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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. В речи на июньском /1983 г . /  

Пленуме ЦК КПСС Генеральный секретарь ЦК КПСС Ю.В. Андропов под

черкнул, что совершенствование развитого социализма неразрывно

связано с духовным развитием людей. Советский человек должен 

воспитываться "не просто как носитель определенной суммы знаний, 

но прежде всего -  как гражданин социалистического общества, ак

тивный строитель коммунизма, с присущими ему идейными установка

ми, моралью и интересами, высокой культурой труда и поведения"1 .

Формирование нового человека, отмечалось на Пленуме 

ЦК КПСС, -  это воспитание личности, наиболее полно проявляющей 

себя в труде, в сфере общественной и духовной, на основе кол

лективистских начал нашего общества. И задача состоит в том, 

чтобы "поднять каждого человека до уровня творца собственной 

судьбы, творца истории" 2.

Решение этой задачи в значительной степени обеспечивается 

всей системой народного образования страны, зависит от идейно- 

политического и культурного кругозора учителя, его научной и 

методической квалификации, педагогического мастерства. Из этого 

следует, что возрастает роль личностной активности педагога, на

правленной на его самосовершенствование, достижение эталона мас

тера педагогического труда. Поэтому самовоспитание учителя явля

ется неотъемлемой частью его профессиональной подготовки.

Несмотря на важность, проблема самовоспитания студентов пе
дагогических вузов исследована недостаточно. Это касается преж

де всего такого ее аспекта, как педагогическое руководство про

цессом самовоспитания будущих учителей. Диссертационные иссле

1 Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 14 -  15 июня 
1983 г . -  М.: Политиздат, 1983, с . 18.

2 Там же, с .  66 .



дования по проблеме самовоспитания студентов педагогических ву

зов /Н . И. Дуниной, Б . П. Зязина, В . А. Беляевой, С. В. Кабановой/ 

касаются лишь отдельных сторон педагогического руководства про

цессом самовоспитания и не показывают, как оно преломляется че

рез отношение самой личности к самовоспитанию.

Современный учитель должен не только владеть средствами и 

приемами самовоспитания, но и методами вовлечения учащихся в 

активный процесс формирования собственной личности. Поэтому раз

работка вопросов педагогического руководства самовоспитанием в 

педагогическом вузе приобретает особую роль.

Актуальность проблемы педагогического руководства самовос

питанием будущих учителей и ее недостаточная разработанность 

определили выбор темы настоящего исследования.

Объект исследования -  закономерности процесса самовоспитания.

Предмет исследования -  педагогическое руководство самовоспи

танием студентов.

Цель исследования -  теоретический анализ и эксперименталь

ная проверка системы педагогического руководства самовоспитани

ем студентов, определение психолого-педагогических условий эф

фективности этого процесса.

В основу исследования была положена следующая гипотеза: 

эффективность педагогического руководства самовоспитанием сту

дентов определяется такой организацией их общественно-педагоги

ческой и других видов социально полезной деятельности, которая 

стимулирует идейно-нравственное и профессиональное самосовер

шенствование студентов, учитывает взаимодействие внешних факто

ров и внутренних условий самовоспитания.

В соответствии с целью и гипотезой задачи исследования со

стояли в том, чтобы:

проанализировать сущность и функции самовоспитания студен



тов педагогических институтов;

определить особенности самосознания студентов как важнейше

го внутреннего условия самовоспитания;

экспериментально проверить эффективность системы педагоги

ческого руководства самовоспитанием студентов.

Методологической основой исследования явилось марксистско- 

ленинское учение о цели и задачах коммунистического воспитания, 

социальной детерминации сознания и поведения личности, социали

стической сознательной дисциплине.

В процессе исследования автор руководствовался Программой 

КПСС, материалами ХХУ, ХХУ1 съездов КПСС, решениями июньского 

/1983 г . /  Пленума ЦК КПСС, постановлениями ЦК КПСС и Совета Ми

нистров СССР о задачах общеобразовательной и высшей школы в ус

ловиях развитого социализма.

