональной деятельности. 

Штольберг Р. предлагает такое определение: «Удовлетворенность трудом – 

это психическое состояние работника, которое отражает его отношение к жизни, 

трудовую установку, его потребности, трудовую мотивацию и ожидания 

относительно работы» [45, с. 83]. В данном определении немало точек 

соприкосновения с профессиональной самореализацией педагога, которая 

определяется многими личностными детермининтами, в том числе и в 

отношении профессии. 

Педагог оценивает результаты своей профессиональной деятельности, ее 

процесс и внешние условия, исходя из этого, формируется тот или иной уровень 

удовлетворенности трудом. Удовлетворенность трудом связана с возможностью 

педагога удовлетворять потребности, связанные с трудовой деятельностью 

[18, с. 151]. К таковым потребностям могут быть отнесены потребности в 

профессиональной самореализации, в самосовершенствовании и саморазвитии – 
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то есть, если условия труда будут позволять воспитателю ДОУ реализовывать 

свою потребность в профессиональной самореализации, то он будет 

удовлетворен ими, и наоборот – если педагог будет находиться в процессе 

профессиональной самореализации, его общая удовлетворенность трудом будет 

повышаться [30]. 

Аргументы данной точке зрения можно обнаружить в теории трудовой 

мотивации Ф. Херцберга [44], в которой выделены две группы факторов 

удовлетворенности трудом: мотивационные и гигиенические. Для нас 

представляет интерес группа мотивационных факторов, в которых отражается 

отношение субъекта к содержанию труда, достижения в работе, признание со 

стороны окружающих, возможностями профессионального роста и 

самореализации. То есть фактором удовлетворенности трудом являются 

возможности профессиональной самореализации. В трудах Н. В. Кузьминой, 

А. К. Марковой, Л. М. Митиной заявляется обратная взаимосвязь – взаимосвязь 

удовлетворенности трудом и профессией с процессом деятельности, и уровнем 

мастерства педагога. Так, если педагог обладает мастерством (которое, в свою 

очередь, может выступать результатом профессиональной самореализации), то 

будет более успешен в педагогическом труде и потому более удовлетворен им. 

Считается, что с удовлетворенностью трудом педагога связаны его стремление к 

саморазвитию [28; 31; 35]. 

Эмпирических исследований в данной сфере достаточно мало. В качестве 

примера можно привести исследование А. А. Мишина, посвященное изучению 

взаимосвязи профессиональной самореализации педагога и удовлетворенности 

трудом. Сделан вывод о том, что профессиональная самореализация педагога 

имеет положительные корреляционные взаимосвязи с удовлетворенностью 

отношениями с коллегами, с руководством, удовлетворенностью условиями 

труда, а также с уровнем притязаний, условиями труда, что говорит о том, что с 

увеличением удовлетворенности трудом, увеличения уровня притязаний в труде 

с удовлетворенностью увеличивается значение показателей профессиональной 

самореализации педагога [32].  
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Также отметим похожее исследование Л. А. Юрьевой и В. В. Юрьевой, 

направленное на изучение взаимосвязи удовлетворенности трудом и 

самоактуализации личности педагога. Были сделаны выводы о том, что 

удовлетворенность трудом педагогов связана с высоким уровнем 

самоактуализации, и наоборот [48]. 

Можно предполагать, что многие показатели удовлетворенности трудом 

педагогом будут связаны с профессиональной самореализацией: так, если 

педагог имеет интерес к работе, к своему профессиональному труду – то он будет 

заинтересован и в профессиональном развитии (у него будет желание узнавать 

новые технологии, методы и приемы работы, знакомиться с инновационным 

педагогическим опытом и т.д.) [47; 50].  

Удовлетворенность достижениями в работе нами в п. 1.1 описывалась как 

важный признак профессиональной самореализации личности: то есть, если 

педагог отмечает у себя достижения в труде, положительно к ним относится, то 

он будет стремиться их поддержанию, подтверждению как минимум или же к 

усилению, дальнейшему профессиональному развитию. Оптимальный или 

высокий уровень притязаний в профессиональной деятельности также связан с 

профессиональной самореализацией, поскольку если педагог определяет для 

себя сложные, но достижимые цели, то он будет стремиться к их достижению, 

что будет требовать обязательного профессионального развития и саморазвития, 

и, соответственно, профессиональной самореализации. Также если педагог будет 

испытывать профессиональную ответственность – за результаты, за качество 

своего труда, то он будет стремиться повышать свои профессиональные 

компетенции, развивать свои профессиональные качества, что опять же 

соотносится с профессиональной самореализацией личности педагога. 

На основании вышеизложенного, мы полагаем, что высокая 

удовлетворенность трудом у воспитателя ДОУ будет выступать своего рода 

ресурсом его профессиональной самореализации. Под ресурсами в данном 

случае понимается «все то, что может помочь человеку, группе людей, которым 

он доверяет, достичь желаемого результата даже в ситуации наличия 
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препятствий» [4]. То есть благодаря удовлетворенности трудом у педагога будет 

формироваться потребность в профессиональной самореализации, запускающей 

данный процесс профессионального развития и саморазвития личности педагога. 

Таким образом, удовлетворенность трудом – это психическое состояние 

работника, которое отражает его отношение к жизни, трудовую установку, его 

потребности, трудовую мотивацию и ожидания относительно работы 

(Р. Штольберг). Между понятиями удовлетворенности трудом и 

профессиональной самореализации воспитателя ДОУ немало точек 

соприкосновения: удовлетворенность трудом связана с возможностью 

воспитателяудовлетворять потребности, связанные с трудовой деятельностью. 

Механизм удовлетворенности трудом не просто оказывает влияние на уровень 

профессиональной самореализации воспитателя в деятельности, но и определяет 

стремление личности к вершине развития – так называемой акме. 

Нами высказано предположение о том, что существует взаимосвязь 

удовлетворенности трудом и профессиональной самореализации воспитателей 

ДОУ.



 

II ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТРУДОМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ 

 

 

2.1 Организация исследования и описание методик 

 

 

По результатам проведенного теоретического анализа литературы была 

сформулирована гипотеза исследования о том, что существует взаимосвязь 

удовлетворенности трудом и профессиональной самореализации воспитателей 

ДОУ.  

В частности, мы предположили взаимосвязь между такими показателями 

удовлетворенностью трудом, как «Удовлетворенность достижениями в работе», 

«Уровень притязаний в профессиональной деятельности» и ценностями 

профессиональной самореализации для воспитателя, пониманием целей, 

ресурсов профессиональной самореализации. 

Проверка гипотезы исследования осуществлялась в три этапа: 

1. Организация и проведение диагностического обследование параметров 

профессиональной самореализации воспитателей ДОУ. 

