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В ряде исследований, выполненных в лаборатории психологии профШ1кКЖМ111»н*М1 
0Ития личности Психологического института РАО, установлено, ЧТО М|:1ИЧИММ 
}фоссиональных деформаций, сказывающихся на отрицательных М0Д9ИИХ ЖмядаМШ 
йгогов, являются внутренние детерминанты, а именно - установки и х(ф1К1й|) ИИЖкЖИМИ 

МОЙ личности [1, с. 4]. 
Согласно концепции профессионального развития личности, раэршбОТЙМИОИ II М МмШЮА| 

жизнедеятельности педагога имеют место две модели - адаптивного фумКЦИ(1НИ|ИМйМ1 И 
|фоссионапьного саморазвития [2, с. 140]. Первая модель отражает 11Ш)ф1фМИ|1И№аммМ| 
взвитые личностные характеристики педагога, которые обусловливают ирифминшшцмм 
|)0сс, искажение его сущностных сил, ведут к неспособности личности ШОйННМИИИОДИЛа §*вй Мв 
Й0 высоком уровне сложности, к отсутствию внутренней работы по ОбОГЙЩ#НИК1 1м»1е»МНН8Н1 

МУС, к снижению потребности в творчестве и самосовершенствовании, Даммай П|ММ|АИ* 
прощению системы профессиональной деятельности, профессиональною (ЙЩвМИ#1| шврвМ 
Г/гоенной профессии и себя в ней, влияя как на саму личность ПОДШ01М, 1йИ И НА 
йэовательную среду, которую он создает [1, с. 4]. 

Предупреждение профессионального регресса и профессионщшнмХ дафИфНМЦИЯ 
Спочивает альтернативная модель, модель профессионального саморвЯЮИТИН, й МИв|ЮА 
ооным фактором выступает внутренняя среда личности, ее актишнОбТё, ПИфИнМТЬ I 
Оразвитии и самоосуществлении. 

Саморазвитие является фундаментальной способностью человека Гфвмрящатк ММ 
«МОдеятельность в предмет практического преобразования, становиться и быть ЛСДПИММЫМ 
~ ЬОктом собственной жизни. Наличие этой способности необходимо каждому ч»яо»му, Нв М 

1ШОнию к педагогу она приобретает статус ключевой профессиональной НОМПЦТИЦИИ. 
НОмен саморазвития будущего педагога может быть рассмотрен как философское, 00ЦИ1ЛМ1в| 
НЗЛОГическое и педагогическое явление. 

Как философское явление - это обретение человеческой сущности червя ироДУМИШИв) 
•нетворческое начало. Философская антропология отдает каждому человеку №0 тЛЛДОМИв М 
1И0 и возлагает на него полную ответственность за самоосущвспвлвииа, ЧМвйМ I 
1|Юпологических учениях понимается как открытая система, постоянно ИШанМЩММ К 
(Шляющаяся и, одновременно, обновляющая окружающий мир. Отсюда оснопным ПДОЯММвМ 
Шоксии выступает индивидуальность человека, его субъективно-творческие №0*маММЯ11| 4 

«Личных сферах жизнедеятельности, а развитие этих возможностей расценимИГОй ияи ДОМИ1 
•неспособности человека и общества. Способность строить собсшенмую ПИ^МИШ 
ИШдеятельности трактуется ш качестве показателя антропологической зрелости. Н1ЛММИв| 
(Шока опыта развития ФТОЙ способности рассматривается предпосылкой Ошанин ЛММИр 
уюму (взрослеющему челомку, и частности) в ее обретении. Таким образом, 01Мв|МВДМв 

щого учителя как философском нитмио представляет собой процесс обраганйа ИМ1 Т | 
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деятельности; 2) опыта самотворчества как видовой способности, позволь 
самоактуализироваться самому и оказать поддержку в саморазвитии взрослеющему человв ' 