Для осуществления задач исследования применялись методы: 

теоретические /изучение литературы по педагогике, психоло

гии, философии, социологии, этике; анализ планов воспитательной 

работы и другой документации/;

эмпирические /наблюдения, интервью, беседы, анкетирование, 

метод "незаконченных предложений", анализ сочинений, дневников, 

отчетов и взаимных характеристик студентов, анализ результатов 

общественно полезного труда студентов, ретроспективный анализ 

личного опыта работы диссертанта в качестве куратора студенче

ской академической группы/;
социометрические /методики групповой оценки и самооценки, 

обобщение независимых характеристик, оценочная шкала, карта 

оценки поведения и деятельности студента на уроке/.

В основу исследования были положены педагогический диагно

стический и формирующий эксперименты.

Всеми видами экспериментальной работы было охвачено 1260 сту



дентов Измаильского, Киевского имени А.М. Горького и Одесского 

имени К.Д. Ушинского педагогических институтов.

Диагностический эксперимент проводился на гуманитарных фа

культетах Киевского им. А.М. Горького, Одесского им. К.Д. Ушин

ского и Измаильского педагогических институтов /920  человек/.

Формирующий эксперимент осуществлялся на базе Измаильского 

педагогического института в 5 экспериментальных /1 1 6  студентов/ 

и 5 контрольных /1 1 8  студентов/ группах трех факультетов -  фило

логического, педагогики и методики начального обучения, ино

странных языков.

В 1980/81 учебном году был осуществлен проверочный экспери

мент в четырех группах I I  курса физико-математического факуль

тета Одесского педагогического института им. К.Д. Ушинского 

/1 0 6  студентов/.

Научная новизна исследования состоит в том, что, рассматри

вая самовоспитание как компонент социальной активности личности 

студента, направленной на его профессиональную подготовку к пе

дагогической деятельности, автор раскрывает специфические внут

ренние функции самовоспитания и определяет систему методов пе

дагогического руководства им.

Практическая значимость. На основе исследования разработаны 

методические рекомендации, целью которых является дальнейшее со

вершенствование процесса самовоспитания студентов как будущих 

педагогов.

Достоверность полученных результатов обеспечивается опорой 

на марксистско-ленинскую методологию, применением современных 

методов исследования, психологической обоснованностью интерпре

тации экспериментальных данных и внедрением основных идей и вы

водов исследования в практику педагогических вузов.

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты



исследования сообщались на республиканской научно-теоретической 

конференции "Актуальные вопросы деятельности учреждений культу

ры и искусства в современных условиях" /Киев, 1981/, научных 

конференциях кафедр Измаильского педагогического института и 

Киевского педагогического института им. А.М. Горького, в проб

лемной лаборатории "Коллектив и личность" Педагогического обще

ства УССР.

С докладами по материалам исследования автор выступала на 

областных педагогических чтениях, учительских конференциях, со

вещаниях директоров и завучей школ Одесской области, на семина

рах кураторов Измаильского педагогического института.

Методические рекомендации по проблеме исследования внедрены 

в учебно-воспитательный процесс педагогических институтов -  Из

маильского, Одесского и м .К .Д . Ушинского, Винницкого им. Н.Ост

ровского, Ивано-Франковского им. В.С. Стефаника, Киевского ино

странных языков, Кировоградского им. А.С. Пушкина, Николаевско

го им. В.Г. Белинского и Витебского им. С.М. Кирова.

Предметом защиты является обоснование функций самовоспита

ния и системы педагогического руководства процессом самовоспи

тания студентов -  будущих учителей.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка основной использованной литера

туры.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении дана общая характеристика работы, обосновывает

ся актуальность проблемы исследования, сформулированы цель, за

дачи, гипотеза исследования, определены его научная новизна и 
практическая значимость.

В первой главе -  "Социально-педагогические и психологиче



ские закономерности процесса самовоспитания" -  рассматриваются 

методологические и теоретические вопросы самовоспитания, опре

деляются его показатели, раскрывается роль самосознания лично

сти как системообразующего фактора самовоспитания.