2. Организация и проведение диагностического обследование параметров 

удовлетворенности трудом воспитателей ДОУ. 

3. Выявление связей между параметрами удовлетворенности трудом и 

профессиональной самореализации воспитателей ДОУ посредством 

корреляционного анализа. 

Эмпирическое исследование реализовано на базе МБДОУ «Детский сад 

№307 комбинированного вида». В исследовании приняли участие 20 

воспитателей (возраст от 25 до 48 лет, все респонденты женского пола). 

В соответствии с логикой исследования был составлен диагностический 

комплекс, включающий три методики: 
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1. Методика диагностики самоактуализации личности (А. В. Лазукин в 

адаптации Н. Ф. Калина). 

2. Методика «Тип и уровень профессиональной самореализации» 

(Е. А. Гаврилова) [10]. 

3. Методика изучения интегральной удовлетворенности трудом 

(Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов) [43]. 

Ниже представлено их краткое содержательное описание: 

1. Методика диагностики самоактуализации личности (А. В. Лазукин в 

адаптации Н. Ф. Калина) направлена, в соответствии с ее названием, на 

диагностику самоактуализации личности, трактуемой как стремление человека к 

наиболее полному раскрытию и реализации своего личностного потенциала. 

Методика включает в себя 100 пар утверждений, в которых респондент 

должен выбрать ту, которая в большей степени соответствует его мнению, 

представлению. В методике представлено одиннадцать шкал: ориентация во 

времени; ценности; взгляд на природу человека; потребность в познании; 

креативность (стремление к творчеству); автономность; спонтанность; 

самопонимание; аутосимпатия; контактность; гибкость в общении.  

В инструкции к обработке данных отмечается, что шкалы № 1, 3, 4, 8, 10 и 

11 содержат по 10 пунктов, в то время как остальные – по 15. Поэтому для 

получения сопоставимых результатов количество баллов по указанным шкалам 

следует умножить на 1,5. Целесообразно рассчитать процентное соотношение по 

каждой шкале: 15 баллов (максимум по каждой шкале) составляют 100%, а число 

набранных баллов составляет х%. 

В компьютерной версии методики предлагаются такие уровни 

выраженности шкал: 

 0 – 34 % – низкий уровень; 

 35% – 70% – средний уровень; 

 71% – 100 % – высокий уровень. 

2. Методика «Тип и уровень профессиональной самореализации» 

(Е. А. Гаврилова) нацелена на определение типа и уровня профессиональной 
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самореализации личности. 

Методика включает в себя 51 утверждение/ситуации, с которыми 

респондент должен оценить по степени согласия.  

Методика позволяет диагностировать структуру (целевой, ресурсный, 

феноменологический компонент), тип (успешный, прогнозируемый успешный, 

романтический, астенический, ложный, прогнозируемый ложный, формальное 

выполнение деятельности), уровень профессиональной самореализации 

(примитивно-исполнительский, индивидуально-исполнительский, уровень 

реализации ролей и норм в организации, уровень смысложизненной и 

ценностной реализации). 

3. Методика изучения интегральной удовлетворенности трудом 

(Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов) направлена на оценку общей и 

парциальной удовлетворенности трудом; может быть использована и в работе с 

педагогами.  

В методике представлено 18 утверждений, требующих оценки по степени 

согласия с ними. По ключу оцениваются такие шкалы методики:  

 «интерес к работе»; 

 «удовлетворенность достижениями в работе»; 

 «удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками»; 

 «удовлетворенность взаимоотношениями с руководством»; 

 «уровень притязаний в профессиональной деятельности»; 

 «предпочтение выполняемой работы высокому заработку»; 

 «удовлетворенность условиями труда»; 

 «профессиональная ответственность», «общая удовлетворенность 

трудом». 

Суждение об общей и парциальной удовлетворенности трудом (УТ) 

производится на основе сопоставления полученных баллов с максимальными 

показателями, приведенными в ключе обработки. 

Результаты исследования представлены в следующем параграфе работы  
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2.2 Анализ результатов исследования 

 

 

Диагностическое обследование было последовательно реализовано. 

Первичные данные были обработаны, занесены в специальные таблицы 

(Приложение). На их основе сделан анализ результатов эмпирического 

исследования взаимосвязи удовлетворенности трудом и профессиональной 

самореализации воспитателей ДОУ. 

Результаты диагностики самоактуализации личности по методике 

А. В. Лазукина в адаптации Н. Ф. Калина графически отражены на рисунках 2.1 

– 2.3. 

 

 

 

Рис. 2.1 Результаты оценки самоактуализации личности воспитателей ДОУ по 

методике А. В. Лазукина в адаптации Н. Ф. Калина (шкалы 1 – 4) 

 

 

Диагностика самоактуализации личности воспитателей показала такие 

результаты:  

1. Шкала ориентации во времени: всего 20 % воспитателей способны жить 

по принципу «здесь и теперь», способны наслаждаться актуальным моментом, 

не сравнивая его с прошлыми радостями и не обесценивая предвкушением 
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грядущих успехов; 5 % опрошенных воспитателей могут быть охарактеризованы 

как невротически погруженные в прошлые переживания, с завышенным 

стремлением к достижениям, мнительные и неуверенные в себе. Остальные 75 % 

воспитателей ДОУ имеют средние показатели по шкале ориентации во времени. 

2. Шкала ценностей: 35 % воспитателей ДОУ разделяют ценности 

самоактуализирующейся личности, к которых могут быть отнесены истина, 

добро, красота, целостность, жизненность, уникальность, справедливость, 

порядок, простота и др.; такие педагоги стремятся к гармоничному бытию и 

здоровым отношениям с людьми, не используют манипуляции в общении. 

Остальные 65 % воспитателей ДОУ имеют средние показатели по шкале 

ценностей. 

3. Взгляд на природу человека: 40 % воспитателей ДОУ демонстрируют 

положительный взгляд на природу человеку, веру в него, в человеческие 

возможности. Остальные 60 % воспитателей ДОУ имеют средние показатели по 

данной шкале. 

4. Высокая потребность в познании выявлена у 35 % воспитателей ДОУ – 

они любознательны, открыты новым впечатлениям, проявляют познавательный 

интерес. Остальные 65 % воспитателей ДОУ имеют средние показатели по 

данной шкале. 

 

 

Рис. 2.2 Результаты оценки самоактуализации личности воспитателей ДОУ по 

методике А. В. Лазукина в адаптации Н. Ф. Калина (шкалы 5 – 8) 
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Диагностика самоактуализации личности воспитателей показала такие 

результаты:  

5. Шкала «креативности»: 35 % воспитателей ДОУ демонстрируют 

творческое отношение к жизни, а остальные 65 % воспитателей ДОУ имеют 

средние показатели по данной шкале. 

