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Выявляется философская, психолого-педагогическая суть самосовершенствования обучения сту-

дентов, рассматриваются вопросы стимулирования их познавательной деятельности. Отмечается зна-

чение самопознания для стимулирования самосовершенствования студентов в обучении. С позиций си-

стемного, личностно-развивающего и андрагогического подходов выделяются основные компоненты про-

фессионального самосовершенствования: потребностно-ценностный (отношение личности к процессу 

самосовершенствования в сфере профессиональной деятельности, ценности); мотивационно-целевой 

(осознание мотивов и целей профессионального самосовершенствования, разработка индивидуальной об-

разовательной траектории, интерес); когнитивно-информационный (владение системой знаний о своих 

возможностях); процессуально-продуктивный (использование приемов самосовершенствования, самооб-

разования); преобразовательно-творческий (деятельность по самоизменению личности); организационно-

планирующий (планирование роста и самоизменения своих личностных качеств); эмоционально-волевой (це-

леустремленность, настойчивость, самоуверенность, радость достижения успеха); оценочно-коррекционный 

(оценка и самооценка, коррекция и самокоррекция результатов деятельности, рефлексия).  

 

Введение. Современные социально-экономические изменения в мире предъявляют новые требо-

вания к процессу профессиональной подготовки будущего учителя. Значительное место в этом процессе 

отводится поиску вариантов стимулирования его профессиональной деятельности, стремления к актив-

ности, творчеству, самореализации, саморазвитию. В современных условиях, когда происходит обновле-

ние содержания общего образования, проникновение в образовательный процесс новых технологий, из-

меняется характер социального заказа школе, становится актуальной нацеленность будущих учителей не 

только на овладение определенной суммой устоявшихся, общепринятых знаний, выработку необходи-

мых умений и навыков (что само по себе очень важно), но и на развитие у них способности к поиску 

нужной информации, ее использованию в новых ситуациях, на осознание перспектив обогащения препо-

даваемого предмета, а также на развитие себя и своих учеников. Это актуализирует проблему стимули-

рования будущих педагогов к овладению не только репродуктивной, но и творческой деятельностью, к 

постоянному профессиональному и личностному самосовершенствованию.  

Проблема профессионального и личностного самосовершенствования будущего педагога исследо-

валась и исследуется педагогами, психологами, в психолого-педагогической литературе многие ее аспек-

ты достаточно полно представлены (В.И. Андреев, А.И. Кочетов, В.Г. Маралов, А.К. Маркова, Л.М. Ми-

тина, В.А. Сластенин, Е.Г. Скворцова, Е.И. Рогов и другие).  

Исследование показало, что вопросы стимулирования будущих учителей к профессиональному и 

личностному совершенствованию и саморазвитию, к формированию индивидуальной образовательной 

траектории исследованы недостаточно. 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось на базе Белорусского госу-

дарственного университета. Применялись следующие методы: метод теоретического анализа психолого-

педагогической литературы, подготовка эссе на тему «Моя программа самосовершенствования», анке-

тирование студентов, социологические методы, позволившие выявить корреляционные связи между 

компонентами самосовершенствования. В опытно-экспериментальной работе приняло участие 210 сту-

дентов 3 – 4 курсов. 

Основная часть. Процесс профессионального и личностного развития связан с потребностью в 

самосовершенствовании личности. В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова 

указывают, что «самосовершенствоваться – значит становиться лучше, совершеннее; повышать свои 

знания, мастерство» [9, с. 741]. Это значит, что совершенствование непосредственно связывается со 

стремлением человека к развитию своих личностных качеств.  

Проблема профессионального самосовершенствования носит междисциплинарный характер. Ее 

исследуют философы, психологи, педагоги.  
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Философы П.А. Флоренский и А.Ф. Лосев самосовершенствование рассматривают как развитие 

«самости» и связывают его с источником сознательной, целеустремленной активности, деятельности 

человека [4, с. 201], а американский философ У. Джеймс процесс самосовершенствования соотносит с 

наличием у каждого человека способности к самоизменению [14, с. 210 – 211]. Весьма важными для 

нашего исследования являются философские взгляды Н.А. Бердяева, рассматривающего самосовершен-

ствование через призму самопознания, самоактуализации, самоопределения, самооценки. Он считал, что 

личность «самотворится» на протяжении всей жизни и процесс самосовершенствования является при-

внесением себя в мир, а мира в себя [2].  

