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Рассматриваются вопросы, связанные с раскрытием понятия 

«саморазвитие обучающихся»: выделяется актуальность саморазви-

тия будущего специалиста в условиях современного социума; рас-

сматриваются научные подходы к пониманию саморазвития обуча-

ющихся – общий, специальный, дискретный; обобщаются три блока 

задач по саморазвитию обучающихся.  
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В современном образовательном процессе одной из главных за-

дач является подготовка высококвалифицированных специалистов. 

С учетом разработки позиции подготовки будущих специалистов 

речь идет не только о формировании у обучающихся нужных про-

фессиональных знаний, компетенций, практических навыков и уме-

ний. Наличие высоких моральных убеждений, нравственных ценно-

стей, жизненных установок и позиций также характеризует специа-

листа. Одной из самых важных жизненных позиций является 

постоянное стремление человека к совершенству, в том числе в 

профессиональном плане. Данное стремление к самосовершенство-

ванию определяется как профессиональное саморазвитие.  

Стратегия современного образования заключается в том, чтобы 

предоставить обучающимся шанс проявить творческий потенциал. 

В связи с этим остро встает вопрос об организации активной позна-

вательной и созидательной деятельности обучающихся, способ-

ствующей накоплению ими творческого опыта как основы, без ко-

торой самореализация личности является менее действенной [1]. 

В современном мире создаются все условия для профессиональ-

ного и личностного роста, имеется возможность самосовершенство-

вать собственные профессиональные навыки с помощью разного 

рода инструментария и достигать небывалого прогресса. Однако 

парадокс связан с тем, что, несмотря на наличие в стране потребно-

сти в специалистах и наличие необходимых условий, возможностей 

для профессионального роста, у учащихся отсутствует соответ-

ствующее стремление. В результате констатируется психолого-

педагогическая проблема.  

Существует большое число подходов к определению понятия 

саморазвития как явления. Как и большинство терминов, «самораз-

витие» прочно связано с философией. Л. Н. Макарова и И. А. Шар-

шов через полилатеральный подход к философским теориям выде-

лили три способа изучения термина «саморазвитие»: общий, специ-

альный и дискретный [2]. 

В общем подходе саморазвитие трактуется через очень широкое и 

универсальное понятие «развитие». К недостаткам данного подхода 

авторы относят то, что личность является объектом, а не субъектом 

развития. При специальном подходе саморазвитие отождествляется с 

самодвижением. Дискретный подход применяет описание и анализ 
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отдельных «само-» умений и способностей индивидуума как компо-

нентов и механизмов саморазвития. Анализируя термин «саморазви-

тие», исследователи указывают, что мало определить саморазвитие 

как специфические изменения, которые происходят под воздействи-

ем внутренних факторов [3]. Необходимо указать, что в дискретном 

подходе наиболее точно отражается основная суть саморазвития как 

явления и саморазвитие представляет собой сочетание огромного 

числа «само-» и способностей личности. 

Ценностно-поведенческая составляющая образовательного про-

цесса саморазвития определяет его место в индивидуальной иерар-

хии ценностей субъекта, характеризует особенности мотивации и 

поведения индивидуума в сфере развития человека, а также степень 

его приверженности к процессу саморазвития в своей жизнедея-

тельности. В рефлексивно-оценочном компоненте отражаются пе-

реживания и чувства лица, которые связаны с успехами индивиду-

ума, победами, а также особенности эмоционального состояния, 

которые связаны с его жизненным опытом [4]. 

Исследователи выделяют три блока задач в контексте реализа-

ции процесса саморазвития обучающихся [5]. 

К первому блоку относятся формирующие задачи: 

– целостное понятие саморазвития как ценности для индивидуу-

ма с позиции жизненного благополучия (физического, интеллекту-

ального, материального); 

– целостное понятие о сущности, особенностях процесса само-

развития и причинах успешности человека; 

– целостное понимание культуры здорового образа жизни, раци-

онального питания, знаний в сфере физической культуры. 

Ко второму блоку относят развивающие задачи, такие как: 

– устойчивая потребность в саморазвитии и способность к нему, 

навыки позитивных взаимоотношений и рефлексии; 

– умение самостоятельно адекватно давать оценку уровню соб-

ственного саморазвития на имеющемся этапе. 

К третьему блоку относятся организационные задачи, призван-

ные создавать определенные условия: 

– свободно осуществлять выбор в пользу своего развития; 

– выбирать формы и средства собственного развития; 

– выбирать временной период своего развития. 
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