6. Шкала «Автономность»: 25 % воспитателей ДОУ демонстрируют 

автономность, независимость и свободу в позитивном ее понимании; 45 % 

воспитателей ДОУ имеют средние показатели по данной шкале, 30 % – низкие. 

7. Шкала «Спонтанность»: 20 % воспитателей ДОУ демонстрируют 

уверенность в себе и доверие к окружающему миру, свойственные 

самоактуализировавшимся людям; 55 % воспитателей ДОУ имеют средние 

показатели по данной шкале, 25 % – низкие. 

8. Шкала «Самопонимание»: 25 % воспитателей ДОУ демонстрируют такие 

качества, как чувствительность, сензитивность к своим желаниям и 

потребностям, они не склонны подменять собственные вкусы и оценки 

внешними социальными стандартами; 55 % воспитателей ДОУ имеют средние 

показатели по данной шкале, 20 % – низкие, что говорит о неуверенности в себе 

таких воспитателей, их ориентации на мнение окружающих. 

 

 

 

Рис. 2.3 Результаты оценки самоактуализации личности воспитателей ДОУ по 

методике А. В. Лазукина в адаптации Н. Ф. Калина (шкалы 9 – 11) 
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Диагностика самоактуализации личности воспитателей показала такие 

результаты:  

9. Шкала «Аутосимпатия»: 25 % воспитателей ДОУ демонстрируют 

положительное отношение к себе, они имеют позитивную «Я-концепцию», 

устойчивую адекватную самооценку; 50 % воспитателей ДОУ имеют средние 

показатели по данной шкале, 25 % – низкие, что говорит о невротичности, 

тревожности, неуверенности в себе.  

10. По шкале контактности 45 % воспитателей ДОУ имеют высокие 

показатели, что говорит об общительности личности, ее развитой способности к 

установлению прочных и доброжелательных отношений с окружающими, а 

остальные 55 % воспитателей ДОУ имеют средние показатели по данной шкале. 

11. По шкале гибкости в общении 65 % воспитателей ДОУ имеют высокие 

показатели, что говорит о способности к адекватному самовыражению в 

общении, об аутентичном взаимодействии с окружающими, способности к 

самораскрытию, об ориентации на личностное общение, а остальные 35 % 

воспитателей ДОУ имеют средние показатели по данной шкале. 

Можно сделать общий вывод о том, что группа воспитателей ДОУ 

достаточно разнородна по выраженности самоактуализации – наиболее высоки 

показатели, связанные с коммуникативным компонентом самоактуализации: 

воспитатели относительно, комфортно чувствуют себя в ситуации общения, 

могут использовать их для своего развития, могут раскрываться в нем (об этом 

говорят высокие и средние уровни по шкалам «Контактность», «Гибкость в 

общении»). Они способны проявлять креативность в профессиональной 

деятельности, любознательны, проявляют познавательный интерес, в том числе 

к своему развитию как личности и профессионала, в целом разделяют ценности 

самоактуализировавшейся личности (добро, целостность, уникальность, 

справедливость и др.), однако иногда испытывают тревожность, неуверенность 

в себе и своих силах, возможностях, что может отразиться на том, что 

воспитатели имеют внутриличностные препятствия к профессиональной 

самореализации (нерешительность, сомнение в своих возможностях, излишняя 
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ориентация на коллег) и т.д. 

Также была осуществлена более прицельная диагностика параметров 

профессиональной самореализации воспитателей. Результаты диагностики 

профессиональной самореализации воспитателей ДОУ по методике «Тип и 

уровень профессиональной самореализации» Е. А. Гавриловой представлены на 

рисунках 2.4 – 2.6. 

 

 

 

Рис. 2.4 Результаты оценки компонентов профессиональной самореализации 

личности воспитателей ДОУ по методике Е. А. Гавриловой 

 

 

Выраженный целевой компонент имеют всего 30 % воспитателей ДОУ – эти 

педагоги включают конкретные цели, ценности, мотивы в общую ценностно-

смысловую концепцию своего профессионального пути; они осознают важность, 

значимость профессионального развития и четко представляют свой путь в этом 

направлении.  

Выраженный ресурсный компонент имеют 35 % воспитателей ДОУ – эти 

педагоги обладают развиты самосознанием и саморегуляцией в отношении 

профессиональной самореализации, они адекватны в оценке свои 

профессиональных компетенций.  
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Выраженный феноменологический компонент имеют 40 % воспитателей 

ДОУ – эти педагоги внешне и внутренне проявляют аспекты профессиональной 

самореализации, понимают ее как некоторый условный, промежуточный 

результат профессионального развития. 

 

 

 

Рис. 2.5 Результаты оценки уровней профессиональной самореализации 

личности воспитателей ДОУ по методике Е. А. Гавриловой 

 

 

Ни один из воспитателей ДОУ не обладает примитивно-исполнительским 

уровнем профессиональной самореализации (самый низкий уровень). 25 % 
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могут с ней справиться, а потому их профессиональная позиция характеризуется 

неуверенностью, малой активностью. Большинство воспитателей ДОУ (60 %) 

находятся на уровне реализации ролей и норм в организации – такие педагоги 

трудятся под влиянием чувства долга, а интерес к профессии выражен на фоне 

недостаточной аутентичности; профессиональная самореализация приобретает 

характер идентификации с профессиональной группой. Лишь 15 % воспитателей 
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ДОУ находятся на уровне смысложизненной и ценностной реализации – то есть 

такие педагоги имеют осознанные ценностные и смысложизненные ориентации 

в профессиональной деятельности. 

 

 

 

Рис. 2.6 Результаты оценки типов профессиональной самореализации личности 

воспитателей ДОУ по методике Е. А. Гавриловой 
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жизнедеятельности, а потому свои трудовые функции реализуют на минимально 

приемлемом качественном уровне; они не видят смысла в труде, он не приносит 

им удовлетворение. 20 % воспитателей ДОУ демонстрируют успешную 

профессиональную самореализацию как тип – такие педагоги трудятся 
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удовлетворение, актуализирует их личностный потенциал. Прогнозируемая 

успешная профессиональная самореализация выявлена у 10 % воспитателей 

ДОУ – описанная выше успешность еще не выражена у таких педагогов 

объективно, то есть нужно время и энергетические затраты, чтобы 

профессиональная самореализация стала успешной. 15 % и 5 % воспитателей 

ДОУ обладают ложной и прогнозируемой ложной профессиональной 

самореализацией соответственно, то есть у таких педагогов их 

профессиональная деятельность не соответствует их истинным жизненным 

целям и ценностям, хотя и выполняется на достаточно высоком уровне. 

