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Аннотация: Проблема исследования процесса личностно-профессионального саморазвития современных спе-

циалистов является в настоящее время достаточно актуальной в связи с возрастанием требований к личности про-

фессионала, способного к самостоятельному и систематическому повышению своего профессионального уровня.  

В статье анализируются теоретические подходы к проблеме саморазвития, факторы личностно-профессиональ-

ного саморазвития специалистов социономической сферы. Выделяются ценностно-смысловые, рефлексивные 

и регулятивные факторы саморазвития, на основе которых происходит осознание ценностей саморазвития и необ-

ходимости самоизменения, а также регуляция собственного поведения и деятельности, направленной на совер-

шенствование своих личностных и профессиональных качеств.  

Для выявления особенностей личностно-профессионального саморазвития проведено эмпирическое исследо-

вание среди специалистов социономической сферы с использованием психодиагностических и статистических 

методов. Получены результаты о наличии значимых взаимосвязей между уровнем саморазвития и такими качест-

вами, как рефлексия, саморегуляция, самоактуализация, осмысленность жизни, готовность к саморазвитию, ком-

муникативная компетентность. В результате дисперсионного и факторного анализа выделены факторы, влияющие 

на процесс личностно-профессионального саморазвития. 

На основании полученных результатов делаются выводы о том, что личностно-профессиональное саморазви-

тие определяется ценностно-смысловыми факторами, связанными с общим уровнем осмысленности жизни и мо-

тивационной готовностью к саморазвитию и самоактуализации, а также рефлексивными и регулятивными факто-

рами, основанными на стремлении к осознанию своих личностных и профессиональных качеств и регуляции сво-

ей деятельности. Одним из профессионально важных качеств специалистов социономической сферы, влияющих 

на профессиональное саморазвитие, выступает коммуникативная компетентность, которая является инструментом 

для осознания себя и совершенствования своей профессиональной коммуникативной деятельности. 

ВВЕДЕНИЕ 

Многообразие существующих теоретических подхо-

дов к проблеме саморазвития показывает неоднознач-

ность трактовки данного понятия в научной литературе. 

С позиций акмеологического подхода А.А. Деркач 

и В.Г. Зазыкин понимают под личностно-профессио-

нальным саморазвитием процесс развития личности, 

ориентированный на высокий уровень профессиона-

лизма и профессиональных достижений, осуществляе-

мый с помощью обучения и саморазвития в процессе 

профессиональной деятельности и профессиональных 

взаимодействий [1]. С точки зрения синергетического 

подхода профессиональное саморазвитие рассматрива-

ется Э.Ф. Зеером как процесс прогрессивного измене-

ния личности под влиянием социальных воздействий, 

профессиональной деятельности и собственной актив-

ности, направленной на самосовершенствование и са-

моосуществление [2]. А.С. Чурсина понимает под го-

товностью к профессиональному саморазвитию спо-

собность человека реализовать на практике свой субъ-

ектный опыт в области профессионального самоопре-

деления и самореализации на основе осознанной само-

регуляции своей учебно-профессиональной деятельно-

сти [3]. 

Анализ теоретических подходов к пониманию сущ-

ности процесса профессионального саморазвития по-

зволяет представить данный процесс в обобщенной 

форме, при этом зачастую не учитывается специфика 

профессиональной деятельности и характер взаимосвя-

зей личностного и профессионального саморазвития. 

Мы рассматриваем личностное и профессиональное 

саморазвитие как целостную систему, порождаемую 

потребностями в самосовершенствовании и самоизме-

нении, которая осуществляется в ходе саморегуляции 

деятельности, направленной на достижение личностно 

и профессионально значимых целей и повышение своей 

профессиональной компетентности [4]. Применительно 

к деятельности специалистов социономической сферы, 

где уровень сформированности коммуникативных ка-

честв непосредственно влияет на эффективность про-

фессиональной деятельности, процесс профессиональ-

ного саморазвития осуществляется в тесной взаимосвя-

зи с личностным саморазвитием.  

Процесс личностного и профессионального само-

развития представляет собой сложный и многоплано-

вый феномен, особенности которого определяются раз-

личными факторами. Под факторами саморазвития мы 

понимаем движущие силы, оказывающие влияние на 

данный процесс и приводящие к самоизменению лич-

ности в процессе профессиональной деятельности. 

Анализ психологических факторов саморазвития осу-

ществлялся такими учеными, как И.Ф. Исаев, В.М. Ми-

нияров, А.Е. Эстреле, А.А. Ушаков, И.А. Шаршов и др. 