Современные психолого-педагогические исследования рассматривают самосовершенствование 

как важнейшее условие непрерывного развития личности, определяющее ее профессиональную успеш-

ность, и подчеркивают важность стимулирования этого процесса. Так, согласно теории К. Юнга, самосо-

вершенствование личности осуществляется через индивидуализацию, самоизменение, где человек стано-

вится сам собой, сам познает себя, сам организует, реализует, корректирует и контролирует свои дей-

ствия [16, с. 183]; А. Маслоу  самосовершенствование рассматривает как «напряженный процесс посте-

пенного роста, кропотливый труд маленьких достижений, которые формируются или подавляются 

внешними факторами» [6, с. 56]; К. Роджерс считает самосовершенствование процессом «проявления 

глубинной тенденции к актуализации, пронизывающей всю фактическую жизнь личности и выявляющей 

всю сложность, на которую способен организм» [12, с. 52].  

В педагогических исследованиях самосовершенствование рассматривается как процесс, объеди-

няющий в себе мотивы, интересы и ценностные ориентации личности [3, с. 56]. «В самосовершенствова-

нии, – подчеркивает Д.А. Белухин, – выражается положительное отношение к профессии, склонность и 

интерес к ней, желание улучшить свою подготовку, удовлетворить материальные и духовные потребно-

сти, занимаясь трудом в области своей профессии» [1, с. 13]. Самосовершенствование, отмечает В.Г. Ма-

ралов, выражает стремление личности быть лучше, «приближаться к некоторому идеалу» [5, с. 81].  

Таким образом, самосовершенствование – это процесс сознательного управления развитием своих 

личностных качеств и способностей. Тем самым важной задачей вуза является стимулирование потреб-

ности в профессиональном самосовершенствовании будущих учителей.  

Стимулирование студентов к самосовершенствованию, саморазвитию, самовоспитанию и самооб-

разованию – одно из важных направлений в подготовке их к предстоящей профессиональной деятельно-

сти, связанной не только и не столько с репродуктивной деятельностью, сколько с постоянным творче-

ским поиском решения проблем. 

С одной стороны, профессиональное самосовершенствование как социальный процесс побуждает-

ся требованиями общества к подготовке будущего педагога. Эти требования определяются нормативны-

ми документами государства к личности педагога, т.е. «источник профессионального самосовершенство-

вания находится в социальном окружении» [11, с. 233]. С другой стороны, профессиональное самосовер-

шенствование обусловлено потребностями, мотивами и отношением личности к своей подготовке, осо-

знанием и самопознанием необходимости соотнесения своего «я – реального» и своего «я – идеального».  

Профессиональное и личностное самосовершенствование – это процесс, направленный на повы-

шение и развитие личностных и педагогических качеств будущего педагога соответственно требованиям 

и условиям, которые ставит перед ним общество и он сам.  

На основе системного личностно-развивающего подхода Л.М. Митина профессиональное само-

развитие (а значит и профессиональное самосовершенствование) понимает как «рост, становление, инте-

грацию и реализацию в профессиональном труде профессионально значимых личностных качеств и спо-

собностей, профессиональных знаний и умений» [8, с. 409]. И далее она отмечает, что «это активное ка-

чественное преобразование человеком своего внутреннего мира, приводящее к принципиально новому 

его строю и способу жизнедеятельности» [8, с. 409]. Тем самым подчеркивает, что профессиональное 

самосовершенствование – это сознательный, целенаправленный процесс.  

Профессиональное самосовершенствование личности будущего педагога – это активный творче-

ский процесс изучения субъектом себя, познания своих способностей, все более глубокого проникнове-

ния в неисчерпаемые возможности своего профессионального и личностного развития (самопознание), 

постоянной работы над собой, сознательного изменения своих личностных и профессионально значимых 

качеств (самовоспитание), усиления устойчивой мотивации профессионального и личностного развития, 

познавательной активности в овладении компетенциями в соответствии с требованиями будущей про-

фессии и на основе личной программы развития (самообразование).  