Можно сделать общий вывод о том, что примерно треть опрошенных 

воспитателей имеет высокие показатели профессиональной самореализации, 

отражающиеся в том, что для них самореализация выступает ценностью и целью, 

они способны адекватно оценивать свои профессиональные возможности и 

определять цели и ресурсы для их развития, а также мыслят глобально, 

воспринимая цели профессиональной самореализации как промежуточные в 

своем профессиональном развитии. У остальных воспитателей отмечаются в 

разной степени выраженности признаки формального выполнения 

профессиональной деятельности – когда педагоги могут выполнять свою работу 

качественно, хорошо, однако не «горят» ей, не стремятся к активному 

профессиональному развитию – а значит – и профессиональной самореализации. 

Результаты диагностики удовлетворенности трудом по методике 

«Интегральная удовлетворенность трудом» (Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, 

Г. М. Мануйлов) отражены в таблице 2.1, на рисунках 2.7, 2.8. 

 

 

Таблица 2.1 

Результаты диагностики удовлетворенности трудом 

Показатель 

удовлетворенности трудом 

Высокий Средний Низкий 

1 2 3 4 

1 – Интерес к работе 60 % 20 % 20 % 
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Окончание таблицы 2.1 

1 2 3 4 

2 – Удовлетворенность 

достижениями в работе 

55 % 30 % 15 % 

3 – Удовлетворенность 

взаимоотношениями с 

сотрудниками 

40 % 15 % 45 % 

4 – Удовлетворенность 

взаимоотношениями с 

руководством 

45 % 20 % 35 % 

5 – Уровень притязаний в 

профессиональной 

деятельности 

20 % 65 % 15 % 

6 – Предпочтение 

выполняемой работы 

высокому заработку 

30 % 50 % 20 % 

7 – Удовлетворенность 

условиями труда 

50 % 15 % 35 % 

8 – Профессиональная 

ответственность 

30 % 50 % 20 % 

Общий уровень 

удовлетворенности трудом 

45 % 45 % 10 % 

 

 

 

Рисунок 2.7 Результаты диагностики общей удовлетворенности трудом 

воспитателей ДОУ 

 

 

Воспитатели ДОУ чаще всего имеют средний (45 %) и высокий (45%) 

уровень удовлетворенности трудом; всего 10 % педагогов имеют низкий уровень 
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удовлетворенности трудом. То есть в целом можно говорить о том, что 

удовлетворены трудом на актуальном месте работы, однако представляет 

интерес и анализ парциальных аспектов удовлетворенности трудом. 

 

 

 

Рис. 2.8 Результаты диагностики парциальной удовлетворенности трудом 

воспитателей ДОУ 

Примечание: 1 - Интерес к работе, 2 - Удовлетворенность достижениями в работе, 3 - 

Удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками, 4 - Удовлетворенность 

взаимоотношениями с руководством, 5 - Уровень притязаний в профессиональной 

деятельности, 6 - Предпочтение выполняемой работы высокому заработку, 7 - 

Удовлетворенность условиями труда, 8 - Профессиональная ответственность 

 

 

Результаты диагностики таковы, что в группе воспитателей ДОУ 

преобладает высокий уровень интереса к работе (в 60 % случаев), а средний и 

низкий уровень интереса выражен в 20 % и 20 % соответственно. Большинство 

воспитателей ДОУ высоко удовлетворены достижениями в работе (55 %), 30 % 

– удовлетворены средне, 15 % – не удовлетворены вовсе. Взаимоотношениями с 

коллегами не удовлетворены 45 % воспитателей, а 40 % педагогов 

удовлетворены в высокой степени, что говорит о разнородности данного 
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показателя удовлетворенности трудом в выборке опрошенных педагогов. 45 % 

воспитателей ДОУ имеют высокую удовлетворенность взаимоотношениями с 

руководством, 20 % – среднюю, 35 % – низкую. Воспитатели ДОУ 

преимущественно средне удовлетворены притязаниями в профессиональной 

деятельности: 65 % педагогов имеют среднюю удовлетворенность, 20 % – 

высокую, а остальные 15 % – низкую. Заработной платой удовлетворены всего 

30 % воспитателей ДОУ; 50 % и 20 % педагогов имеют среднюю и низкую 

удовлетворенность соответственно. Условия труда удовлетворяют половину 

опрошенных воспитателей ДОУ (50 %), а 35 % педагогов ими абсолютно не 

удовлетворена. Профессиональной ответственностью в высокой степени 

удовлетворены 45 % воспитателей, а в средней степени – также 45 % 

воспитателей; остальные педагоги (10 %) имеют низкую удовлетворенность 

профессиональной ответственностью соответственно. 

Можно сделать общий вывод о том, что наиболее высокие показатели 

имеют такие параметры удовлетворенности трудом, как «интерес к работе», 

«удовлетворенность достижениями в работе», «удовлетворенность условиями 

труда», то есть все-таки воспитатели проявляют интерес к своей работы и видят 

своей профессиональный рост в ней, отмечая, что условия труда в целом 

комфортны. 

На следующем этапе была осуществлена статистическая обработка данных, 

позволяющая диагностировать взаимосвязи удовлетворенности трудом и 

профессиональной самореализации воспитателей ДОУ. В качестве 

статистического критерия был выбран метод ранговой корреляции Спирмена, 

который позволяет определить тесноту (силу) и направление корреляционной 

связи между двумя признаками или двумя профилями (иерархиями) признаков. 

В актуальном исследовании определялась теснота и направление 

корреляционной связи между параметрами удовлетворенности трудом и 

профессиональной самореализации воспитателей ДОУ. 

Результаты корреляционного анализа отражены в таблицах 2.2, 2.3. 
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Таблица 2.2 

Корреляционный анализ компонентов самоактуализации и удовлетворенность 

трудом 
Ш

к
ал

ы
 у

д
о

в
л
ет

в
о

р
ен

н
о

ст
и

 

тр
у

д
о

м
 

Шкалы самоактуализации личности 

1* 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1У* 0.02 0.34 0.18 -0.19 0.30 -0.02 -0.05 0.12 -0.35 -0.05 - 0.15 

2У -0.03 0.582 0.21 -0.05 -0.11 -0.02 -0.23 -0.04 0.01 -0.05 -0.17 

3У - 0.258 0.236 0.242 0.115 -0.049 0.018 - 0.605 0.279 -0.034 -0.292 - 0.188 

4У -0.12 0.294 0.198 0.188 -0.038 - 0.027 -0.227 0.213 0.116 -0.252 - 0.3 

5У 0.019 0.567 0.132 0.124 -0.112 0.188 -0.115 0.176 -0.027 -0.183 0.171 

6У -0.009 0.345 0.188 0.371 0.201 -0.225 -0.268 0.135 0.258 0.001 0.098 

7У -0.076 0.416 0.127 0.175 -0.156 0.145 -0.448 0.153 -0.054 0.033 -0.091 

8У 0.331 0.056 -0.076 0.342 -0.203 0.009 -0.178 0.394 -0.04 0.287 0.188 

ОУТ -0.087 0.454 0.12 -0.006 -0.243 -0.039 -0.586 0.075 -0.223 -0.164 -0.238 

Примечание: Шкалы самоактуализации: 1 - Ориентация во времени, 2 – Ценности, 3 – 

Взгляд на природу человека, 4 – Потребность в познании, 5 – Креативность, 6 – Автономность, 

7 – Спонтанность, 8 – Самопонимание, 9 – Аутосимпатия, 10 – Контактность, 11 – Гибкость в 

общении. 

