
Саморазвитие учителя как средство повышения квалификации 

Три пути ведут к знанию: 

путь размышления – это путь самый благородный, 

путь подражания – это путь самый легкий, 

и путь опыта это путь самый горький. 

Конфуций 

В настоящее время становится все более очевидным, что осуществление 

процессов модернизации образования с необходимостью требует актуализации 

личностного и профессионального потенциала педагогов. Именно концентрация сил 

на создании условий для понимания и принятия педагогами целей и содержания 

обновления образовательной сферы, включения педагога в самостоятельный, 

личностно значимый процесс профессионального развития становится механизмом 

реальных изменений в педагогической практике. 

Формирование и совершенствование всех элементов педагогического 

мастерства, достижение уровня профессиональной компетентности возможно только в 

процессе саморазвития личности учителя - обязательной составляющей современного 

образования.  

Саморазвитие педагога - непрерывный, сознательный, целенаправленный 

процесс личностного и профессионального совершенствования, основанный на 

взаимодействии внутренне значимых и активно творчески воспринятых внешних 

факторов и направленный на повышение уровня его профессионализма, развития 

профессионально значимых качеств и аккумулирование педагогического мастерства, 

опыта, профессиональных знаний и умений. 

Процесс саморазвития педагога можно представить как процесс различных 

изменений следующих компонентов: мотивационно-целевого, когнитивного, 

эмоционально-волевого, конструктивно - деятельностного, рефлексивного и 

результативного, которые характеризуются неравномерностью развития и 

взаимосвязанностью, т.к. изменение одного из них является условием развития любого 

другого. 

-Мотивационно-целевой компонент раскрывается через ценностные ориентации, 

личностные смыслы, потребности, интересы, мотивы внешнего стимулирования, 

мотивы внутреннего самоутверждения педагога, что определяет содержательную 

сторону деятельности педагога по саморазвитию. Он отражает психологический 

настрой педагога, осознание себя как профессионала, своих профессиональных 

затруднений и личностно значимых профессиональных качеств, целеполагание в 

условиях творческого саморазвития.  

  -Когнитивный компонент включает в себя знание методик самоанализа и 

самодиагностики, технологические знания (система методов, средств, форм и 

механизмов личностно-профессионального саморазвития).  

   -Эмоционально-волевой компонент раскрывается через эмоционально-

положительное отношение к содержанию и процессу саморазвития, осознание и 

позитивное восприятие собственного образа «Я» как профессионала, эмоциональную 

устойчивость, способность контролировать процесс саморазвития и не допускать 

неоправданных отклонений от намеченного плана.  

   - Конструктивно-деятельностный компонент включает самостоятельную 



интерпретацию условий творческого саморазвития, умение проектировать и 

реализовывать творческое саморазвитие путем оптимального выбора форм и 

технологий реализации целей и задач саморазвивающей деятельности, отслеживать 

ход этого процесса.  

     - Рефлексивный компонент отражает способность к самопознанию и самооценке 

профессиональной деятельности и своей личности, рефлексивному анализу процесса 

творческой самореализации, самоконтролю эффективности собственных действий, 

коррекции результата, стимулирует развитие способности педагога к работе над 

собой.  

       - Результативный компонент включает в себя новообразования 

профессиональных знаний и умений, личностно-значимых качеств, процессов 

«самости», результаты профессионально-педагогической деятельности. 

Основными содержательными характеристиками саморазвития выступают: 

ценностные ориентации, личностные смыслы, самооценка, мотивационно-волевые 

компоненты, целеполагание. Именно они определяют направленность и динамику 

саморазвития, дают возможность человеку преобразовывать себя, организовывать 

самостоятельную деятельность по собственному самосовершенствованию.  

Саморазвитие педагога может характеризоваться разными уровнями:  

 - первый уровень – остановившееся саморазвитие, когда педагог проявляет 

положительное отношение к своей профессиональной деятельности и осознает ее 

личностную значимость, но у него отсутствует внутренняя мотивация к 

саморазвитию; он не испытывает потребности в самоанализе, самодиагностике и 

самооценке собственной профессиональной деятельности и ее результатов; 

профессиональные функции выполняет в основном по стандарту; не использует 

психолого-педагогические знания в качестве средства своего личностно-

профессионального развития; самообразовательная деятельность протекает в 

основном на уровне компенсаторного самообразования; 