В становлении и развитии профессионального самосовершенствования выделяются несколько 

этапов. Началом большой и кропотливой работы студента по профессиональному саморазвитию высту-

пает этап самопознания. Оно представляет собой сложный процесс определения человеком своих спо-

собностей и возможностей, уровня развития требуемых качеств личности. Самопознание – это процесс 
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осознания личностью своего «Я», самой себя как субъекта практической и познавательной творческой 

деятельности, своих индивидуальных характеристик: уяснения своих сильных и слабых сторон, знание 

особенностей своих мыслительных операций (анализ, синтез, обобщение, конкретизация и др.), познава-

тельных процессов (ощущение, восприятие, воображение, мышление, память, речь и др.), понимание 

своих потенциальных творческих возможностей, склонностей и способностей, своеобразия протекания 

своих волевых и эмоциональных процессов, предрасположенности своего организма и состояния здоро-

вья. С профессиональной точки зрении самопознание – это постоянное самоопределение, развитие про-

фессиональных навыков, самопроектирование, создание определенной стратегии для профессионального 

роста, своей деятельности, ее реализации, знание о своих сильных и слабых сторонах, вероятных зонах 

успехов и неудач; представление о себе и своей работе в будущем.  

В процессе исследования студенты были ориентированы на ценностное отношение к самопозна-

нию как необходимому этапу самосовершенствования. В процессе исследования самопознание органи-

зовывалось с помощью самонаблюдения (наблюдение за собой в деятельности), сравнения себя с други-

ми (педагогические игры). Например, на механико-математическом факультете была проведена игра 

«Моя компьютерная фирма», в процессе которой у многих студентов проявились лидерские качества, 

творческий подход к решению проблем.  

Весьма важна логика самопознания: от сравнения себя с идеалом – к сравнению с реальным чело-

веком, и от него – к сравнению себя с самим собой по формуле «был – стал», от анализа к самоанализу 

своих успехов (творческая деятельность); опора на три «Я»: «Я» в моем представлении (Что я знаю о 

себе?), «Я» идеальное (Каким я хочу быть?), «Я» зеркальное (Что обо мне думают другие люди?).  

Ответы на эти вопросы позволили студентам разработать индивидуальные траектории своего са-

мосовершенствования, которые включали бы подразделы: я хочу добиться в жизни (мои цели); мои каче-

ства на сегодняшний день; наличие необходимых знаний на данный период времени; наличие учебно-

профессиональных умений; мой баланс личных успехов и неудач; мое самовоспитание; моя самореали-

зация (что я сделал для достижения поставленной цели, что я хочу сделать для достижения поставленной 

цели, сроки выполнения).  

На основе опроса студентов были определены главные направления осуществления самопознания: са-

мопознание себя в системе социально-педагогических отношений, в условиях учебно-профессиональной 

деятельности и тех требований, которые предъявляет к нему эта деятельность (65,4 %); самоизучение 

уровня развития качеств собственной личности, которое осуществляется путем самонаблюдения, само-

анализа своих поступков, поведения, результатов деятельности, критического анализа высказываний в 

свой адрес (36,9 %); самопроверки себя в конкретных условиях деятельности (24,8 %); самооценка, вы-

рабатываемая на основе сопоставления имеющихся знаний, умений, качеств личности с предъявляемыми 

требованиями (38,4 %), а также выявлено наличие знаний о степени своего соответствия профессиональ-

ным эталонам (12,7 %), о своем месте в системе профессиональных ролей (14,4 %), знание своих слабых 

и сильных сторон (9,6 %), нацеленность на постижение своего «Я» (16,8 %), стремление сделать себя 

лучшим, совершенным (30,7 %), осознание путей самосовершенствования (32,6 %), понимание наличия 

вероятных зон успехов и неудач (13,6 %), представление о себе и своей работе в будущем (43,7 %).  

На основе самопознания и самооценки у студентов начинает вырабатываться решение заниматься 

самосовершенствованием. Процесс принятия такого решения происходит, как правило, при глубоком внут-

реннем переживании положительных и отрицательных сторон личности. По существу, именно на данном 

этапе создается своеобразная модель работы над собой. Как отмечает Л.М. Митина, психологическим ме-

ханизмом саморазвития личности, а также и ее самосовершенствования, является внутренняя активность, 

«активность по преобразованию своего внутреннего мира в направлении самореализации» [7, с. 96]. 