В главе подчеркивается, что до настоящего времени узловым 

вопросом проблемы самовоспитания остается вопрос о взаимодей

ствии внешних и внутренних причин самовоспитания. Дается крити

ческая оценка основанных на концепциях "самоактуализации лично

сти" /А . Маслоу/ и "свободного воспитания" /И. Бекк, X. Гамм,

Ф. Генрих, М. Клемонс, Г. Мюллер и д р ./  современных буржуазных 

теорий самовоспитания, в которых игнорируется диалектика внут

реннего и внешнего, субъективного и объективного, самовоспита

ния и воспитания, отрицается детерминиро ванность самовоспитания 

конкретно-историческими условиями жизни общества.

В противоположность идеалистическому представлению о само

воспитании как проявлении саморазвивающегося сознания классики 

марксизма-ленинизма указывали на то, что само сознание формиру

ется и развивается в деятельности, что только в ходе практиче

ской и социально-преобразующей деятельности люди могут усовер

шенствовать свое бытие и вместе с тем стать совершеннее сами.

Исходя из этого самовоспитание рассматривается в главе как 

особая деятельность личности по утверждению своей социальной 

сущности, которая, в свою очередь, определяется конкретными об

щественно-историческими условиями жизни людей.

Самовоспитание в социалистическом обществе является компо

нентом социальной активности личности, направленной на утверж

дение социалистического образа жизни, принципов и норм коммуни

стической морали в сознании и поведении. В главе предпринят 

структурно-компонентный и функциональный анализ понятия "само

воспитание".



Компонентами структуры самовоспитания в нашем исследовании 

выступают: направленность личности, которая проявляется в ее 

мировоззрении, в жизненной программе, включающей устремления и 

идеалы; познавательные, эмоциональные и волевые процессы, выпол

няющие в самовоспитании личности как мотивационную, так и регу

лирующую функции; особое свойство личности, определяемое как 

активная жизненная позиция.

Анализ отношений между компонентами структуры самовоспита

ния обусловил необходимость рассмотрения места и роли установок 

в этом процессе. Учет теории личностной установки /Д.Н. Узнад

зе , Ш.А. Надирашвипк, А.С. Прангишвили, А.Г. Асмолов/ дал воз

можность установить внутренние мотивы самовоспитания, прийти к 

выводу о том, что динамика процесса самовоспитания определяет

ся, с одной стороны, противоречием между установками на само

воспитание в соответствии с требованиями к личности "извне", а 

с другой -  надситуативной активностью по самовоспитанию в соот

ветствии с требованиями "изнутри".

Функциональный анализ самовоспитания как компонента соци

альной активности личности, проявляемой в социально значимой 

деятельности, позволил выделить и обосновать соответствующие 

основным видам деятельности -  ценностно-ориентационной, пред

метно-преобразующей, познавательной и коммуникативной -  четыре 

внутренние функции самовоспитания: аксиологическую, праксеоло

гическую, гностическую и коммуникативную.

В связи с тем, что направленность самовоспитания определя

ется ценностными ориентациями личности, в качестве ведущей 

внутренней функции самовоспитания в исследовании рассматрива

лась аксиологическая функция.

Аксиологическая функция самовоспитания выражается в том, 

что в процессе самовоспитания обогащается личностный смысл всей



жизнедеятельности человека путем осознания социальных ценностей. 

Самовоспитание самым неразрывным образом связано с формировани

ем мировоззрения, убеждений личности, усвоением ею нравственных 

норм и принципов, идеалов социалистического общества, выработ

кой жизненной цели, осознанием смысла жизни.

Праксеологическая функция самовоспитания заключается в том, 

что внутреннее духовное богатство личности достигается путем ее 

внешне проявляемой жизнедеятельности. Программа самовоспитания 

личности всегда включает в себя конкретные цели, для достижения 

которых необходимы знания, навыки, умения. Они же приобретаются 

в деятельности, в труде. Способы духовного самообогащения, физи

ческого и нравственного самосовершенствования имеют действенный 

характер. Сферой самовоспитания личности является ее труд, раз

личные другие виды деятельности, полезные для общества. Вне об

щественно полезной деятельности самовоспитание утрачивает свой 

социальный смысл.

Гностическая функция самовоспитания выражается в том, что 

самовоспитание способствует познанию человеком себя, других лю

дей, предметов и явлений окружающей действительности, а также 

средств его достижения.

