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В Стратегии развития Приднестровской Молдавской Республики на 2019 

– 2026 годы в разделе «Совершенствование системы просвещения» прописано, 

что основными задачами просвещения являются, в том числе,  

а) обеспечение возможности непрерывного повышения 

профессиональных компетенций педагогов, в том числе с использованием 

современных технологий; 

б) создание условий мотивации к самообразованию и совершенствованию 

профессионализма педагогических работников. 

Непременным условием выполнения этих задач являются, ключевые 

компетенции учителя, прорывные обучающие технологии, возможности для 

творчества – новые педагогические технологии, без применения которых 

невозможно повысить качество образованиях [1].  

Утверждение К.Д. Ушинского о том, что педагог живет до тех пор, пока 

учится [17]. в современных условиях приобретает особое значение - cама жизнь 

поставила на повестку дня проблему непрерывного педагогического 

образования. А. Дистервег писал, имея в виду учителя: "Он лишь до тех пор 

способен на самом деле воспитывать и образовывать, пока сам работает над 

своим собственным воспитанием и образованием" [4]. 

Профессиональная компетентность, богатство духовной жизни и 

ответственность педагога должны стать естественными условиями 

профессиональной деятельности, острейшей потребностью дня. 

Профессиональное саморазвитие, как и другая деятельность, имеет в 

своей основе довольно сложную совокупность мотивов и источников 



активности. Обычно движущей силой и источником самовоспитания педагога 

называют потребность в повышении самообразования. 

На сегодняшний день различают внешние и внутренние источники 

активности саморазвития. Внешние источники (требования и ожидания 

общества) выступают являются основными и определяют направление и 

глубину необходимого саморазвития. Вызванная извне потребность педагога в 

самовоспитании в дальнейшем разжигается личным источником активности 

(убеждениями, чувством долга, ответственности, профессиональной чести, 

здорового самолюбия и т.п.) - эта потребность формирует систему действий по 

самосовершенствованию, характер которых во многом предопределяется 

содержанием профессионального идеала. Иным словами, когда деятельность 

педагога личностную, глубоко осознанную ценность, тогда и проявляется 

потребность в самосовершенствовании, тогда и начинается процесс 

саморазвития. 

Для развертывания процессов саморазвития и самовоспитания большое 

значение имеет уровень сформированности самооценки. Психологи отмечают 

два приема формирования верной самооценки. Первый состоит в том, чтобы 

соотнести уровень своих притязаний с достигнутым результатом, а второй - 

сопоставить их с мнениями окружающих. Если притязания невысоки, то это 

может привести к формированию завышенной самооценки. Изучение характера 

трудностей в работе педагогов показало, что только те, кто ставят перед собой 

высокие задачи, имеют затруднения - это, как правило, творчески работающие 

педагоги. Те, кто не имеет высоких притязаний, обычно бывают удовлетворены 

результатами своей работы, оценивают их высоко, в то время как отзывы об их 

работе далеки от желаемых. Именно поэтому очень важно каждому человеку, 

избравшему педагогическую профессию, сформировать в своем сознании 

идеальный образ педагога. 

Если к саморазвитию относиться как к целенаправленной деятельности, 

то важнейшим компонентом ее должен быть самоанализ. Педагогическая 

деятельность предъявляет особые требования к формированию познавательных 



психических процессов: мышления, воображения, памяти и др. Многие 

психологи и педагоги в ряду профессионально значимых свойств личности 

учителя не случайно называют способность к распределению внимания, 

профессиональную память на лица, имена, психические состояния, 

педагогическое воображение, наблюдательность и т.д. 

Важной составной частью профессионального саморазвития является 

самообразовательная работа педагога. 

В деятельности педагога, для которого характерна культура умственного 

труда, проявляются следующие компоненты: 

– культура мышления как совокупность умений анализа и синтеза, 

сравнения и классификации, абстрагирования и обобщения, "переноса" 

полученных знаний и приемов умственной деятельности в новые условия; 

– устойчивый познавательный процесс, умения и навыки творческого 

решения познавательных задач, умения сосредоточиться на главных, наиболее 

важных в данный момент проблемах; 

– рациональные приемы и методы самостоятельной работы по 

добыванию знаний, совершенное владение устной и письменной речью; 

– гигиена умственного труда и его педагогически целесообразная 

организация, умение разумно использовать свое время, расходовать физические 

и духовные силы. 