На следующем этапе исследования с позиций системного, личностно-развивающего и андрагоги-

ческого подходов нами выделяются следующие основные компоненты профессионального самосовер-

шенствования:  

- потребностно-ценностный (отношение личности к процессу самосовершенствования в сфере 

профессиональной деятельности, потребности, ценности);  

- мотивационно-целевой (осознание мотивов и постановка целей профессионального самосовер-

шенствования, разработка индивидуальной образовательной траектории, интерес);  

- когнитивно-информационный (владение системой знаний о своих психофизических и морфо-

функциональных возможностях);  

- процессуально-продуктивный (сформированность умений использовать приемы самосовершен-

ствования, самообразование, самодеятельность, самоорганизация, комбинирование, смыслотворчество);  

- преобразовательно-творческий (умение направлять деятельность на самоизменение личности);  

- организационно-планирующий (умение организовывать и планировать деятельность по росту и 

самоизменению своих личностных качеств, самоорганизация, самопланирование, самопрогнозирование);  
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- эмоционально-волевой (целеустремленность, настойчивость, самоуверенность, собственные уси-

лия, радость достижения успеха);  

- оценочно-коррекционный (умение оценить свое состояние и внести изменения в программу са-

мосовершенствования, самоанализ, самопроверка, самооценка, рефлексия).  

Характеризуя выделенные компоненты профессионального самосовершенствования будущего 

учителя, следует отметить, что одной из важнейших предпосылок его стимулирования к профессиональ-

ному и личностному самосовершенствованию являются потребности и готовность к реализации этого 

процесса. Потребность в профессиональном и личностном самосовершенствовании связывается с цен-

ностным отношением студентов к будущей профессии, с интересом к образованию и воспитанию детей. 

Она вызывает стремление человека к пополнению запаса знаний, определение их ценности для будущей 

профессиональной деятельности. Интересы выражают направленность личности на овладение педагоги-

ческой деятельностью. Они являются качественной характеристикой личности, регулирующие ценност-

ное отношение студентов к профессиональной деятельности. Это потребностно-ценностный компонент 

профессионального саморазвития будущего педагога.  

Мотивационно-целевая сфера личности выступает важной составляющей самосовершенствую-

щейся личности. Особенность мотива учения состоит в том, что он прямо связан со смыслом учебной 

деятельности, личной ее значимостью: если изменяется мотив, ради которого студент учится, то принци-

пиально перестраивается и меняется смысл всей учебной деятельности. Осознанный мотив учебной дея-

тельности выступает значимой предпосылкой самосовершенствования личности студента, побуждает его 

ставить и достигать различные цели, выполнять соответствующие действия. Психологами доказано, что 

если студенты не умеют ставить цели и достигать их в учебной работе, то даже зрелые потребности и 

мотивы остаются нереализованными. Цель должна обеспечить развитие такой учебной деятельности, 

чтобы удовлетворить познавательные и иные потребности студентов, обеспечить реализацию мотивов 

учения. Педагогам важно стимулировать принятие студентами мотивов и целей учения как личностно 

значимых. Осознание цели, которую студент ставит перед собой, выявление причин, мешающих их до-

стижению, и способов их преодоления является фактически первой ступенькой к самосовершенствова-

нию. Исследователь В.А. Якунин подчеркивает, что «цели любой деятельности и стоящие за ними по-

требности, ценности и мотивы являются ведущим и системообразующим звеном» [17, с. 235]. В процессе 

обучения в вузе преподаватели на каждом занятии стремятся к тому, чтобы студенты осознали важность 

получаемой информации, сознательно ее усваивали, делали обоснованные выводы и заключения. Стрем-

ление студентов к профессиональному самосовершенствованию, отмечает В.А. Якунин, с одной сторо-

ны, связывается с профессиональным ростом, с овладением необходимой профессией (профессиональные 

мотивы), а с другой – с приобретением новых знаний и умений, их включения в новые структуры знаний, 

позволяющих творчески их использовать на новом этапе обучения, что обеспечит удовлетворение от само-

го процесса познания (познавательные мотивы). Образовательный процесс будет эффективным настоль-

ко, насколько преподаватель сможет обеспечить управление целеполаганием и целеудержанием. Нельзя 

не согласиться с А.К. Осницким относительно того, что важно не только понимать и принимать предло-

женные цели, но и уметь цели удержать до их реализации, не допустить, чтобы их место заняли другие 

[10, с. 34]. Студент должен занять место активного участника, стремящегося творчески подходить к ре-

шению проблем, нацеленного на самосовершенствование, самообразование и саморазвитие.  