Коммуникативная функция самовоспитания заключается в его 

направленности не только на себя, но и на других людей. В этом 

его социальный смысл. Нравственное и профессиональное самосовер

шенствование в социалистическом обществе предполагает борьбу с 

эгоизмом, равнодушием, жестокостью, стяжательством, карьеризмом, 

мещанством и другими антиподами коллективистического сознания и 

поведения. "Ведь социалистически воспитанным является лишь тот 

человек, которому небезразличны не только собственные трудовые 

успехи, благополучие, авторитет, но и дела товарищей по работе, 

трудового коллектива, интересы всей страны, трудящихся всего



мира" 1 .

Самовоспитание начинается с заботы о других, с потребности 

улучшать жизнь, человеческие отношения. Сферой самовоспитания 

являются товарищество, дружба, любовь, помогающие человеку стать 

лучше, чище, выше. В процессе самовоспитания формируются такие 

качества личности, как доброта, чуткость, внимательность, кол

лективизм, умение общаться с людьми, учитывать их интересы, со

переживать им, ставить себя на место другого человека.

Психологическая сущность самовоспитания раскрывается через 

механизм единства внутренних и внешних факторов: совокупности 

ценностных ориентаций личности, ее смысловых установок, целей, 

идеалов, осознание профессионально необходимых качеств, что со

ставляет внутренний план самовоспитания, и совокупности практи

ческих форм деятельности, что составляет внешний план. Рассмат

ривая внутренний план самовоспитания, мы сочли необходимым вы

делить как интегративный его показатель уровень развития само

сознания личности.
Общий уровень развития самосознания определяется степенью 

развития всех трех его сторон -  самопознания, самоотношения и 

саморегуляции. Самопознание представляет собой интеллектуальную 

сторону самосознания, оно включает в себя процессы самовосприя

тия, самонаблюдения, самоанализа, осознания собственного досто

инства. Совокупность указанных процессов обеспечивает понимание 

личностью себя, своей общественной ценности. При высоком уровне 

самопознания происходит осознание личных и общественных интере

сов. Поэтому способность самопознания, самоанализа является 

важнейшим показателем самовоспитания.

1 Андропов Ю.В. Учение Карла Маркса и некоторые вопросы социа

листического строительства в СССР. -  М.: Политиздат, 1983, 

с . 9 .



Самоотношение или эмоционально-ценностное отношение к себе 

является процессом эмоционально-ценностной ориентации в себе и 

в окружающем мире. Основной его категорией является самооценка, 

которая выступает внутренним условием регуляции поведения и де

ятельности. На основе самооценки происходит переживание потреб

ностей и соотнесение их со своими возможностями, что приводит к 

мотивации самовоспитания. Высокий уровень мотивации самовоспита

ния возможен на основе адекватной самооценки. Адекватная само

оценка также является одним из показателей самовоспитания.

Саморегуляция или процесс организации личностью своего по

ведения является волевой стороной самосознания. Она включает в 

себя результаты самопознания и эмоционально-ценностного отноше

ния к себе. Сознательная волевая саморегуляция является еще од

ним главным показателем самовоспитания.

Таким образом, самопознание, адекватная самооценка и созна

тельная волевая саморегуляция выступают в системе педагогическо

го руководства в качестве показателей самовоспитания.

Результатом самопознания, адекватной самооценки и сознатель

ной волевой саморегуляции являются соответствующие им качества 

личности: чувство долга и гражданской ответственности, гуманизм, 

общественно-политическая и интеллектуальная активность, потреб

ность в непрерывном самообразовании и самовоспитании. Эти и дру

гие качества личности, характеризующие коммунистическую, профес

сионально-педагогическую и познавательную направленность лично

сти учителя советской школы /В .А . Сластенин/ приняты нами за 

эталон, нравственный ориентир в определении целей самовоспита

ния.

В главе анализируются данные диагностического эксперимента , 

направленного на исследование уровней профессионально-педагоги

ческого самосознания, раскрытие его основных показателей и кри



териев, что является необходимым условием организации педагоги

ческого руководства самовоспитанием.

