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НЕКОТОРЫЕ АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОТОВНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

SOME ACMEOLOGICAL ASPECTS OF STUDENTS ' READINESS 

FOR PROFESSIONAL SELF-IMPROVEMENT 

Аннотация. Авторы раскрывают некоторые акмеологические аспекты готовно-
сти обучающихся к профессиональному самосовершенсвованию, которое проявляется 
в потребности и умении организовывать и осуществлять профессиональное саморазви-
тие на основе целенаправленной профессиональной активности обучающихся. 

Abstract. The author reveals some acmeological aspects of students ' readiness for 
professional self-improvement, which is manifested in the need and ability to organize and 
implement professional self-development on the basis of purposeful professional activity of 
students.  
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Сложившиеся условия на современном рынке труда диктуют свои 
требования к уровню и качеству профессиональной подготовки специали-
стов. Обществу, переживающему сегодня изменение социально-
экономических характеристик и вышедшему на новый этап духовного раз-
вития, нужны образованные компетентные кадры с высоким творческим 
потенциалом, способные решать профессиональные задачи и использовать 
свои знания и деловые навыки в разных сферах деятельности. В этой связи 
возрастает ответственность высших учебных заведений, ориентирующихся 
на подготовку всесторонне развитых, конкурентоспособных специалистов. 
Первый Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в своей про-
грамме План нации – «100 конкретных шагов» дал конкретное задание: 
«Для вхождения в число тридцати развитых стран необходимо улучшить 
качество человеческого капитала и конкурентоспособность кадров». Также 
в своем Послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый 
политический курс состоявшегося государства» первый президент под-
черкнул важность качественной подготовки будущих специалистов: «Что-
бы стать развитым конкурентоспособным государством, мы должны стать 
высокообразованной нацией. Наши граждане должны быть готовы к тому, 
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чтобы постоянно овладевать навыками работы на самом передовом обору-
довании и самом современном производстве». Мы считаем, что на сего-
дняшний день главный инструмент решения данных задач – готовность к 
непрерывному самосовершенствованию [3]. 

Поэтому профессиональное образование (в том числе и высшее об-
разование), являясь образовательной (социально-культурной) услугой, 
подлежит стандартизации качества, а обеспечение качества подготовки 
специалистов (качества образования) в высшем учебном заведении стано-
вится главным аспектом его деятельности. К тому же для успешной про-
фессиональной реализации специалист должен обладать глубокими фун-
даментальными знаниями, уметь использовать их для решения практиче-
ских задач, иметь хорошую специальную подготовку и быть всегда вос-
требованным на рынке труда. В связи с чем в настоящее время сформиро-
вался социальный заказ на формирование профессиональной компетентно-
сти выпускника. Педагогическая наука сегодня, решая проблему подготов-
ки выпускника, соответствующего требованиям современного общества, 
обращается к компетентности как интегративному качеству личности, спо-
собствующему не только усвоению знаний и умений, но и реализации их 
на практике [1; 4]. 

Следовательно, готовность обучающихся к профессиональному са-
мосовершенствованию рассматривается нами в качестве одного из средств 
формирования профессиональной компетентности. Тем не менее, совре-
менный выпускник, вне зависимости от выбранной профессии, должен 
уметь не только применять знания и умения при решении социальных и 
профессиональных проблем, владеть коммуникативными навыками, но и 
стремиться к профессиональному росту, самостоятельно образовывать и 
совершенствовать себя. А высшее учебное заведение призвано предоста-
вить обучающимся возможность продуктивного решения центральных за-
дач возраста, грамотно ввести их в смыслы, назначение и ценности, содер-
жание будущей профессии, способствовать их трансформации из объекта 
социальных воздействий в субъект профессионального образования и дея-
тельности, формировать у обучающихся потребность и способность к про-
фессионально-личностному саморазвитию, готовность обучающихся к 
профессиональному самосовершенствованию. В связи с этим актуальным 
становится поиск вариантов стимулирования готовности обучающихся к 
профессиональному самосовершенствованию. 

Однако перед системой высшего профессионального образования 
стоит цель не только профессиональной подготовки, но и создания усло-
вий для становления личности как субъекта собственных жизненных пер-
спектив (личностных и профессиональных), воспитание человека как 
субъекта собственной жизнедеятельности, развития и постоянного само-
развития каждого профессионала.  

Следовательно, на разных этапах развития общества всегда остается 
актуальной проблема достижения вершин профессионального мастерства 
любым специалистом. Исследованием этой проблемы занимается наука ак-



16 

меология. Проблемы самосовершенствования и реализации творческого по-
тенциала человека изучает акмеология. Акмеология (от греч. акме. - верши-
на) — наука о развитии и реализации творческого потенциала человека как 
субъекта профессионального труда и целостной жизнедеятельности [2, с. 12]. 

Проблема профессионального роста человека, его успешность явля-
ется центральной для акмеологии. Акмеологический подход в настоящее 
время является одним из прогрессивных и перспективных для современно-
го профессионального образования.  

К тому же, акмеологический подход в настоящее время является од-
ним из прогрессивных и перспективных для современной школы. «Сущ-
ность акмеологического подхода заключается в осуществлении комплекс-
ного исследования и восстановления целостности субъекта, проходящего 
ступень зрелости, когда его индивидные, личностные и субъектно-
деятельностные характеристики изучаются в единстве, во всех взаимосвя-
зях и опосредованиях, для того чтобы содействовать его достижению выс-
ших уровней, на которые может подняться каждый» [2, с. 34]. В этом от-
ношении для дидактики высшей школы будущего и для ученых, ее разра-
батывающих, имеется широкое поле деятельности. 