Как социальное явление саморазвитие будущего учителя рассматривается с точки а 
социокультурной обусловленности педагогического образования. Специфика педагогии 
профессии в том, что она реализуется в системе «человек - человек», имеет творческую пр 
обладает приоритетной значимостью в развивающемся обществе. Современное общ 
рассматривает педагогическое образование как фактор духовного воспроизводства чело* 
культуры. Его ожидания в сфере педагогического образования связаны не столько с подгот 
узкого специалиста-предметника, сколько с формированием субъекта жизнетворчк 
обладающего высоким уровнем общей и профессиональной культуры. Общество может до* 
подрастающее поколение учителю, готовому создать такие педагогические условия в ш 
которые будут достойны Человека, позволят детям быть свободными, ощущать радо" 
саморазвития и самореализации, испытывать потребность в труде, приобщаться к вы 
духовным ценностям и самим их создавать, полностью раскрыть свои дарования и способ 
Иначе говоря, с позиций общества педагогическое образование призвано нести ответствен 
за полноту саморазвития и самореализации субъектов. Поэтому обогащение у будущего уч 
мотивов и опыта саморазвития как предпосылки создания адекватных условий в школе а 
рассматриваться социальным заказом общества вузу. 

Как психологическое явление саморазвитие рассматривается с позиций содержа* 
структуры данного вида психической активности учителя. Саморазвитие - это потребно 
самодвижении. Его движущими силами являются: осознание несовпадения «Я-реапьного» 
идеального»; борьба мотивов; преодоление недостатков через реорганизацию повед 
преодоление противоречий между целями и средствами их достижения, между стремление 
возможностями, между тенденциями сознания к изменчивости и стереотипизации. Предм 
саморазвития, прежде всего, являются многообразные «Я» учителя (реальное, актуалг 
постигаемое, идеальное, желаемое, нормативное и т.д.), реализуемые в поведении, деятельн 
общении, т.е. в основных видах профессиональной активности, а также самостояте 
строительство жизненных обстоятельств, способствующих достижению целей саморазвития. 

Саморазвитие есть внутренняя детерминанта восхождения будущего учит 
педагогическому мастерству, к своей вершине в профессии. Сравнительный анализ жизне 
пути учителей, достигших творческого уровня педагогической деятельности, позволил обнар 
что наряду с внешними (объективными) факторами, которые иногда создавали для < 
благоприятную развивающую среду, а иногда нет, решающее значение имела их собств» 
работа над собой, личностно-профессионапьное самосовершенствование на пут 
смысложизненным целям. По мнению III. А. Амонашвили, любой учитель может достичь вв" 
мастерства, если у него есть такое стремление. Однако это стремление не просто «хотен 
мечта», а целенаправленная деятельность по усовершенствованию, обогащв 
преобразованию самого себя, своего профессионального мастерства и личности. I 

Как педагогическое явление саморазвитие учителя рассматривается с точки эр 
педагогического процесса по отношению к самому себе и к другому, а также с поз 
образовательного процесса в вузе. 

Как педагогический процесс саморазвитие учителя имеет цель, содержание и спо 
работы над собой, способы изменения жизненных обстоятельств и создания благоприя 
условий, критерии самооценки, способы самоконтроля и самопроверки, формы самоотчет 
Овладение этим процессом как положительно мотивированной деятельностью является 
учителя фактором успешной самореализации и профессионального долголетия, предпосы 
компетентной поддержки саморазвития учащихся. 

С точки зрения профессиональной подготовки в вузе саморазвитие будущего учи' 
является основной ценностью, целью и результатом (опыт саморазвития как профессионал 
компетентность) образовательного процесса, способом освоения профессионал! 
педагогической культуры, фактором повышения продуктивности педагогического образова 
перевода его на качественно иной уровень. 

Сказанное актуализирует необходимость научного обоснования и методичео 
обеспечения педагогической поддержки личностно-профессионапьного саморазвития буду» 
учителя в вузе. Педагогическая поддержка связана с оказанием помощи в выра 
индивидуальной стратегии личностно-профессионального роста будущего учит 
стимулированием у него мотивации и обогащением опыта самотворчества на всех э 
профессионализации в вузе. 
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