Анализ полученного при массовом опросе материала помог об

наружить определенные закономерно проявляющиеся признаки про

фессионального самосознания. К ним отнесены: содержание» само

стоятельность самоанализа; соотношение критичности и самокритич

ности, адекватность самооценок; действенность или созерцатель

ность в переходе от самопознания и самооценки к саморегуляции, 

к практической деятельности по самовоспитанию. При этом автор 

исходил из ранее выделенных трех компонентов самосознания: са

мопознания /самоанализа/, самоотношения /самооценки/ и саморе

гуляции. В ответах студентов прослеживались закономерная связь 

этих трех компонентов и различие в уровнях их проявления.

Так, первый компонент самосознания -  самопознание характе

ризуется содержанием выделенных признаков и самостоятельностью 

их выделения. Одни студенты выделяют только непосредственно -  

эмоциональные качества личности, совершенно не относя их к сво

ей будущей профессии и не видя негативных сторон, ориентируясь 

при этом на конкретные действия; другие, наряду с эмоциональны

ми, выделяют также и некоторые профессиональные свойства, ориен

тируясь на мнение окружающих; третьи осмысленно выделяют профес

сиональные качества, опираясь на собственные суждения и опыт.

Второй составной элемент самосознания -  самоотношение /с а 

мооценка/ определялся двумя критериями: соотношением критично
сти и самокритичности и адекватностью самооценок. Здесь также 

обозначились три уровня. Одни студенты давали поверхностный 

критический анализ поведения и личностных свойств других людей, 

не умея провести критический самоанализ, при этом их самооценка 

была неадекватной. Обнаруживалась тенденция к ее завышению. Дру

гие -  проявляли критичность с элементами самокритичности, их са



мооценка тоже была неадекватна, но с тенденцией как к ее зани

жению, так и завышению; третьи -  проявляли глубокую самокритич

ность с адекватностью самооценки.

Третий компонент самосознания -  саморегуляция -  определялся 

таким показателем: соотношение действенности и созерцательности 

в переходе от самопознания к конкретной деятельности по самовос

питанию. Здесь также выявились три группы студентов: одни пони

мали необходимость работы над собой, но конкретные действия в 

этом направлении даже не планировали; другие -  планировали та

кие действия, однако их практически не осуществляли; третьи -  

действенно, активно относились к проблеме саморегуляции, приме

няя конкретные приемы самовоспитания.

Таким образом, на основании выделенных показателей определи

лись три уровня самосознания студентов: низкий, средний, высо

кий /см . табл. 1/ .  Эти уровни развития самосознания отражали 

разную степень психологической готовности студентов к самовос

питанию. Только студенты с высоким уровнем самосознания практи

чески готовы к принятию социально ценных и профессионально зна

чимых целей самовоспитания.

Развитое самосознание является важным фактором и необходи

мым условием самовоспитания. Однако самосознание большинства 

студентов обследованных нами вузов не достигло такого уровня, 

когда оно является побудителем постоянной работы личности по 

идейно-нравственному и профессиональному самосовершенствованию. 

По полученным нами данным высокий уровень самосознания присущ 

24 % студентов, а количество студентов, занимающихся системати

чески самовоспитанием, составляет по вузам 35 % в среднем. При

чем мотивы самовоспитания носят преимущественно личный характер.

В главе делается вывод о необходимости более целенаправлен

ной работы по развитию всех сторон самосознания и осуществления



Таблица 1

Уровни развития самосознания студентов и их показатели

Уровень

Показатель

Самопознание Самоотношение
Саморегуляция

самоанализ самооценка

Содержание Самостоя
тельность

Соотношение кри
тичности и само

критичности

Адекватность Действен
ность

Созер
цатель
ность

Низкий Непосред
ственно -  
эмоциональ
ные свой
ства

Ориентация 
на конкрет
ные дей
ствия

Недостаточная кри
тичность и само
критичность

Неадекват
ная с тен
денцией 
завышения

-
Созер
цатель
ность

Средний Нравствен
ные и час
тично про
фессиональ
ные свой
ства

Ориентация 
на мнение 
окружающих 
людей

Критичность с 
элементами само
критичности

Неадекват
ная с тен
денцией за
нижения или 
завышения

Действен
ность во 

внутрен
нем плане

-

Высокий Социально
значимые
профессио
нальные
качества
учителя

Ориентация 
на собствен
ные сужде
ния

Самокритичность
преобладает

Адекватная Действен
ность, 
проявляе
мая внеш

не



педагогического руководства самовоспитанием такими путями, кото

рые способствуют формированию у  студентов общественно значимых 

и профессионально важных мотивов самосовершенствования.