Большинство из них выделяет две основные группы 

факторов, оказывающих влияние на процесс личност-

но-профессионального саморазвития, к числу которых 

можно отнести внешние и внутренние факторы. 

В частности, А.А. Ушаков выделяет внешние факто-

ры саморазвития педагога, к которым относит наличие 

образовательной среды и организационные факторы, 
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а также внутренние факторы, к которым относит меха-

низмы собственной активности педагога [5]. На нали-

чие внешних и внутренних факторов профессионально-

го саморазвития педагогов указывает Е.В. Федосенко, 

выделяя внешние факторы, такие как социальный заказ, 

требования и ожидания общества, и внутренние – чувст-

во долга, убеждения, профессионализм, потребность 

самовыражения и самореализации в профессии, которые 

выступают в качестве стимулов для саморазвития [6].  

В ряде работ наибольшее значение придается цен-

ностным аспектам профессионального саморазвития  

и интересу к своей профессиональной деятельности.  

В частности, В.М. Минияров и А.Е. Эстреле выделяют 

в качестве психологических факторов саморазвития 

педагогов-психологов интерес к своей профессиональ-

ной деятельности и потребность в самосовершенство-

вании [7]. Профессионально-творческое саморазвитие, 

по мнению И.Ф. Исаева и И.А. Шаршова, является 

творческим процессом сознательного и целенаправлен-

ного личностного становления, который осуществляет-

ся благодаря механизмам самопознания, самоорганиза-

ции, самообразования как стремления к профессио-

нально-творческой самоорганизации [8]. 

В западной психологии анализ особенностей про-

фессионального развития проводился Д. Сьюпером, 

который рассматривал профессионализацию личности 

как длительный процесс развития, существенно зави-

сящий от субъектных факторов, а не только от внешних 

обстоятельств [9]. К. Кнудсон-Мартин выделяет в само-

развитии дифференцирующий аспект, основанный на 

самопознании и позволяющий отделять себя от других, 

и объединяющий аспект, основанный на чувстве общ-

ности с другими людьми [10]. В социально-когнитив-

ной теории принятия решений, разработанной Д. Тиде-

маном и Р. О'Харой, процесс профессионального само-

развития рассматривается в контексте индивидуальных 

особенностей прогнозирования и принятия решений 

личностью [11]. М. Томассини и С. Занацци выделяют  

в структуре саморазвития практические компетенции, 

компоненты которых подкреплены фундаментальными 

когнитивными, социальными и эмоциональными ком-

понентами [12]. Мы считаем, что внутренние психоло-

гические факторы оказывают влияние на личностно-

профессиональное саморазвитие посредством действия 

определенных психологических механизмов, запус-

кающих процесс самоизменения. 

В.Г. Маралов в качестве механизмов саморазвития 

рассматривает самопринятие и самопрогнозирование, 

которые выделяет по принципу отношения к себе в раз-

личных временных плоскостях. Самопринятие он рас-

сматривает как начальное звено, запускающее всю 

дальнейшую работу по саморегулированию, опреде-

ляющее тенденции самоутверждения, самосовершенст-

вования и самоактуализации личности [13]. И.А. Шар-

шов в своем исследовании выделил такие механизмы 

профессионально-творческого саморазвития, как реф-

лексия, творческая саморегуляция, самоактуализация,  

с помощью которых осуществляются переходы с одной 

стадии саморазвития на другую [14]. C.Ю. Тухватулли-

на и О.А. Шумакова в качестве основных механизмов 

профессионального саморазвития личности называют 

рефлексивность, становление субъектности и механизм 

сдвига мотива на цель [15]. Рефлексию в качестве ос-

новного механизма личностно-профессионального 

саморазвития также рассматривают И.Н. Семенов  

и С.Ю. Степанов [16]. И.С. Кон считает рефлексию од-

ним из инструментов саморазвития, помогающих чело-

веку осознать противоречивость и несостоятельность 

своих мыслей, действий и активизирующих внутренний 

диалог, приводящий к осознанию необходимости само-

развития [17].  

Немало работ посвящено анализу механизмов само-

развития личности в профессиональной деятельности. 