Сравнительный анализ практики работы высшей школы, наши экспериментальные исследования 

показывают, что студенты в большинстве случаев недостаточно осознают цели обучения. Так, 38 % 

опрошенных первокурсников считают главной целью окончание вуза; 15 % стремятся получить широкое 

и разностороннее образование; 30 % – стать высококвалифицированными специалистами; 17 % респон-

дентов не отвечали на вопрос о цели учебы в вузе. Студенты даже 4-го курса затруднялись ставить перед 

собой профессионально значимые задачи самосовершенствования. Видимо, в вузе не всегда перед обу-

чающимися ставятся конкретные задачи учения, показывается необходимость знаний для дальнейшей 

деятельности, отсутствуют методики их самосовершенствования.  

Профессиональное самосовершенствование студентов немыслимо без овладения определенной 

суммой знаний, той или иной информацией, обеспечивающей им готовность к профессиональному ро-

сту. Гностический аспект (что студент знает?) является базой, позволяющей студенту строить процесс 

своего профессионального самосовершенствования (как действует студент?). Однако, как подчеркивает 

С. Смайлс, самосовершенствование и саморазвитие личности достигается не простым количеством зна-

ний и количеством прочитанных книг, но «исключительно основательностью изучения того или другого 

предмета» [13, с. 279], соединением и обобщением различных теорий, подходов и, как результат, виде-

нием новых связей и отношений, новых функций имеющихся знаний. Это третий компонент в структуре 

самосовершенствования деятельности будущего учителя – когнитивно-информационный. 

Немаловажное значение имеет процессуально-продуктивная сторона в профессиональном самосо-

вершенствовании студентов (что студент умеет делать?) для управления процессами самоизменения. 
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Исследования показывают, что только наличные знания, приобретенная информация не могут обеспе-

чить профессиональное самосовершенствование личности. Знания человека находятся в единстве с его 

материальными операциями, умениями, которые реорганизуются в новые комбинации. Профессиональ-

ное самосовершенствование проявляется в процессе структурирования, комбинирования имеющихся 

знаний, перевода их в русло практических умений. Поэтому обучение в вузе должно быть направлено на 

овладение студентами общеучебными, специальными и предметными компетенциями.  

В высшей школе необходимо стимулировать студентов к самообразованию: знакомить с актуаль-

ными вопросами педагогики и других наук, информировать о современных проблемах образования, 

стремиться, чтобы студенты овладевали дополнительными специальностями и др. Это процессуально-

продуктивный компонент профессионального самосовершенствования будущего педагога. 

В самосовершенствовании будущего педагога важную роль играет преобразовательно-творческий 

компонент, который нацеливает студентов на творческую педагогическую деятельность и самообразова-

ние, самоизменение, творческое саморазвитие. В свое время П.К. Энгельмейер советовал человеку не гну-

шаться и репродуктивной (рутинной) деятельностью, которая всегда предшествует продуктивной. Он под-

черкивал, что «рутина и творчество не враги, а сотрудники и взаимно дополняют друг друга, как черное и 

белое, как выпуклое и вогнутое, день и ночь, север и юг, плюс и минус, вдыхание и выдыхание» [15, с. 15].  

Важной составляющей профессионального самосовершенствования является способность лично-

сти к организации, планированию, прогнозированию и предвосхищению результатов деятельности, а 

также наличие иррациональной направленности в деятельности. Самосовершенствование непосред-

ственно связано с активизацией и творческим воображением личности, с присутствием фантазии при 

решении сложных задач, с озарением. Воображение и фантазия, являясь полифункциональным образо-

ванием, участвует в различных сферах жизнедеятельности и стимулирует творческое саморазвитие про-

фессиональное самосовершенствование личности. 