Наиболее эффективный путь профессионального самообразования 

педагога – его участие в творческих поисках педагогического коллектива, в 

разработке инновационных проектов развития образовательного учреждения, 

авторских курсов и педагогических технологий и т.д. 

Саморазвитие имеет как бы двойной педагогический результат. С одной 

стороны – это те изменения, которые происходят в личностном развитии и 

профессиональном росте, а с другой - овладение самой способностью 

заниматься саморазвитием. Судить о том, овладел ли будущий педагог этой 

способностью, можно по тому, научился ли он осуществлять следующие 

действия: 



– целеполагание: ставить перед собой профессионально значимые цели и 

задачи саморазвития; 

– планирование: выбирать средства и способы, действия и приемы 

саморазвития; 

– самоконтроль: осуществлять сопоставление хода и результатов 

саморазвития с тем, что намечалось; 

– коррекция: вносить необходимые поправки в результаты работы над 

собой. 

Овладение такими действиями требует времени и определенных умений. 

Поэтому исследователи выделяют стадии профессионального саморазвития. 

На начальной стадии овладения профессиональным самовоспитанием его 

цели и задачи неконкретны, их содержание недостаточно определено. Они 

существуют в виде неопределенного желания стать лучше вообще, которое 

появляется при воздействии внешних стимулов. Средства и способы 

самовоспитания еще не вполне освоены. Процесс самовоспитания протекает 

как учебная процедура, поэтому обучающийся нуждается в помощи со стороны 

значимого другого (преподавателя). 

На второй стадии овладения саморазвитием целеполагание становится 

более определенным и конкретным. При этом цели и задачи, которые ставит 

перед собой обучающийся, касаются конкретных качеств его личности. Многое 

в процедурах саморазвития зависит от внешних обстоятельств. Однако по мере 

накопления опыта процедуры реализации саморазвития сокращаются. 

Рассудительность, самоинструкция, самокритичность - существенные 

проявления саморазвития на этой стадии. 

На третьей стадии саморазвития педагог самостоятельно и обоснованно 

формулирует его цели и задачи. При этом содержание саморазвития 

поднимается от частных качеств до глобальных или общих профессионально 

значимых свойств личности. Планирование работы над собой, отбор средств 

самовоздействий осуществляются легко. Все основные действия саморазвития - 



целеполагание, планирование, самоконтроль, самокоррекция - осуществляются 

автоматически, непринужденно. 

Сложившаяся в современном мире социально-экономическая ситуация 

характеризуется тем, что многие области человеческой деятельности, в том 

числе и образование, стремительно развиваются за счет внедрения различных 

инноваций. И человеку в такой ситуации предстоит быть не только 

исполнителем в их осуществлении, но и непосредственным творцом 

инновационных процессов. И сегодня готовность достойно встречать каждую 

профессиональную ситуацию, быть готовым к переподготовке в быстро 

меняющихся условиях очень важна для каждого педагога. Как утверждают 

психологи, активность человека в таких условиях, может быть направлена на 

лучшее и более полное приспособление к среде за счет своих внутренних 

ресурсов и собственных резервов (О.С. Советова) [14], где ключевым фактором 

динамического развития будет выступать личностное развитие. 

Прежние устои, где организованное, систематическое самообразование 

осуществлялось в основном во всевозможных курсах, в кружках, народных 

университетах и т. п., оказываются недостаточными. Их место все больше и 

больше заполняет самостоятельная работа каждого человека над различными 

источниками получения знаний лишь при небольшой консультации 

специалистов той или иной области науки и практики. 

Самообразование учителя базируется на принятии цели самоподготовки, 

содержания педагогических знаний, обеспечивающих информационную базу, 

реализации себя как субъекта инновационного процесса, оценке и самооценке 

достигнутого результата в соответствии с принятой целью. 
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