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В статье рассматривается проблема формирования готовности студентов к профессиональ
ному самосовершенствованию как обязательная внутренняя структура, состояние личности, по
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В условиях развития современной выс

шей школы формирование готовности сту

дентов к профессиональному самосовер

шенствованию становится одним из важ

нейших факторов успешности последую

щей профессиональной деятельности. Осо

бый интерес вызывают психолого-педаго

гические исследования понятия «готов

ность». 

Анализ научных исследований по дан

ной проблеме позволил нам выделить три 

достаточно близких подхода к проблеме 

формирования готовности к профессио

нальной деятельности будущего учителя: 

готовность как качество личности; готов

ность как способность к деятельности; го

товность как синтез свойств личности, фор

мирующее особое состояние. 

Первый подход находит свое воплоще

ние в трудах Г. Л. Гаврилова, М. И. Дья

ченко, Л. А. Кандыбовича, В. А. Сластени-

на, С. А. Смирнова, которые определяют 

готовность к профессиональной деятельно

сти как важное профессиональное качество 

и как устойчивую характеристику личности. 

В. А. Сластенин трактует готовность 

как интегрированное профессионально зна

чимое качество личности, объединяющее в 

себе: положительное отношение к деятель

ности (мотивацию); адекватные требова

ния профессиональной деятельности к чер

там характера, способностям, проявлени

ям темперамента; необходимые знания, 

умения, навыки; устойчивые профессио

нально важные особенности процессов 

мышления [4, с. 501]. 

Рассмотрение готовности к профессио

нальной деятельности в рамках первого 

подхода акцентирует внимание на субъек-

тности данного процесса. В структуре го

товности выделяют мотивационный, ори-

ентационный, операционный, волевой, оце

ночный компоненты. 

Второй подход отражен во взглядах 

В. А. Кр у т е цк о г о , А. В. П е т р о в с к о г о , 

С Л . Рубинштейна и др., согласно кото

рым готовность к профессиональной дея

тельности - это совокупность специальных 

знаний, умений и навыков, обуславливаю

щих способность выполнять определенную 
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деятельность на достаточно высоком (твор

ческом) уровне. 

Так, В. А. Крутецкий [2] в структуре го

товности к профессиональной деятельнос

ти педагога выделяет дидактические, ака

демические, коммуникативные, творческие 

способности, а также педагогическое вооб

ражение и способность к распределению 

внимания. 

Данный подход подчеркивает связь лич

ностного и деятельностного аспектов го

товности к профессиональной деятельнос

ти, обращает внимание на творческий ха

рактер деятельности, на обусловленность 

способности выполнять деятельность на 

уровне мастерства и профессиональной 

компетентности. 

Наиболее интересным для нас является 

третий подход, который как бы интегриру

ет в себе два предыдущих. Он представлен 

исследованиями Б. Г. Ананьева, К. М. Ду-

рай-Новаковой и др. Готовность к профес

сиональной деятельности учителя здесь 

предстает как особое состояние личности, 

выражающееся во внутреннем настрое на 

определенное поведение с детьми, установ

кой на активные и целесообразные действия 

в работе с ними. Составляющими данного 

состояния ученые выделяют компоненты: 

мотивационный; познавательный; эмоцио

нальный; волевой; операционный. 

Б. Г. Ананьев [1] считает, что при оцен

ке готовности важное значение приобрета

ет определение внутренней силы личности, 

ее потенциала и резерва, необходимых для 

повышения профессиональной деятельно

сти в будущем. Это дополнение существен

но расширяет границы нашего понимания 

готовности будущего учителя к професси

ональной деятельности и напрямую выво

дит нас на процесс профессионального са

мосовершенствования. 

Исследований, посвященных изучению 

готовности к профессиональному самосо

вершенствованию, немного. Г. К. Селевко, 

Е. Г. Скворцова, И. А. Чемерилова едины 

во мнении, что понятие «готовность к про

фессиональному самосовершенствованию» 

отвечает всем признакам готовности как 

синтезу свойств личности, формирующее 

особое состояние к профессиональной дея

тельности и в дополнении к этому несет в 

себе признаки самого процесса самосовер

шенствования личности. 