Шкалы удовлетворенности трудом: 1У - Интерес к работе, 2У - Удовлетворенность 

достижениями в работе, 3У - Удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками, 4У - 

Удовлетворенность взаимоотношениями с руководством, 5У - Уровень притязаний в 

профессиональной деятельности, 6У - Предпочтение выполняемой работы высокому 

заработку, 7У - Удовлетворенность условиями труда, 8У - Профессиональная ответственность 
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Корреляционный анализ показал прямые связи между: 

1. Параметром самоактуализации личности «Ценности» и параметром 

удовлетворенности трудом «Удовлетворенность достижениями в работе»: чем 

больше воспитатели удовлетворены достижениями в работе, тем в большей 

степени они разделяют ценности самоактуализирующейся личности, стремятся 

к гармоничной жизни и здоровым отношениям с людьми. 

2. Параметром самоактуализации личности «Ценности» и параметром 

удовлетворенности трудом «Уровень притязаний в профессиональной 

деятельности»: чем более высокие цели профессиональной деятельности ставят 

себе воспитатели, чем более верят в себя и свои возможности, тем в большей 

степени они разделяют ценности самоактуализирующейся личности, стремятся 

к гармоничной жизни и здоровым отношениям с людьми. 

3. Параметром самоактуализации личности «Ценности» и параметром 

удовлетворенности трудом «Общий уровень удовлетворенности трудом»: чем 

больше воспитатели удовлетворены своим трудом, тем в большей степени они 

разделяют ценности самоактуализирующейся личности, стремятся к 

гармоничной жизни и здоровым отношениям с людьми. 

Также корреляционный анализ показал обратные связи между: 

1. Параметром самоактуализации личности «Спонтанность» и параметром 

удовлетворенности трудом «Удовлетворенность взаимоотношениями с 

сотрудниками»: чем больше воспитатели удовлетворены своими 

взаимоотношениями с коллегами (другими воспитателями, работниками 

дошкольной организации), тем в меньшей степени чувствуют свою свободу в 

проявлении, возможности индивидуального роста – возможно, общение с 

коллегами заставляет их думать в командном ключе, создавая барьеры для 

индивидуальной самоактуализации. 

2. Параметром самоактуализации личности «Спонтанность» и параметром 

удовлетворенности трудом «Общий уровень удовлетворенности трудом»: чем 

больше воспитатели удовлетворены трудом в целом, тем в меньшей степени 
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чувствуют свою свободу в проявлении, легкость возможности индивидуального 

роста. 

В целях обеспечения наглядности представления корреляционных связей 

составлена корреляционная плеяда, отражающая взаимосвязи параметров 

самоактуализации и удовлетворенности трудом (рис. 2.9). 

 

 

 
Рис. 2.9 Корреляционная плеяда, отражающая взаимосвязи параметров 

самоактуализации и удовлетворенности трудом 
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Примечание: 

  положительная (прямая) корреляция 

  отрицательная (обратная) корреляция 

 

 

Таблица 2.3 

Корреляционный анализ компонентов профессиональной самореализации 

воспитателей и удовлетворенности трудом 

Шкалы удовл-сти 

трудом 

Компоненты профессиональной самореализации воспитателя 

Целевой Ресурсный Феноменологический 

1* 0.358 0.342 0.429 

2 0.273 0.517 0.608 

3 0.396 0.609 0.817 

4 0.214 0.417 0.724 

5 0.33 0.422 0.458 

6 0.526 0.732 0.771 

7 0.366 0.589 0.673 

8 0.488 0.413 0.505 

ОУТ 0.495 0.754 0.841 

Примечание: 1 - Интерес к работе, 2 - Удовлетворенность достижениями в работе, 3 - 

Удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками, 4 - Удовлетворенность 

взаимоотношениями с руководством, 5 - Уровень притязаний в профессиональной 

деятельности, 6 - Предпочтение выполняемой работы высокому заработку, 7 - 

Удовлетворенность условиями труда, 8 - Профессиональная ответственность 

 

 

Как видно из таблицы 2.3, между параметрами удовлетворенности трудом и 

выраженностью компонентов профессиональной самореализации выявлено 

гораздо большее количество связей, которые являются прямыми (то есть 

отражающими положительные корреляционные связи): 

1. Между целевым компонентом профессиональной самореализации и 

такими параметрами удовлетворенности трудом, как «Предпочтение 

выполняемой работы высокому заработку», «Профессиональная 

ответственность», «Общий уровень удовлетворенности трудом»: то есть чем 

больше педагоги увлечены своей работой и в меньшей степени нуждаются в 
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материальной мотивации, чем больше удовлетворены имеющимся уровень 

ответственности в труде, тем чаще они осознают важность, значимость 

профессионального развития и четко представляют свой путь в этом 

направлении, определяя цели и способы их достижения.  

2. Между ресурсным компонентом профессиональной самореализации и 

такими параметрами удовлетворенности трудом, как «Удовлетворенность 

достижениями в работе», «Удовлетворенность взаимоотношениями с 

сотрудниками», «Предпочтение выполняемой работы высокому заработку», 

«Удовлетворенность условиями труда», «Общий уровень удовлетворенности 

трудом»: то есть чем больше педагоги удовлетворены своими достижениями, 

взаимоотношениями с коллегами, а также условиями труда, увлечены своей 

работой и в меньшей степени нуждаются в материальной мотивации, чем больше 

удовлетворены имеющимся уровень ответственности в труде, тем более 

развитым самосознанием и саморегуляцией в отношении профессиональной 

самореализации они обладают, тем более они адекватны в оценке свои 

профессиональных компетенций.  