Во второй главе -  "Сущность педагогического руководства са
мовоспитанием студентов педвузов" -  анализируются результаты 

формирующего эксперимента, раскрываются методы и формы работы 

по осуществлению целенаправленного руководства процессом идей

но-нравственного самовоспитания и самосовершенствования профес

сионально-педагогических знаний, умений и навыков будущих учи

телей.

Педагогическое руководство самовоспитанием студентов рассмат

ривается как одна из форм научного управления процессом коммуни

стического воспитания. Оно строится на основе учебно-воспита

тельного процесса и с учетом такого фактора, как социальная ак

тивность студентов, проявляемая ими в основных видах деятельно

сти: учебной, общественно-педагогической, научно-исследователь

ской, трудовой, коммуникативной. Включение студентов в эти виды 

деятельности, требующие от них активной позиции и понимания сво

его профессионального долга, достигалось благодаря взаимодей

ствию всех органов управления учебно-воспитательным процессом, 

а значит и процессом самовоспитания студентов. В исследовании 

основная задача педагогического руководства состояла в том, что

бы донести до каждого студента и сделать личностно-значимой объ

ективно заданную цель самовоспитания. Последняя заключается в 

самосовершенствовании социально ценных и профессионально-педа

гогических качеств, необходимых для успешного осуществления де

ятельности учителя. Решение этой задачи определило выбор следу

ющих путей педагогического руководства процессом самовоспитания 

будущих учителей:

ознакомление студентов с сущностью самовоспитания и эталон



ными качествами личности советского учителя -  мастера педагоги

ческого труда;

формирование у них установки на самосовершенствование;

включение студентов в социальные ситуации, содействующие 

развитию самосознания;

вооружение будущих педагогов методами и приемами самовоспи

тания;

организация деятельности студентов по педагогическому руко

водству самовоспитанием учащихся.

В качестве основных методов реализации этих путей были из

браны: ценностно-ориентационный, информационный, коммуникатив

ный и практически-преобразующий. Выбор указанных методов обус

ловлен спецификой процесса самовоспитания и его функциями -  ак

сиологической, гностической, праксеологической и коммуникатив

ной. Использование перечисленных методов обеспечивало как фор

мирование профессионального самосознания и повышение его уров

ней, так и приобретение студентами опыта самовоспитания.

В главе рассматриваются также некоторые условия повышения 

эффективности самовоспитания студентов. Такими условиями явля

лись:

профессиональная направленность преподавания дисциплин из

бранной специальности;

целенаправленное руководство процессом самовоспитания сту

дентов;
популяризация задач и методов самовоспитания с помощью 

средств массовой информации;

совершенствование системы общественно-политической аттеста

ции в качестве средства объективной оценки и самооценки резуль

татов самовоспитания;

повышение роли эмоционального фактора в использовании форм



и методов работы по самовоспитанию;

использование возможностей факультета общественных профес

сий для развития у студентов профессионально-прикладных умений 

и педагогической техники;

выполнение студентами индивидуальных психолого-педагогиче

ских заданий и поручений в процессе всех видов педагогической 

практики.

В соответствии с задачами формирующего эксперимента был раз

работан и проведен в экспериментальных группах спецсеминар "Пси

холого-педагогические основы самовоспитания и самообразования 

школьников". Спецсеминар помог расширить представления студен

тов о процессе самовоспитания и его значимости, вооружить их 

приемами работы над собой и методами организации процесса само

воспитания школьников, повысить качество прохождения педпракти

ки студентами экспериментальных групп.