Самоорганизация и самопланирование своей деятельности – это непременная сфера профессио-

нального самосовершенствования студента. Они обеспечивают будущему специалисту возможность со-

знательно проектировать себя, изменять себя в физическом, умственном, нравственном, эстетическом и 

других отношениях. Самопланирование является одним из существенных признаков любого труда, важ-

нейшей чертой творческой деятельности, важной предпосылкой самосовершенствования личности.  

Велика роль реализации эмоционально-волевого компонента для самосовершенствования. Она 

позволяет личности радоваться, восхищаться, печалиться, возмущаться, тем самым отражать личную 

значимость и оценку внешних и внутренних ситуаций для саморазвития, для жизнедеятельности челове-

ка в форме переживаний. Самосовершенствование и самореализация немыслимы без волевых усилий 

регулирования своего поведения и деятельности, направленных на преодоление внутренних и внешних 

препятствий. Они позволяют личности настойчиво и упорно добиваться поставленных целей, радоваться 

собственным успехам и достижениям.  

Самосовершенствование личности немыслимо без оценки и коррекции, самоконтроля и самооцен-

ки результатов деятельности, связанной с профессиональным самосовершенствованием, рефлексией по-

знавательных действий, мыслительных процессов, своих потенциальных возможностей.  

Самоконтроль выступает психологическим механизмом самосовершенствования личности. Он 

связан с самоанализом своих действий и рефлексий, самопознанием себя, т.е. требуется постоянное 

осмысление и самооценка личностью результатов учебной деятельности. Самооценка и рефлексия позво-

ляют студенту выявить успехи и пробелы в саморазвитии личности, контролировать и управлять своим 

движением к самосовершенствованию, уметь достигать единства с самим собой. Задача рефлексии объек-

тивно оценить свои достижения и выявить недостатки в саморазвитии, а также наметить новые пути рас-

крытия смысла своей деятельности по совершенствованию себя, по определению своего жизненного пути. 

Заключение. Целенаправленное стимулирование будущих учителей к непрерывному самосовер-

шенствованию, развитию своих творческих сил и способностей является непременным условием повы-

шения качества их подготовки в вузе. Тем самым будущий педагог ставится в позицию активного и ини-

циативного субъекта образовательного процесса. Самосовершенствование личности основывается на 

формировании самосознания и самопознания студентов, умений самопрогнозирования и самоорганиза-

ции, самоутверждения и самонаблюдения, самоконтроля и самооценки, рефлексии и саморегуляции. 

Системно-структурный анализ феномена «самосовершенствование» позволил выявить и охаракте-

ризовать его компоненты: потребностно-ценностный, обеспечивающий ценностное отношение к про-

фессиональному и личностному самосовершенствованию; мотивационно-целевой, направленный на воз-

буждение мотивов и осознание целей самосовершенствования; когнитивно-информационный, способ-

ствующий овладению необходимой информацией; процессуально-продуктивный, связанный с овладени-

ем умения и компетенций самосовершенствования, самообразования, самодеятельности, самоорганизации; 

преобразовательно-творческий, нацеленный на самосовершенствование в области творческой деятель-

ности; организационно-планирующий, дающий возможность организовывать и планировать рост и само-
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изменение своих личностных и профессиональных качеств; эмоционально-волевой, сопутствующий до-

стижению успехов и радости в процессе самосовершенствования; оценочно-коррекционный, связанный с 

оценкой результатов деятельности и внесением изменений в программу самосовершенствования.  
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STIMULATION OF PROFESSIONAL SELF-IMPROVEMENT 

OF THE FUTURE TEACHER DURING FORMATION 

 

А. SMANTSER 

 

The philosophical, psychological and pedagogical essence of students’ self-improvement is revealed, the is-

sues of their cognitive activity stimulation are considered. The value of self-knowledge for stimulation of students’ 

self-improvement in getting education is marked. According to systematic, personal-developing and andragogycal 

approaches, there are the following basic components of professional self-improvement: personal attitude to the 

process of self-improvement in the professional sphere; realization of motives and the purposes of professional self-

improvement, development of an individual educational trajectory, interest; possession of the system of personal 

opportunities knowledge; use of self-improvement and self-education methods; activity of changing oneself; plan-

ning of personal growth and self-changing; combination of purposefulness, persistence, self-confidence, pleasure of 

achievements and success; estimation and self-evaluation, correction of results of activity, reflection.  