3. Между феноменологическим компонентом профессиональной 

самореализации и такими параметрами удовлетворенности трудом, как 

«Удовлетворенность достижениями в работе», «Удовлетворенность 

взаимоотношениями с сотрудниками», «Удовлетворенность 

взаимоотношениями с руководством», «Уровень притязаний в 

профессиональной деятельности», «Предпочтение выполняемой работы 

высокому заработку», «Профессиональная ответственность», 

«Удовлетворенность условиями труда», «Общий уровень удовлетворенности 

трудом»: то есть чем больше педагоги удовлетворены своими достижениями, 

взаимоотношениями с коллегами и руководством, уровнем ответственности за 

труд, а также условиями труда, увлечены своей работой и в меньшей степени 

нуждаются в материальной мотивации, чем больший уровень притязаний в 

трудовой деятельности они имеют, тем ярче они проявляют аспекты 

профессиональной самореализации, понимают ее как некоторый условный, 
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промежуточный результат профессионального развития. 

В целях обеспечения наглядности представления корреляционных связей 

составлена корреляционная плеяда, отражающая взаимосвязи компонентов 

профессиональной самореализации воспитателей и удовлетворенности трудом 

(рис. 2.10). 

 

 

 

Рис. 2.10 Корреляционная плеяда, отражающая взаимосвязи компонентов 

профессиональной самореализации воспитателей и удовлетворенности трудом 
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«Удовлетворенность 

взаимоотношениями с 

сотрудниками» 

«Удовлетворенность 

взаимоотношениями с 

руководством» 

«Уровень притязаний в 

профессиональной деятельности» 

«Предпочтение выполняемой 

работы высокому заработку» 

«Удовлетворенность условиями 

труда» 

«Профессиональная 

ответственность» 

«Общий уровень 

удовлетворенности трудом» 
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Примечание: 

  положительная (прямая) корреляция 

  отрицательная (обратная) корреляция 

 

 

Суммируя результаты исследования, можно говорить о наличии многих 

положительных связей между параметрами профессиональной самореализации 

воспитателей и их удовлетворенности трудом: будучи удовлетворенными 

трудом воспитатели в большей степени разделяют ценности 

самоактуализирующейся личности – ценности справедливости, 

совершенствования, самодостаточности, то есть в большей степени стремятся к 

развитию своей личности – в том числе и в труде, адекватно оценивая при этом 

свои возможности. Такие педагоги, понимая важность, значимость 

профессионального развития, более четко представляют свой путь в этом 

направлении, определяя цели и способы их достижения, имея на то нужные 

ресурсы. Отрицательная корреляционная связь выявлена между параметром 

профессиональной самоактуализации и удовлетворенностью 

взаимоотношениями с коллегами – мы предположили, что в удовлетворенность 

взаимоотношениями с коллегами затрудняет возможности свободного 

проявления педагогов, возможности индивидуального роста – возможно, 

общение с коллегами заставляет их думать в командном ключе, создавая барьеры 

для индивидуальной самоактуализации, самореализации. 

 

 

2.3 Психологические рекомендации по повышению удовлетворенности 

трудом у воспитателей ДОУ 

 

 

Учитывая результаты реализованного эмпирического исследования 

взаимосвязи удовлетворенности трудом и профессиональной самореализации 
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воспитателей ДОУ, нами сформулированы психологические рекомендации по 

повышению удовлетворенности трудом у воспитателей ДОУ (с учетом ее связи 

с профессиональной самореализацией).  

Цель таких рекомендаций – создать условия для профессиональной 

самореализации педагогов, в том числе через повышение удовлетворенности 

трудом. Рекомендации направлены на психологическую работу с воспитателями 

с разным уровнем профессиональной самореализации (со средним и высоким 

уровнем – работа направляется на поддержание, создание условий для 

дальнейшего профессионального развития, с низким уровнем – работа 

направляется на создание условий для формирования и реализации потребности 

воспитателей в профессиональном развитии и совершенствовании). 

Рекомендации адресованы психологам дошкольных образовательных 

организаций: 

1. Рекомендуется систематически проводить мониторинг общей и 

парциальной удовлетворенности трудом воспитателей, отмечая проблемные 

области и предлагая возможности их решения руководству дошкольной 

образовательной организации (предлагается разработка методических 

рекомендаций по повышению удовлетворенности трудом у воспитателей ДОУ с 

учетом результатов мониторинговых исследований). Мониторингу могут 

подлежать также мотивы, потребности воспитателей, их профессиональные 

интересы и направленность, которые рекомендуется учитывать при построении 

стратегии развития дошкольной образовательной организации. 

2. Рекомендуется создавать психологические условия для формирования и 

реализации потребности воспитателей в профессиональном развитии и 

совершенствовании – создавать благоприятную социально-психологическую 

атмосферу в коллективе (при этом развивая не только коллективизм, командную 

работу, но и сопровождать индивидуальное профессиональное развитие 

воспитателя), содействовать развитию конструктивных взаимоотношений с 

руководством, повышать уровень притязаний в профессиональной деятельности. 

3. В качестве форм такой психологической работы могут выступать 
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социально-психологические тренинги сплочения коллектива, тренинги 

личностного роста, профессиональной самореализации, тренинги развития 

профессионального самосознания, а также формат психологического 

консультирования. 

4. Психологическое консультирование рекомендуется проводить не только 

в групповом, но и индивидуальном формате – помогать воспитателям в 

самоанализе и рефлексии своей профессиональной деятельности, что поможет 

диагностировать аспекты их наименьшей удовлетворенности, увидеть 

затруднения в профессиональном развитии и ресурсы их профессионального 

совершенствования.  

5. В этой связи актуальна технология психологического сопровождения, 

которая может быть одновременно направлена и на повышение 

удовлетворенности трудом, и на развитие профессиональной самореализации 

личности воспитателя. 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В современных исследованиях, уделяющих внимание профессиональному 

развитию личности, все чаще изучается понятие «самореализация». 

Самореализация личности трактуется, как развитие возможностей Я при помощи 

своих собственных усилий, а также при помощи совместного творчества и 

совместной деятельности с близким или дальним окружением, обществом и 

миром в целом.  

Самореализация личности может осуществляться в различных формах, в 

том числе и в профессиональной деятельности. Профессиональная 

самореализация, в свою очередь трактуется как процесс реализации внутреннего 

потенциала, индивидуальности человека при выполнении профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная самореализация личности зависима от многих факторов, 

которые дифференцированы на внешние (условия труда, уровень заработной 

платы, социальный статус профессии и пр.) и внутренние (установки субъекта, 

его мотивация и проявления креативности, эмоционально-волевые и формально-

динамические характеристики личности). На стыке внешних и внутренних 

факторов удовлетворенности трудом находит фактор удовлетворенности 

воспитателя ДОУ трудом. Под таковой понимается психическое состояние 

работника, которое отражает его отношение к жизни, трудовую установку, его 

потребности, трудовую мотивацию и ожидания относительно работы 

(Р. Штольберг).  

