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ГОТОВНОСТЬ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ  

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМОРАЗВИТИЮ  
КАК ЭЛЕМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ 

 
Современные требования к педагогам диктуют необходимость постоянного              

самосовершенствования. Изменяются научные подходы к исследованию, усовер-          
шенствуются методы преподавания, корректируются требования к оформлению выпол-
ненных работ, расширяются предметные области и спектр обучаюющихся. Все это       
приводит к тому, что специалисты, работающие в сфере образования, не могут себе поз-
волить проходить повышение квалификации один раз в пять лет, как того требует зако-
нодательство. Чтобы оставаться на пике эффективности, необходимо заниматься само-
образованием: читать дополнительную литературу, посещать мастер-классы и обучаю-
щие семинары и др.  

Такая готовность к постоянному самосовершенствованию выступает одним из эле-
ментов общей профессиональной готовности. Профессиональная готовность – «интегра-
тивное качество личности, которое предполагает наличие у субъекта образа структуры 
действия и постоянной направленности сознания на его выполнение» [1, с. 36]. 

В.А. Фрицюк определяет готовность будущего педагога к непрерывному                 
профессиональному саморазвитию как «способность осуществлять целенаправленную 
рефлексивную деятельность, связанную с проектированием и реализацией качественных 
изменений своей личности …; преодолением барьеров; контролем текущих изменений          
и соотношением результатов с тенденциями развития педагогической культуры                    
в целом» [2, с. 21].  

В.Р. Шапараева отмечает ряд наиболее изученных аспектов самообразования в пе-
дагогике: потребность в самообразовании; мотивы самообразовательной деятельности; 
признаки самообразования; уровни самообразования, готовность обучающихся к само-
образованию; виды самообразования; управление, корректировку образовательного про-
цесса [3, с. 68–69]. 

Для выявления готовности студентов к профессионально-педагогическому               
саморазвитию было проведено исследование, базой для которого выступил Гомельский 
государственный университет имени Ф. Скорины. Испытуемыми стали студенты фило-
логического факультета и факультета физической культуры (n = 90, 74 % опрошенных – 
девушки, средний возраст – 18,5 лет). Для диагностики был использован опросник        
«Диагностика уровня парциальной готовности к профессионально-педагогическому       
саморазвитию» (Фетискин и др. 2002). Наглядно результаты исследования представ-
лены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Результаты исследования опросником «Диагностика уровня  
парциальной готовности к профессионально-педагогическому саморазвитию» 

 
По результатам исследования, низкий уровень мотивационного компонента к са-

моразвитию был выявлен только у 2 % опрошенных, у 19 % респондентов был выявлен 
средний уровень, 79 % испытуемых характеризуются высоким уровнем мотивации к 
профессионально-педагогическому саморазвитию. 

Низкий уровень когнитивного компонента готовности к саморазвитию был выяв-
лен только у 1 % опрошенных, у 18 % респондентов был выявлен средний уровень, 81 % 
испытуемых характеризуются высоким уровнем, то есть имеют достаточно полное пред-
ставление о том, какого рода знания и умения будут необходимы для осуществления бу-
дущей педагогической деятельности. 

У 12 % респондентов был выявлен средний уровень нравственного компонента го-
товности к саморазвитию. 88 % испытуемых считают, что у них достаточно высоко раз-
виты трудолюбие, самокритичность и целеустремленность. Низкий уровень нравствен-
ного компонента готовности к саморазвитию не был выявлен. 

Низкий уровень гностического компонента готовности к саморазвитию был выявлен 
только у 1 % опрошенных, у 14 % респондентов был выявлен средний уровень, 85 % испы-
туемых высоко оценивают свои память, внимание, наблюдательность и гибкость мышления. 

Низкий уровень организационного компонента готовности к саморазвитию был выяв-
лен у 3 % опрошенных, у 26 % респондентов был выявлен средний уровень, 71 % испытуе-
мых характеризуются высоким уровнем, то есть умеют планировать свое время, работать с 
документами и оргтехникой, ориентироваться в классификации источников информации. 

Низкий уровень способности к самоуправлению как компонента готовности к само-
развитию был выявлен у 1 % опрошенных, у 9 % респондентов был выявлен средний уро-
вень, 90 % испытуемых оценивают свои способности к самоуправлению на высоком уровне. 

Низкий уровень коммуникативного компонента готовности к саморазвитию был 
выявлен у 2 % опрошенных, у 10 % респондентов был выявлен средний уровень, 88 % 
испытуемых высоко оценивают свои способности аккумулировать и использовать опыт 
самообразования, сотрудничать и оказывать взаимопомощь, отстаивать свою точку зре-
ния и убеждать других в процессе дискуссий, избегать конфликтов в процессе совмест-
ной деятельности. 

Необходимо отметить высокий уровень готовности к профессионально-педагоги-
ческому саморазвитию большинства респондентов. Для поддержания высокого уровня 
разных компонентов готовности к профессионально-педагогическому саморазвитию в 
учреждениях высшего образования может быть предпринят ряд шагов: 
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– уделять внимание не только важности профессионального саморазвития для по-
вышения эффективности деятельности, но и акцентировать внимание на том, что про-
фессиональное развитие стимулирует и влечет за собой развитие личностное, что в со-
временном обществе является актуальным трендом (мотивационный компонент);  

– продолжить внедрение практико-ориентированных заданий, самостоятельной 
управляемой работы студентов, направленной на изучение реальной деятельности педа-
гогов, расширить спектр заданий в рамках учебных и производственных практик (когни-
тивный компонент);  

– продолжить проведение мероприятий, направленных на развитие трудолюбия, це-
леустремленности (участие в волонтерских акциях, конкурсах проектов и др.) (нравствен-
ный компонент);  

– специалистами социально-педагогической и психологической службы могут     
проводиться тренинги, направленные на развитие памяти, внимания и мышления (гно-
стический компонент); тайм-менеджменту, (организационный компонент); развитию 
навыков общения, межкультурной коммуникации, решения конфликтов и др. (коммуни-
кативный компонент). 

Таким образом, формирование готовности к профессиональному саморазвитию бу-
дет способствовать формированию общей профессиональной готовности за счет разви-
тия профессионально важных умений, навыков и личностных качеств. 
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The present paper aims to explore the general characteristics of music education in the 

People's Republic of China and the Republic of Belarus. Through the comparison and analysis 
of the music education system, teaching methods and student training of the two countries, we 
can have a deep understanding of the similarities and differences of music education between 
China and Belarus, and provide a useful reference for promoting the exchange and cooperation 
of music education between the two countries. 
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