В свою очередь, образование в том случае будет способствовать ста-
новлению личности как профессионала, если оно переходит в самообразо-
вание, воспитание в самовоспитание, а развитие - в саморазвитие и само-
реализацию. Для этого важно самоопределение того вида деятельности, 
где личность способна достичь «акме» - вершины своего успеха. 

Вследствие этого, акмеологический подход предполагает выявление 
условий мобилизации у человека установки на наивысшие достижения, на 
наиболее полную самореализацию личности субъекта образовательного 
процесса. С точки зрения акмеологического подхода при оценке профес-
сионала необходимо учитывать не только внешние показатели его дея-
тельности (успешность, результативность) и внутренние состояния (моти-
вацию, удовлетворенность), но и наличие постоянной специфической мо-
тивации к высокопродуктивной деятельности, к поступательному восхо-
дящему личностно-профессиональному развитию. 

Проблема профессионального самосовершенствования давно иссле-
довалась в педагогической психологической литературе и, к ней обраща-
лись в своих работах А. Дистервег, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский, 
С.Т. Шацкий.  

Анализ исследований К. А. Абульхановой-Славской, Б. Г. Ананьева, 
Е. А. Климова, А. К. Марковой и других показал, что для осуществления 
процесса профессионального самосовершенствования необходимы не 
только определенные качества личности, но и умения профессионального 
самосовершенствования [5]. 

Готовность к профессиональному самосовершенствованию предпо-
лагает наличие определенных умений: умение созидать жизненные ценно-
сти и достигать конкретных практических результатов в педагогической 
профессии; умение различать цели-результаты и промежуточные цели-
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средства; умение осознавать и соотносить свои возможности с социальны-
ми требованиями; умение самостоятельно формировать, развивать, творче-
ски преобразовывать необходимые профессиональные качества. При нали-
чии данных умений обучающийся становится профессионально компе-
тентным и уверенным в собственных силах.  

Значит, готовность к профессиональному самосовершенствованию - 
это сложное интегративное образование, которое проявляется в потребно-
сти и умении организовывать и осуществлять профессиональное самораз-
витие на основе целенаправленной профессиональной активности обу-
чающихся. Это владение разнообразными способами и приемами осущест-
вления профессионального самосовершенствования. В основе детермина-
ции профессионального самосовершенствования лежит система внешних, 
по отношению к субъекту, и внутренних факторов, соотношение которых 
определяет базовое противоречие профессионального развития. В качестве 
внешних выступают профессиональные требования, предъявляемые к обу-
чающемуся, и социально-профессиональные возможности, которые пре-
доставляются ему в ходе профессионализации. К числу внутренних факто-
ров относятся профессиональные притязания, возможности обучающегося 
и его встречные требования к условиям профессионализации [6]. 

Формирование готовности обучающихся к профессиональному са-
мосовершенствованию требует проведения целенаправленной работы с 
обучющимися, которая представляет собой систему планирования и 
управления процессом профессионального самосовершенствования на 
протяжении всего периода их обучения в вузе. В связи с чем содержатель-
ная сторона процесса формирования готовности обучающихся к профес-
сиональному самосовершенствованию заключается: в присвоении профес-
сионально важных и значимых качеств личности; в формировании новых 
профессионально ориентированных качеств личности таких как, профес-
сиональное самосознание или профессиональная ответственность; в фор-
мировании различных форм профессиональной активности, включая раз-
личные виды учебной и профессиональной деятельности; в развитии спо-
собности к рефлексии своего профессионального опыта. 

Поэтому для достижения состояния готовности обучающихся к про-
фессиональному самосовершенствованию необходима мобилизация интел-
лектуальных, эмоциональных, волевых, мотивационных и рефлексивных 
процессов. А ее высокий уровень является необходимым условием форми-
рования профессиональной компетентности будущего специалиста [7]. 

Согласно развивающейся парадигме результатом процесса образова-
ния должны быть не только знания, но и социальная зрелая личность; 
субъект, обладающий сознательной готовностью, умениями и навыками 
созидать общество и решать его проблемы, способностью к самосовершен-
ствованию, саморазвитию в области избранной профессии. 

Таким образом, с полным основанием можно говорить о том, что ак-
туальной на сегодняшний день проблемой для высшей школы является со-

http://www.psihdocs.ru/integraciya-srednego-professionalenogo-i-dopolnitelenogo-obraz.html
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вершенствование личности будущего специалиста - интеллигента, отве-
чающего требованиям нового века и тысячелетия.  
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АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ТЕХНОЛОГИИ УЧЕБНОГО ЭССЕ 

ACMEOLOGICAL ASPECT OF TEACHING ESSAY TECHNOLOGY 

Аннотация. В статье рассматриваются акмеологические возможности 
использования технологии учебного эссе для формирования профессиональной 
компетентности будущего педагога. 

Abstract. The article discusses the acmeological possibilities of using the technology 
of educational essays for the formation of professional competence of a future teacher. 
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В системе акмеологии, ее развернутой структуре, исследователи вы-
деляют как подсистемы: профессионализм деятельности; профессионализм 
личности; нормативность деятельности и поведения [2]. 