В главе анализируются результаты специально организованной 

работы по обучению студентов экспериментальных групп приемам 

сознательного волевого саморегулирования. Владение приемами со

знательного волевого саморегулирования сказалось на поведении 

и деятельности студентов в ходе проведения зачетных уроков, что 

отражено в таблице 2. Для оценки способности к волевой саморегу

ляции использовалась карта оценки поведения и деятельности сту

дента на уроке, разработанная сотрудниками кафедры педагогики 

Пермского педагогического института и несколько модифицирован

ная применительно к целям нашего исследования. Деятельность 

студента в ходе проведения урока оценивалась по четырем пока

зателям:

1 . Внешнее проявление дискомфорта, выражающееся: 

а / в изменении цвета лица;

б / двигательном беспокойстве /дрожь в руках, тик, беспо



Таблица 2

Результаты оценки поведения и деятельности студентов в ходе проведения уроков

п /п
Поведение и 

деятельность

Контрольные группы Экспериментальные группы Расхожде
ние в 
баллах1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1
Внешнее прояв
ление диском
форта

2,20 2,40 2,55 2,54 3,00 2,75 3,45 3,25 3,40 3,50
0,55

+
1,05

2 Общение с уча
щимися на уроке

2,40 2,90 2,80 - - 3,05 3,30 3,30 - - 0,40  
+ 0,65

3
Эффективность 
отдельных эле
ментов дея
тельности

3,00 3 ,3 0 3,10 3,00 - 3,40 3,40 3 ,40 3,30 -
0 ,4  

+ 0 ,3

4
Психическое 
состояние 
перед уроком

2,25 - - -  - 3 ,25 - - - + 1,00

Примечание: Порядковые номера соответствует поведению и деятельности студентов, 

обозначенных в регистрационной карте экспертов.



рядочные движения/;

в /  тревожности в мимике;

г /  изменении в интонации, артикуляции, тембре речи; 

д /  изменении в динамике речи.

2 . Общение с учащимися на уроке, выражающееся в доминирую

щем стиле общения /уверенном, требовательном, терпеливом/.

3 . Эффективность определенных элементов деятельности на уро

ке:

а /  проведение оргмомента;

б /  организация восприятия учащимися учебного материала; 

в / дисциплинарное воздействие; 

г /  стимулирование активнос т и  учащихся.

4 . Психологическое состояние перед уроком: готовность /б о д 

рое настроение, способность сознательно регулировать свое пове

дение/.

Карта заполнялась учителем, методистом, преподавателем ка

федры педагогики и психологии, студентами на 4 -х  уроках, затем 

по каждому показателю высчитывался средний балл. Степень прояв

ления /выраженности, эффективности/ каждого показателя оценива

лась по 4 -х  балльной системе. Сумма всех средних баллов в экс

периментальных и контрольных группах делилась на число студен

тов в этих группах. Так определялся средний балл по каждому по

казателю для экспериментальных и контрольных групп.

Как видно из таблицы 2 , студенты экспериментальных групп по

лучили более высокие баллы по всем показателям. Особенно очевид

но преимущество студентов экспериментальных групп по показате

лям: внешнее проявление дискомфорта и психическое состояние пе

ред уроком, где разница в баллах составила +0 ,55 , +1,05 и +1,00. 

Студенты экспериментальных групп чувствовали себя увереннее, не 

испытывали беспокойства и тревожности, их отличало мажорное на



строение перед уроком и на уроке.

В главе также освещается процедура количественных и каче

ственных измерений показателей сформированности ценностных ори

ентаций на самосовершенствование профессионально-педагогических 

качеств.

В диссертации условно выделены и охарактеризованы три уровня 

сформированности ценностных ориентаций студентов как регуляторов 

коллективного самовоспитания: низкий /недостаточный/, средний 

/достаточный/ и высокий.

В соответствии с логикой исследования в качестве показате

лей ценностных ориентаций взяты упомянутые выше компоненты само

сознания: самопознание /самоанализ/, самооценка, саморегуляция.

По результатам итоговых наблюдений в 10-ти академических 

студенческих грушах с различными уровнями ценностно-ориентаци

онного единства на основе профессионально-педагогического само

совершенствования были получены качественные и количественные 

показатели, свидетельствующие о положительных сдвигах в динами

ке самовоспитания, характере его мотивов и стимулов, а также 

данные о наличии у членов экспериментальных групп профессиональ

ных и характерологических качеств, соответствующих модели совре

менного советского учителя.