Так, в качестве психологических механизмов разреше-

ния ценностных противоречий при выборе стратегий 

саморазвития в профессии С.А. Минюрова рассматри-

вает такие процессы, как изменение позиции ценности 

профессиональной самореализации в структуре ценно-

стно-ориентационной деятельности [18]. По мнению 

Б.Н. Фишмана, главными механизмами профессиональ-

но-личностного саморазвития являются разрешение 

противоречий между сложившимися качествами 

личности и объективными требованиями профессио-

нальной деятельности, решение постоянно усложняю-

щихся творческих задач [19]. 

Анализ механизмов саморазвития в профессиональ-

ной деятельности учителя, проведенный Л.М. Мити-

ной, позволил выделить такие механизмы, как способ-

ность к самопознанию, система ценностных и смысло-

жизненных ориентаций, рефлексия, а также удовлетво-

ренность как показатель успешности самореализации 

учителя [20]. М.В. Ермолаева выделяет в числе меха-

низмов саморазвития рефлексию, смысложизненные 

ориентации, организацию личностного пространства, 

временную перспективу, самоотношение и самопони-

мание учителя [21]. М.А. Кряхтунов к механизмам, 

обеспечивающим осуществление и реализацию процес-

са профессионального саморазвития учителя, относит 

рефлексию, самооценку и установку [22].  

Анализ и систематизация теоретических подходов  

к исследованию проблемы личностного и профессио-

нального саморазвития позволили нам выделить ряд 

психологических факторов, лежащих в основе процесса 

саморазвития. К их числу мы относим ценностно-

смысловые, рефлексивные и регулятивные факторы. 

Ценностно-смысловой фактор саморазвития побуждает 

к самоизменению и придает ему личностный смысл. 

Мы считаем, что он связан с осознанием имеющихся 

ценностей, постановкой жизненных и профессиональ-

ных целей и их соотнесением друг с другом. Еще од-

ним фактором саморазвития является рефлексия, ко-

торая формируется на основе механизмов самопо-

знания, включающих наблюдение своего поведения, 

анализ своих психических процессов и поступков.  

В результате рефлексивных процессов складывается  

Я-концепция личности, на основе чего возникают по-

требности к самоизменению и к саморазвитию. Само-

регуляция, как инструментальный фактор саморазви-

тия, обеспечивает реализацию процесса самоизменения 

и включает самоорганизацию, самоуправление, само-

воздействие.  

Рассматриваемые психологические факторы лично-

стно-профессионального саморазвития в совокупности 

обеспечивают осуществление целостности и интегра-

тивности данного процесса на всем протяжении жиз-

ненного и профессионального пути специалиста.  
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Цель исследования – изучение психологических 

факторов, влияющих на процесс личностно-профес-

сионального саморазвития специалистов социономиче-

ской сферы. 

 

МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для исследования психологических факторов лич-

ностно-профессионального саморазвития нами прово-

дилось эмпирическое исследование среди специалистов 

социономической сферы (педагогических и медицин-

ских работников, имеющих среднее специальное обра-

зование), получающих дополнительное образование по 

направлению подготовки «Психология» в Мордовском 

государственном университете им. Н.П. Огарева. Сред-

ний стаж работы испытуемых – 5 лет. Объем выборки 

составил 78 человек. 

Были использованы следующие психодиагностиче-

ские методы: опросник «Способность к саморазвитию» 

(И.В. Зверева) [23], тест «Готовность к самопознанию  

и саморазвитию» (Т.А. Ратанова, Н.Ф. Шляхта) [24], 

опросник личностной ориентации (А. Шостром) [25], 

опросник определения уровня развития рефлексивно-

сти (А.В. Карпов) [26], тест СЖО (Д.А. Леонтьев) [27], 

тест коммуникативной компетентности (В.М. Снетков) 

[28], опросник «Стиль саморегуляции поведения сту-

дентов» (В.И. Моросанова) [29], авторская анкета [30]. 

Для статистической обработки полученных результатов 

применялся корреляционный, дисперсионный и фак-

торный анализ.  

 

Р Е ЗУЛ ЬТАТ Ы  И С СЛ Е Д О ВА Н И Я  И  И Х  

О Б С У Ж Д Е Н И Е  

Исследование с помощью анкетирования мотиваци-

онно-смысловых и ценностных особенностей самораз-

вития показывает, что опрошенные наиболее часто вы-

деляют такие жизненные и профессиональные ценно-

сти и цели, как профессиональное самосовершенство-

вание (65 %), самореализация (52 %), получение выс-

шего образования (77 %). Анкетирование показало, что 

удовлетворенность своей работой испытывают менее 

половины опрошенных (42 %), что может являться мо-

тивом для получения дополнительного образования  

и саморазвития. Среди причин неудовлетворенности 

опрашиваемыми были названы: маленькая заработная 

плата (50 %), невозможность профессионального роста 

(14 %), отсутствие социальных гарантий (12 %). В каче-

стве мотива получения дополнительного образования 

были названы потребность в саморазвитии (36 %), по-

требность в получении образования для дальнейшего 

трудоустройства (32 %), интерес к психологии (30 %), 

т. е. установлено, что одним из главных мотивов допол-

нительного профессионального образования специали-

стов социономической сферы является потребность  

в саморазвитии.  