- второй уровень – достаточное саморазвитие, характеризующийся высокой оценкой 

педагогом личностной значимости собственной педагогической деятельности и 

проявлением потребности в творческом саморазвитии; более определенным и 

конкретным целеполаганием; способностью к самопознанию и самооценке 

профессиональной деятельности и своей личности; умелым использованием 

диагностических методик личностно-профессионального саморазвития с целью 

внесения изменений в свою деятельность и личность; самообразованием, 

протекающим на экстенсивном уровне, хотя степень активности, самостоятельности 

и творчества имеет неустойчивый характер, сильно зависит от внешних условий; 

 - третий уровень – активное саморазвитие, когда педагогическая деятельность 

приобретает в глазах педагога личностную и глубоко осознанную ценность; педагог 

осознает и принимает творческое саморазвитие как личностно значимую и 

ценностно-целевую установку; проявляет потребность в самосовершенствовании; 

владеет содержанием и механизмом творческого саморазвития в рамках субъектной 

позиции к собственной жизнедеятельности и деятельности учащихся; использует 

комплекс методов для самопознания и критического осмысления опыта своей работы 

и профессионально-личностных качеств; способен дать адекватную самооценку 

своей личности и деятельности; самостоятельно и обоснованно формулирует цели и 

задачи саморазвития; способен к проектированию своей личности и 

профессиональной деятельности на основе саморефлексии; проявляет активность и 



самостоятельность в деятельности по саморазвитию, способен реализовать свой 

творческий потенциал; успешно реализует программы своего профессионально-

личностного роста; содержание саморазвития поднимается от частных качеств до 

интегральных характеристик личности педагога. 

 Важнейшей задачей педагогической деятельности является развитие учащихся. 

Но полноценно развивать учащегося может лишь педагог, который сам находится в 

процессе саморазвития. На практике процесс профессионального саморазвития 

педагога проходит стихийно, без необходимого психолого-педагогического 

обеспечения, поскольку педагог не владеет соответствующими средствами и не 

может самостоятельно организовать условия профессионального развития. 

Высокий уровень психологизации самого процесса образования диктует 

необходимость интенсивного психологического сопровождения деятельности всех 

участников образовательного процесса, в том числе и сопровождение 

профессионального саморазвития педагога. 

 Смысл самообразования выражается в удовлетворении познавательной 

активности, растущей потребности педагога в самореализации путем непрерывного 

образования. В педагогических трудах по повышению квалификации 

самообразование признано одной из наиболее динамичных форм повышения уровня 

специалиста. Самообразование более эффективно по сравнению с другими формами 

обучения, поскольку знания и опыт, полученные самостоятельно путем собственных 

познаний, открытий, ошибок становятся преобразователем личности на пути 

к совершенствованию. 

     В процессе самообразования педагог может использовать различные 

источники информации: изучение литературы, просмотр телепередач или 

видеороликов, прохождение курсов повышения квалификации, посещение 

семинаров и конференций, посещение занятий коллег с последующим обменом 

опытом и т. п. Интенсивное развитие информационных технологий меняет условия 

самообразования. Интернет с его возможностями общения по электронной почте, 

участия в чатах, форумах, мастер-классах, тематических видеоконференциях, 

семинарах способствует виртуальному объединению педагогов в решении вопросов 

самообразования. 

     Поддерживаем мысль А. Айзенберга о том, что «самообразование может 

развиваться при соблюдении двух кардинальных условий: наличии потребности 

в самообразовании и определенной ситуации для ее удовлетворения». Потребности 

в самообразовании у каждого педагога свои, специфические, так как на них влияют 

различные факторы, а именно: структура личности, интересы, научная, психолого-

педагогическая и специальная подготовка, общеобразовательный уровень; 

педагогический опыт, место и результаты работы, уровень развития и др. 

     Самообразование педагога будет эффективным, когда: реализуется 

потребность личности в саморазвитии, педагог умеет оценить себя, владеет 

способами самопознания и самоанализа, готов к изменениям, владеет способностью 

к рефлексии, направленной на осознание собственных действий, чувств, на анализ 

своей деятельности. Также важна программа самообразования, которая включает 

общеобразовательное, предметное, научное, психолого-педагогическое 

и методическое направления. 

      В самообразовании педагога должны быть следующие результаты: 

повышение качества преподавания предмета, педагогического взаимодействия со 



студентами, написание пособий, статей, учебников, программ, проведение 

исследований, разработка и внедрение новых форм, методов и приемов обучения, 

подготовка докладов, выступлений, дидактических материалов, тестов, 

методических рекомендаций и др. 

Необходимость обеспечения непрерывного педагогического образования 

педагогов в современных условиях развития общего образования становится 

наиболее актуальной проблемой. В связи с этим, особенно востребованными 

становятся разнообразные по содержанию и организационным формам курсы 

повышения квалификации. 
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