Так, например, Е. Г. Скворцова под го

товностью к профессиональному самосо

вершенствованию понимает «особое лично

стное состояние, предполагающее наличие 

у студента мотивационно-ценностного от

ношения к будущей профессионально-педа

гогической деятельности, с одной стороны, 

и с другой - деятельности по самосовершен

ствованию в ней как необходимого условия 

продвижения в профессии» [3, с. 9]. Струк

туру готовности она рассматривает через 

три взаимосвязанных компонента: мотива

ционный, когнитивный и волевой. 

И. А. Чемерилова определяет готов

ность к профессиональному самосовершен

ствованию как «интегративное личностное 

свойство будущего учителя, характеризую

щееся наличием системы профессионально-

педагогических знаний и умений, сформи

рованных самообразовательных и самовос

питательных умений, профессионального 

самосознания, убежденности в социальной 

и личностной значимости профессиональ

ного самосовершенствования» [5, с. 14-15]. 

Данные определения отражают сущ

ность исследуемого процесса, но в них ни

как не прослеживается творческий харак

тер деятельности учителя и самого процес

са профессионального самосовершенство

вания, требующий проявления индивиду

альности. На наш взгляд, творческая на

правленность в учебной или профессио

нальной деятельности является показате

лем индивидуальности личности. В связи с 

этим мы посчитали возможным уточнить и 

дополнить определение понятия «готов

ность к профессиональному самосовершен

ствованию». Таким образом, обобщая все 

вышесказанное, мы пришли к выводу, что 

готовность студентов к профессионально-
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му самосовершенствованию представляет 

собой особое личностное состояние, пред

полагающее наличие у студента мотиваци-

онно-ценностного отношения к будущей 

профессиональной деятельности, направ

ленности на раскрытие индивидуальности 

в учебной и профессиональной деятельно

сти с целью успешного продвижения в ней. 

В структуре готовности к профессио

нальному самосовершенствованию мы вы

делили мотивационный, ориентационный, 

операционный, волевой и оценочный ком

поненты, наполнив их конкретным функци

ональным содержанием, отражающим осо

бенности процесса формирования готовно

сти к профессиональному самосовершен

ствованию. 

Мотивационный компонент определя

ет отношение студента к профессионально

му самосовершенствованию. 

Поскольку исследуемая готовность яв

ляется составной частью общей готовнос

ти к профессиональной деятельности учи

теля, формирующейся в процессе обучения 

в вузе, то мотивы, побуждающие студентов 

к активной учебной деятельности, могут 

являться одновременно и мотивами готов

ности к профессиональному самосовершен

ствованию. 

Приняв за основу современные исследо

вания структуры мотивации учебной и про

фессиональной деятельности (Л. С. Выгот

ский, Б. И. Додонов и др.), мы выделяем 

группы мотивов, необходимых для форми

рования готовности студента к профессио

нальному самосовершенствованию: соци

альные мотивы (требования социального 

окружения к профессиональной компетен

тности специалиста, ответственность, пони

мание социальной значимости профессии 

«учитель», стремление занять определен

ную позицию в отношениях с окружающи

ми, получить их одобрение); познаватель

ные мотивы (ориентация на овладение но

выми знаниями, желание углубления зна

ний, интерес к усвоению способов самосто

ятельного добывания знаний, приемов про

фессиональной деятельности); профессио

нальные мотивы (ориентация на творчес

кую профес сионал ьную дея т ельнос т ь , 

стремление к проявлению индивидуально

сти, желание достижения успеха в профес

сиональной деятельности); мотивы личной 

заинтересованности (стремление к самопоз

нанию, самоутверждению в собственных гла

зах, ориентация на высокий уровень интел

лектуального и личностного развития и др.). 

Отметим, что одним из критериев уров

ня сформированности мотивационной сфе

ры является отношение студента к учебной 

деятельности (успеваемость, активность 

студента на занятиях, участие в конкурсах 

профессионального мастерства, научно-

практических конференциях и т. п.). 