Результаты исследования процесса саморазвития спе-

циалистов показали, что 93 % опрошенных активно 

стремятся к самосовершенствованию и самоизменению. 

У большинства испытуемых преобладает высокий уро-

вень саморазвития, а также высокий уровень мотиваци-

онной готовности к самопознанию и саморазвитию.  

Результаты проведенного корреляционного анализа 

между полученными данными отражены в таблице 1. 

Выявлены статистически значимые взаимосвязи 

между уровнем саморазвития и такими качествами, как 

готовность к саморазвитию, уровень осмысленности 

жизни, самоактуализация, саморегуляция, рефлексия  

и коммуникативная компетентность. Показатели ос-

мысленности жизни значимо связаны с готовностью к 

саморазвитию, уровнем самоактуализации, коммуника-

тивной компетентностью. Данные взаимосвязи можно 

объяснить тем, что саморазвитие во многом определя-

ется рефлексивными и регулятивными процессами,  

а также ценностно-смысловыми структурами личности 

респондентов. 

Результаты дисперсионного анализа позволили вы-

явить ряд факторов, влияющих на процесс личностно-

профессионального саморазвития. Показатели осмыс-

ленности жизни значимо влияют на уровень саморазви-

тия (F=3,603 при p=0,03), а показатели самоактуализа-

ции влияют на уровень осмысленности жизни (F=50,48 

при p=0,02). Полученные результаты говорят о том, что 

осмысление своих жизненных и профессиональных 

ценностей побуждает специалистов к активному само-

развитию, позволяет ощущать полноту жизни, а также 

зависит от уровня самоактуализации, возможности 

раскрывать свой профессиональный и личностный 

потенциал.  

Результаты проведенного факторного анализа полу-

ченных данных отражены в таблице 2. Было выделено три 

фактора. В первый фактор (с дисперсией 32,06 %) вошли 

такие параметры, как осмысленность жизни (0,869), го-

товность к саморазвитию (0,746) и уровень самоактуали-

зации (0,723). Соотношение данных показателей позво-

ляет говорить о том, что осознание смысла и ценностей 

своей жизни и профессии формирует у специалистов 

готовность к саморазвитию, способствует удовлетво-

ренности и насыщенности жизни и создает возможно-

сти для личностного и профессионального роста. Вхо-

дящий в первый фактор показатель самоактуализации 

также подтверждает взаимосвязь данного свойства

 

 

Таблица 1. Статистически значимые корреляционные взаимосвязи между показателями саморазвития  

(значения линейной корреляции Пирсона) 

 

Показатели Уровень саморазвития Осмысленность жизни 

Готовность к саморазвитию 0,438** 0,489** 

Осмысленность жизни 0,465** − 

Самоактуализция 0,38* 0,528** 

Саморегуляция 0,512** 0,035 

Рефлексия 0,332* 0,122 

Коммуникативная компетентность 0,321* 0,389* 

Примечание. * р≤0,01; ** р≤0,001. 
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Таблица 2. Результаты факторного анализа  

 

Факторные нагрузки Компоненты 

Дисперсия, % 32,060 26,500 13,700 

Уровень саморазвития 0,227 0,762 0,207 

Осмысленность жизни 0,869 −0,111 0,422 

Самоактуализация 0,723 0,284 0,055 

Готовность к самопознанию −0,065 0,798 0,567 

Готовность к саморазвитию 0,746 0,325 0,055 

Коммуникативная компетентность 0,185 0,418 0,250 

Рефлексия 0,261 0,083 0,760 

Ценность саморазвития 0,025 0,124 0,468 

Саморегуляция 0,083 0,197 0,425 

 

 

с уровнем осмысленности жизни, поскольку самоактуа-

лизирующиеся в жизни и профессии специалисты 

ощущают большую насыщенность и ценность своей 

личной и профессиональной жизни. Показатель осмыс-

ленности жизни во многом определяется тем, насколько 

активно специалист осуществляет процесс саморазвития.  