Мы предположили, что между понятиями удовлетворенности трудом и 

профессиональной самореализации воспитателя ДОУ немало точек 

соприкосновения: удовлетворенность трудом связана с возможностью 

воспитателя удовлетворять потребности, связанные с трудовой деятельностью, 

и наоборот. В этой связи нами высказано предположение о том, что существует 

взаимосвязь удовлетворенности трудом и профессиональной самореализации 
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воспитателей ДОУ. Данное предположение была положено в основу гипотезы 

исследования, которая была проверена эмпирически. 

Эмпирическое исследование взаимосвязи удовлетворенности трудом и 

профессиональной самореализации воспитателей ДОУ было реализовано на базе 

МБДОУ «Детский сад № 307 комбинированного вида»; с участием 20 

воспитателей. Применялись такие диагностические методики: методика 

диагностики самоактуализации личности (А. В. Лазукин в адаптации 

Н. Ф. Калина), методика «Тип и уровень профессиональной самореализации» 

Е. А. Гавриловой, методика изучения интегральной удовлетворенности трудом 

(Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов). Для корреляционного анализа 

взаимосвязи удовлетворенности трудом и профессиональной самореализации 

воспитателей ДОУ применялся метод ранговой корреляции Спирмена, который 

позволил определить тесноту и направление корреляционной связи между 

параметрами удовлетворенности трудом и профессиональной самореализации 

воспитателей ДОУ. 

Реализованное исследование позволило выявить наличие многих 

положительных связей между параметрами профессиональной самореализации 

воспитателей и их удовлетворенности трудом: будучи удовлетворенными 

трудом воспитатели в большей степени разделяют ценности 

самоактуализирующейся личности – ценности справедливости, 

совершенствования, самодостаточности, то есть в большей степени стремятся к 

развитию своей личности – в том числе и в труде, адекватно оценивая при этом 

свои возможности. Такие педагоги, понимая важность, значимость 

профессионального развития, более четко представляют свой путь в этом 

направлении, определяя цели и способы их достижения, имея на то нужные 

ресурсы.  

Была выявлена и отрицательная корреляционная связь между параметром 

профессиональной самоактуализации и удовлетворенностью 

взаимоотношениями с коллегами – мы предположили, что в удовлетворенность 

взаимоотношениями с коллегами затрудняет возможности свободного 
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проявления педагогов, возможности индивидуального роста – возможно, 

общение с коллегами заставляет их думать в командном ключе, создавая барьеры 

для индивидуальной самоактуализации, самореализации. 

На основании результатов эмпирического исследования взаимосвязи 

удовлетворенности трудом и профессиональной самореализации воспитателей 

ДОУ, нами разработаны психологические рекомендации по повышению 

удовлетворенности трудом у воспитателей ДОУ (с учетом ее связи с 

профессиональной самореализацией). 
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Приложение 1 

 

Первичные данные эмпирического исследования 

 

Табл. 1, прил. 1 

Первичные баллы по методике диагностики самоактуализации личности 

(А. В. Лазукин в адаптации Н. Ф. Калина) – в сырых баллах 

Код 

респ. 

Шкалы Итого 

1* 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 6 6 7 8 12 10 9 6 12 9 6 91 

2 7 8 6 5 10 7 10 6 10 7 8 84 

3 5 12 4 7 9 12 8 3 11 4 7 82 

4 6 7 8 4 8 10 6 7 4 9 5 74 

5 9 9 5 9 9 11 3 6 8 9 9 88 

6 6 11 9 6 6 5 9 9 7 6 8 86 

7 4 10 10 5 11 8 7 10 10 8 6 89 

8 4 8 6 7 12 5 10 6 11 4 8 85 

9 6 12 8 5 7 5 11 6 7 5 8 82 

10 5 9 5 8 10 4 6 7 6 7 8 78 

11 8 12 5 8 8 5 7 5 9 8 5 80 

12 5 10 8 9 12 7 4 3 11 5 7 81 

13 7 11 3 6 6 9 9 3 8 9 8 79 

14 7 13 8 5 7 7 9 2 8 9 8 83 

15 6 9 9 7 9 11 4 8 7 6 5 81 

16 10 12 7 7 9 12 5 6 4 5 5 82 

17 8 9 5 8 10 5 12 6 9 9 8 89 

18 7 9 6 5 11 9 11 5 5 4 8 83 

19 5 10 7 4 12 7 9 4 5 8 8 81 

20 3 7 8 9 15 11 12 8 5 6 8 92 

Примечание: 1 – Ориентация во времени, 2 – Ценности, 3 – Взгляд на природу человека, 

4 – Потребность в познании, 5 – Креативность (стремление к творчеству), 6 –Автономность, 7 

– Спонтанность, 8 – Самопонимание, 9 – Аутосимпатия, 10 – Контактность, 11 – Гибкость в 

общении 

 

 

 

 

 



 

Продолжение приложения 1 

 

Табл. 2, прил. 1 

Первичные баллы по методике диагностики самоактуализации личности 

(А. В. Лазукин в адаптации Н. Ф. Калина) – в процентном соотношении 

Код 

респ. 

Шкалы 

1* 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 60% 40% 70% 80% 80% 67% 60% 60% 80% 100% 60% 

2 70% 53% 60% 50% 67% 47% 67% 60% 67% 70% 80% 

3 50% 80% 40% 70% 60% 80% 53% 30% 73% 40% 70% 

4 60% 47% 80% 40% 47% 67% 27% 80% 27% 90% 50% 

5 90% 60% 50% 90% 60% 73% 20% 60% 53% 90% 100% 

6 60% 73% 90% 60% 40% 33% 60% 90% 47% 60% 80% 

7 40% 67% 100% 50% 73% 53% 47% 100% 67% 80% 60% 

8 40% 53% 60% 70% 80% 33% 67% 60% 73% 40% 80% 

9 60% 80% 80% 50% 47% 33% 73% 60% 47% 50% 80% 

10 50% 60% 50% 80% 67% 27% 40% 70% 40% 70% 80% 

11 80% 80% 50% 80% 53% 33% 47% 50% 60% 80% 50% 

12 50% 67% 80% 90% 80% 47% 27% 30% 80% 50% 80% 

13 70% 73% 30% 60% 40% 60% 60% 30% 73% 90% 80% 

14 70% 87% 80% 50% 47% 47% 60% 20% 53% 90% 80% 

15 60% 60% 90% 70% 60% 73% 27% 80% 47% 60% 50% 

16 100% 80% 70% 70% 60% 80% 33% 60% 27% 50% 50% 

17 80% 60% 50% 80% 67% 33% 80% 60% 60% 90% 80% 

18 70% 60% 60% 50% 73% 60% 73% 50% 33% 40% 80% 

19 50% 67% 70% 40% 80% 47% 60% 40% 33% 80% 80% 

20 30% 47% 80% 90% 100% 73% 80% 90% 33% 60% 80% 

Примечание: 1 – Ориентация во времени, 2 – Ценности, 3 – Взгляд на природу человека, 