Результаты экспериментальной работы по этим показателям 

представлены в таблицах и графиках.
В заключении подводятся итоги исследования, даются рекомен

дации по дальнейшему совершенствованию воспитательной работы в 

педагогических институтах.

Исследование показало, что эффективность педагогического ру

ководства самовоспитанием студентов педагогических вузов обеспе

чивается такой его организацией, при которой учитывается взаимо

действие внешних факторов и внутренних условий самовоспитания,



стимулируются общественно-педагогическая и другие виды социаль

но полезной деятельности студентов.

Решающую роль в самовоспитании личности играет высокий уро

вень развития всех сторон ее самосознания -  самопознания /само

анализа/, самоотношения /самооценки/, саморегуляции, которые, 

в свою очередь, являются и объектом самовоспитания.

В экспериментальных группах под влиянием целенаправленного 

педагогического руководства самовоспитанием увеличилось более 

чем втрое число испытуемых с высоким уровнем самоанализа, зафик

сировано увеличение числа адекватных самооценок более чем в два 

раза, количество студентов с высоким уровнем саморегуляции воз

росло в два раза. В контрольных группах существенных сдвигов по 

показателям самооценки и саморегуляции не произошло. Число сту

дентов, систематически осознанно занимающихся самовоспитанием, 

возросло в экспериментальных группах на 29 % /3 1 ,8  % до экспе

римента, 61 ,6  % после эксперимента/ /табл. 3 / .

Исследование обнаружило и ряд трудностей в педагогическом 

руководстве самовоспитанием студентов. Несмотря на специально 

организованную работу, 10 ,3  % студентов экспериментальных групп 

не проявили интереса к самовоспитанию. Это можно объяснить от

сутствием у определенной части студентов личностных установок 

на приобретение учительской профессии. Сказывается также отсут

ствие опыта самовоспитания в довузовский период. Преодоление 

этих недостатков требует совершенствования педагогической про

фессиональной ориентации школьной молодежи и усиления профессио

нальной направленности всего учебно-воспитательного процесса в 

педагогических вузах.

В плане исследуемой проблемы представляется необходимым: 

обеспечить преемственность в работе школы и вуза по педаго

гическому руководству самовоспитанием, готовить учителей к про



Состояние самовоспитания студентов экспериментальных групп до и после эксперимента

Таблица 3

Состояние
самовоспитания

До экспе
перимента

После
экспери

мента

Занимаются
систематически 31,8 61,6

Занимаются
ситуативно 35,7 28,1

Не занимаются 32,5 10,3

Итого 100,0 100,0

Примечание: Все показатели даны 
в процентах



ведению такой работы со школьниками, для чего они должны быть 

вооружены программами и методическими рекомендациями;

усилить внимание к педагогическому руководству самовоспита

нием студентов -  будущих учителей, используя для этого резервы 

всех учебных дисциплин, возможности внеаудиторных форм работы 

и всех видов педагогической практики;

ввести спецкурсы, спецсеминары, факультативы по самовоспита

нию студентов в педагогических институтах;

включить в комплексные планы воспитательной работы педвузов 

раздел по педагогическому руководству самовоспитанием, предус

мотрев, конкретные виды внеаудиторной работы, формирующей у сту

дентов профессиональное самосознание и потребность в профессио

нально-педагогическом самовоспитании. С этой целью необходимо 

эффективней использовать факультет общественных профессий, об

щественно-политическую практику, систему общественно-политиче

ской аттестации, Ленинский зачет, придавая им профессиональную 

направленность;

привлекать всех студентов к организаторской деятельности в 

студенческих группах, на курсе, в институте, общежитии;

включать в программу учебы комсомольского актива вопросы 

социально-педагогического руководства коллективом; практиковать 

деловые игры и тренировки по выработке навыков принятия самосто

ятельных решений, самообразования и самовоспитания.

Дальнейшее развитие нашего исследования предполагает совер

шенствование :

а /  методов педагогического воздействия на волевую саморегу

ляцию;

б /  диагностики уровней развития самосознания; 

в / индивидуального и дифференцированного подхода в органи

зации процесса самовоспитания студентов с учетом установленных



уровней развития самосознания и психофизиологических особенно

стей личности.
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