Во второй фактор (с дисперсией 26,5 %) вошли та-

кие параметры, как мотивационная готовность к само-

познанию (0,798), готовность к саморазвитию (0,325), 

уровень саморазвития (0,762), а также коммуникатив-

ная компетентность (0,418). Полученные результаты 

говорят о том, что саморазвитие специалистов во мно-

гом определяется мотивацией к самопознанию и само-

изменению, побуждающей человека работать над со-

бой, осознанно регулировать свою деятельность, со-

вершенствовать свои личностные и профессиональные 

качества. Коммуникативная компетентность также иг-

рает большую роль в процессе саморазвития специали-

стов социономической сферы, обеспечивая когнитив-

ные и практические ресурсы для самосовершенствова-

ния. Лица с высоким уровнем коммуникативной компе-

тентности более активно развиваются, поскольку вла-

деют как рефлексивными, так и регулятивными спосо-

бами личностно-профессионального саморазвития. Го-

товность к самопознанию, входящая в структуру данно-

го фактора, является рефлексивной основой для осоз-

нания себя и своих возможностей в процессе личност-

ного и профессионального роста.  

В третий фактор (с дисперсией 13,7 %) вошли реф-

лексия (0,760), готовность к самопознанию (0,567), 

ценность саморазвития (0,468), саморегуляция (0,425). 

Данные взаимосвязи говорят о том, что рефлексия так-

же является одним из важнейших механизмов самораз-

вития, позволяя специалистам осознавать свои лично-

стные и профессиональные качества и работать над их 

совершенствованием. Кроме того, рефлексивные свой-

ства связаны с саморегуляцией, которая предполагает 

работу над собой, управление собственным поведени-

ем, направленным на достижение поставленных про-

фессиональных целей. 

 

ВЫВОДЫ 

На основании анализа полученных результатов 

можно сделать выводы о том, что в основе личностно-

профессионального саморазвития специалистов социо-

номической сферы лежат ценностно-смысловые, реф-

лексивные и регулятивные факторы. Ценностно-смыс-

ловые факторы определяются жизненными ценностями 

и мотивационной готовностью к личностному и про-

фессиональному самосовершенствованию. Стремление 

к саморазвитию является одной из значимых ценно-

стей, позволяющих чувствовать осмысленность жизни, 

удовлетворенность ее процессом и результатами. Реф-

лексивные факторы саморазвития определяют стрем-

ление к самопознанию, осознание своих личностных  

и профессиональных качеств, а регулятивные позволя-

ют осуществлять осознанное управление своим поведе-

нием и профессиональной деятельностью в коммуника-

тивной сфере.  

В процессе профессионального саморазвития спе-

циалистов социономической сферы также большую 

роль играет коммуникативная компетентность, которая 

является рефлексивным и регулятивным инструментом, 

позволяющим познавать себя и осуществлять работу по 

регуляции и совершенствованию своих коммуникатив-

ных качеств в процессе профессионального взаимодей-

ствия с другими людьми.  
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Abstract: The problem of the study of the process of personal and professional self-development of modern specialists 

is now of special interest for the researchers due to the growing requirements to a professional able to improve inde-

pendently and systematically his professional level.  

The paper analyzes the theoretical approaches to the problem of self-development, factors of personal and professional 

self-development of specialists in the socionomical sphere. The author determines the value-semantic, reflexive and regu-

lative factors of self-development that are the basis for understanding the values of self-development and the need for self-

change, and the regulation of own behavior and activity aimed at the improvement of personal and professional qualities.  

To define special aspects of personal-professional self-development, the empirical study among socionomical sphere 

specialists was carried out using the psycho-diagnostic and statistical methods. The results showed the existence of signifi-

cant interrelations between the level of self-development and such qualities as reflection, self-regulation, self-actualization, 

meaningfulness of life, readiness for self-development, communicative competence. In the result of analysis of variance 

and factor analysis, the factors influencing the process of personal-professional self-development were determined. 

Based on the results obtained, the author concludes that personal and professional self-development is determined by 

value-semantic factors associated with the general level of the meaningfulness of life and motivation for self-development 

and self-actualization and the reflexive and regulatory factors based on the desire to realize their personal and professional 

qualities and regulate their activities as well. Communicative competence is one of the professionally important qualities 

of socionomical sphere specialists affecting professional self-development and which is a tool for understanding oneself 

and improving their professional communicative activity. 

60 Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2017. № 4 (31)