4 – Потребность в познании, 5 – Креативность (стремление к творчеству), 6 –Автономность, 7 

– Спонтанность, 8 – Самопонимание, 9 – Аутосимпатия, 10 – Контактность, 11 – Гибкость в 

общении 



 

Продолжение приложения 1 

 

Табл. 3, прил. 1 

Первичные баллы по методике Е. А. Гавриловой (выраженность компонентов 

профессиональной самореализации личности, уровень) 

Код респ. Компоненты Итого (уровень) 

Целевой Ресурсный Феномено-

логический 

1 12 15 20 47 

2 15 14 12 41 

3 14 21 22 57 

4 21 17 23 61 

5 26 25 21 72 

6 27 23 28 78 

7 12 17 25 54 

8 18 16 23 57 

9 21 15 20 56 

10 28 30 27 85 

11 31 29 28 88 

12 26 25 25 76 

13 18 15 12 45 

14 17 17 18 52 

15 21 18 21 60 

16 22 28 26 76 

17 16 15 17 48 

18 22 22 20 64 

19 23 24 20 67 

20 10 14 8 32 

 Отсутствует – 5 

% 

Не выражен – 65 

% 

Выражен – 30 % 

Отсутствует – 0 

% 

Не выражен – 65 

% 

Выражен – 35 % 

Отсутствует – 5 

% 

Не выражен – 55 

% 

Выражен – 40 % 

Прим.-исп. – 0 % 

Инд.-исп. –25 % 

Реал-я ролей и норм 

– 60 % 

Смыслж. – 15 % 
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Табл. 4, прил. 1  

Первичные баллы по методике Е. А. Гавриловой (тип профессиональной 

самореализации личности, уровень) 

Код 

респ. 

Компоненты Тип 

Целевой Ресурсный Феномено-

логический 

1 - - - Формальное выполнение деятельности 

2 - - - Формальное выполнение деятельности 

3 - - - Формальное выполнение деятельности 

4 - - + Ложная профессиональная самореализация 

5 + + - Прогнозируемая успешная 

профессиональная самореализация 

6 + + + Успешная профессиональная 

самореализация 

7 - - + Ложная профессиональная самореализация 

8 - - + Ложная профессиональная самореализация 

9 - - - Формальное выполнение деятельности 

10 + + + Успешная профессиональная 

самореализация 

11 + + + Успешная профессиональная 

самореализация 

12 + + + Успешная профессиональная 

самореализация 

13 - - - Формальное выполнение деятельности 

14 - - - Формальное выполнение деятельности 

15 - - - Формальное выполнение деятельности 

16 - + + Прогнозируемая ложная профессиональная 

самореализация 

17 - - - Формальное выполнение деятельности 

18 - - - Формальное выполнение деятельности 

19 + + - Прогнозируемая успешная 

профессиональная самореализация 

20 - - - Формальное выполнение деятельности 
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Табл. 5, прил. 1 

Первичные баллы по методике изучения интегральной удовлетворенности 

трудом (Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов) – в сырых баллах 

№ 

исп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 ОУТ 

1 3 2 0 3 1 2 1 1 13 

2 1 2 0 1 2 1 1 1 7 

3 4 4 4 5 3 2 4 1 21 

4 5 3 4 4 2 1 4 2 20 

5 2 1 2 1 2 2 2 2 14 

6 4 4 3 5 2 3 4 2 19 

7 2 4 4 6 2 3 4 1 18 

8 4 1 4 2 2 2 1 0 14 

9 4 2 2 3 3 1 1 1 14 

10 4 3 6 4 3 3 4 2 23 

11 4 4 3 5 2 3 4 2 19 

12 2 4 4 6 2 3 4 1 18 

13 3 2 0 2 2 1 3 1 14 

14 4 3 1 1 2 2 2 0 15 

15 4 1 4 2 2 2 1 0 14 

16 4 4 4 5 3 2 4 1 21 

17 3 2 0 3 1 2 1 1 13 

18 3 2 0 3 1 2 1 1 13 

19 4 3 1 1 2 2 2 0 15 

20 3 2 0 2 2 1 3 1 14 

Примечание: 1 - Интерес к работе, 2 - Удовлетворенность достижениями в работе, 3 - 

Удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками, 4 - Удовлетворенность 

взаимоотношениями с руководством, 5 - Уровень притязаний в профессиональной 

деятельности, 6 - Предпочтение выполняемой работы высокому заработку, 7 - 

Удовлетворенность условиями труда, 8 - Профессиональная ответственность 



 

Продолжение приложения 1 

 

Табл. 6, прил. 1 

Первичные баллы по методике изучения интегральной удовлетворенности 

трудом (Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов) – в процентном 

соотношении 

№ 

исп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 ОУТ 

1 50% 50% 0 50% 25% 50% 25% 50% 46% 

2 17% 50% 0 17% 50% 25% 25% 50% 25% 

3 66% 100% 66% 83% 75% 50% 100% 50% 75% 

4 83% 75% 66% 66% 50% 25% 100% 100% 71% 

5 33% 25% 33% 17% 50% 50% 50% 100% 50% 

6 66% 100% 50% 83% 50% 75% 100% 100% 68% 

7 33% 100% 66% 100% 50% 75% 100% 50% 64% 

8 66% 25% 66% 33% 50% 50% 25% 0 50% 

9 66% 50% 33% 50% 75% 25% 25% 50% 50% 

10 66% 75% 100% 66% 75% 75% 100% 100% 82% 

11 66% 100% 50% 83% 50% 75% 100% 100% 68% 

12 33% 100% 66% 100% 50% 75% 100% 50% 64% 

13 50% 50% 0 33% 50% 25% 75% 50% 32% 

14 66% 75% 17% 17% 50% 50% 50% 0 54% 

15 66% 25% 66% 33% 50% 50% 25% 0 50% 

16 66% 100% 66% 83% 75% 50% 100% 50% 75% 

17 50% 50% 0 50% 25% 50% 25% 50% 46% 

18 50% 50% 0 50% 25% 50% 25% 50% 46% 

19 66% 75% 17% 17% 50% 50% 50% 0 54% 

20 66% 100% 50% 83% 50% 75% 100% 100% 68% 

Примечание: 1 - Интерес к работе, 2 - Удовлетворенность достижениями в работе, 3 - 

Удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками, 4 - Удовлетворенность 

взаимоотношениями с руководством, 5 - Уровень притязаний в профессиональной 

деятельности, 6 - Предпочтение выполняемой работы высокому заработку, 7 - 

Удовлетворенность условиями труда, 8 - Профессиональная ответственность 

 


