Ориентационный компонент готовнос

ти к профессиональному самосовершен

ствованию подразумевает оснащенность 

студентов психолого-педагогическими, об

щекультурными, предметными и специаль

ными знаниями. 

Психолого-педагогические знания дают 

студенту представления о педагогической 

профессии, процессе самосовершенствова

ния педагога, психологии человека, возра

стной и педагогической психологии, осно

вах управления педагогическими система

ми и др. Общекультурные знания влияют 

на возникновение ценностных ориентации. 

В связи с этим важным является изучение 

студентами философии, культурологии, 

социологии, этики, истории мировых циви

лизаций и др. Предметные профессиональ

ные знания включают содержательную и 

методическую подготовку будущего учите

ля. Специальные знания позволяют студен

ту получить информацию об особенностях 

конкретного учебного предмета. 

В процессе обучения большое значение 

придается овладению студентами теорети

ческими и практическими подходами про

дуктивного образования, реализации лич-

ностноориентированного обучения, инди

видуального подхода, внедрению педагоги

ки сотрудничества, педагогической поддер-
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жки, в контексте которых у студента куль

тивируется положительная «Я»-концепция 

специалиста. 

Операционный компонент готовности к 

профессиональному самосовершенствова

нию включает в себя владение студентом 

комплексом умений, необходимых для про

фессиональной деятельности, которые в 

дальнейшем он при желании сможет совер

шенствовать. 

А н а л и з и с с л е д о в а н и й п с и х о л о г о в 

К. А. Абульхановой-Славской, Б. Г. Анань

ева, Е. А. Климова, А. К. Марковой и дру

гих показал, что для осуществления процес

са профессионального самосовершенство

вания необходимы не только определенные 

качества личности, но и умения професси

онального самосовершенствования. 

Готовность к профессиональному само

совершенствованию предполагает наличие 

определенных умений: умение созидать 

жизненные ценности и достигать конкрет

ных практических результатов в педагоги

ческой профессии; умение различать цели-

результаты и промежуточные цели-сред

ства; умение осознавать и соотносить свои 

возможности с социальными требования

ми; умение самостоятельно формировать, 

развивать, творчески преобразовывать не

обходимые профессиональные качества. 

При наличии данных умений студент ста

новится профессионально компетентным и 

уверенным в собственных силах. 

Волевой компонент готовности студен

та к профессиональному самосовершен

ствованию представляет собой процесс мо

билизации личности на выполнение труд

нодостижимых целей, которые возникают 

в ходе сопоставления «Я»-реального про

фессионального и «Я»-идеального профес

сионального, соответствующего современ

ным социальным требованиям к профессии 

«учитель». 

Согласно исследованиям волевой само

регуляции (А. Н. Леонтьев, И. А. Зимняя, 

В. А. Ядов), волевой компонент готовнос

ти предполагает самовоспитание целеуст

ремленности, настойчивости, работоспособ

ности, уверенности в себе, умения преодо

левать трудности, возникающие в процессе 

решения разнообразных проблем и ситуаций 

в профессиональной деятельности. 

Оценочный компонент готовности сту

дента к профессиональному самосовершен

ствованию придает завершенность всей 

структуре готовности. Данный компонент 

включает в себя сформированные у студен

та умения осуществлять контрольно-оценоч

ную деятельность, направленную на себя, 

позволяет студенту, объективно оценив свои 

действия, приобрести новый стимул к про

фессиональному самосовершенствованию, 

усилить, укрепить, конкретизировать моти

вы к профессиональному самосовершенство

ванию, а также наполнить студента верой в 

достижение профессионального успеха. 

Подводя итог всему вышесказанному, 

отметим, что готовность к профессиональ

ному самосовершенствованию рассматри

вается нами как обязательная внутренняя 

структура, состояние личности, позволяю

щая стать не только компетентным и успеш

ным в своей профессии, достигнув уровня 

мастерства, но и стать культурной, творчес

кой личностью, обладающей развитой эру

дицией. 
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