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nication in oral and written forms in the state 

language of the Russian Federation and foreign 

language(s) is considered in accordance with the 

competence of the Federal State Educational Stan-

dard, one of the main goals of which is the abili-

ty to communicatively and culturally acceptable 

conduct oral business conversations in the state 

and foreign languages, as well as ways of teac-

hing business language, in which the emphasis is 
on the development of communicative compete-

nce, that is, the use of a language of communi-

cation where grammar and communication are 

integrated. 

Key words: business foreign language, gram-

mar, professional speech, professionally oriented 

dialogue, competence-based approach. 
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САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ЛИЧНОСТИ: КРАТКИЙ 
ФИЛОСОФСКИЙ                          
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  
АНАЛИЗ 

 
 
     ажным условием трансформации сов-

ременных социальных отношений должны 
стать глубокие изменения в мировоззрении 
самих людей, являющихся субъектами обра-
зовательных процессов. Главными задачами 

коренных изменений общества являются гу-
манизация и гуманитаризация социальной сре-
ды, наполненной новым содержанием, фор-

мами и технологиями образования людей в 
процессе их непрерывного образования. 

Стремительная смена технологий, спосо-
бов и видов деятельности, полифункциональ-

ных служебных и управленческих действий, 
«взрыв» информационных потоков, необхо-
димость их осваивать и использовать, интен-
сивное развитие духовной сферы, расшире-

ние творческого содержания труда, быстрое 
старение полученного «образовательного ка-
питала» в ходе обучения в вузе, обусловливают 

новые требования к квалификации каждого 
профессионала, непрерывное повышение его 
общего и интеллектуального уровня. 

Целью статьи является рассмотрение по-

ходов к философскому и педагогическому 
определению феномена «самосовершенство-
вание личности». Данная категория связана с 

конечной целью образовательной системы и 
интегративными результатами человека на 
протяжении жизнедеятельности. В перелом-
ные периоды общественного развития особую 

актуальность приобретают вопросы повыше-
ния уровня образованности, культуры, нрав-
ственности и духовности людей на протяже-
нии их жизнедеятельности. 

Проблема обусловлена необходимостью 

осмыслить процессы самосовершенствования 
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личности на основе саморазвития и самопоз-

нания, которые определяют в конечном счете 

все индивидуальные и профессиональные до-

стижения на каждом из этапов жизни чело-

века. 

Самосовершенствование как социальное 

и образовательное явление существует давно, 

однако в основном было одной из форм само-

развития. Мыслители разных эпох подчерки-
вали значение самосовершенствования как 

для развития общества, так и для самопозна-

ния личности. В последние годы осмысление 

подходов к непрерывному образованию на 

основе самосовершенствования личности ста-

ло предметом исследований ряда отечествен-

ных и зарубежных ученых в области филосо-

фии, педагогики и психологии.  

Понятие «самосовершенствование лично-

сти» включает важный аспект, не получивший 

рассмотрения в научной литературе. Так, в 

слове «самосовершенствование» приставка 

«само» фиксирует внимание и привлекает мно-

гочисленные представления во многих сфе-

рах общественной и научной деятельности. 

Как отмечает Г. Пино, «вторая половина XX 

столетия отмечена развитием вербального пре-
фикса «само», который присоединяясь ко всем 

именительным, дает им новую силу: само-

определение, самоуправление, саморегуляция, 

самоорганизация, самотерапия, самоконтроль, 

саморазвитие, самообразование, самовоспита-

ние» [1, с. 119]. 

В книге Г. Пино, Мари-Мишель «Создать 

свою жизнь: автоформация и автобиография» 

подчеркивается, что этот префикс получил по-

пулярность в педагогической теории и прак-

тике и сопровождает большое количество слов 

с целью подчеркнуть их внутреннее содержа-

ние. Вместе с этим приобретает значение со-

держательность личностных возможностей 

индивида в его самоопределении и самовыра-

жении в социуме, благодаря собственным фи-

зическим и психологическим возможностям и 
их проявлении в ближайшей среде [1, c. 104–

105]. 

«Само» (autos) несет в себе двойной смысл. 

Оно является феноменом репродукции от пов-

торения до идентичного, того самого самовос-

произведения вида. Одновременно «само» яв-

ляется синонимом представления самого се-

бя, своей само-идентичности, само-организа-

ции, само-индивидуальности. Гастон Пино, ци-

тировал Эдгара Морена, предвестника кон-

цепта «человеческая личность», в котором сое-

диняется триада сложных психологических 

понятий «само-индивид-субъект» [2, c. 255].  
И далее Г. Пино отмечает, что в этом концеп-
те организационным центром является инди-
вид, а центром экзистенций – субъект. «В по-

ле организаторских рамок триады «само» 
включает содержательную сущность взаимо-
отношения «индивид – субъект». Без «само» 
нет индивида – субъекта, без индивида – 
субъекта нет «само». «Само» и «индивид – 
субъект» являются отдельными и одновре-
менно едиными, взаимообусловленными яв-
лениями. Каждое понятие обязательно вклю-
чает в себя другое: индивид – субъект с необ-
ходимостью включать в себе «само», «само» 
же в себе «индивид – субъект» [1, c. 255]. 

На первый взгляд, эти размышления фран-
цузских ученых расширяют рамки глубинной 
психологии и могут претендовать на создание 
новой концептуальной парадигмы. Вместе с 
тем саморазвитие является элементом конс-
трукции самосовершенствования индивида, уг-
лубления индивидуального в личности, продол-
жения строительства человеческой природы. 

Основные положения проблемы самосо-
вершенствования личности рассматриваются 
в философской и педагогической литературе. 
Здесь определились два основных подхода. 

Первый подход к осмыслению феномена 
самосовершенствования личности наиболее 
существенно представлен в фундаментальных 
трудах отечественных (Н. А. Бердяев, П. С. Гу-
ревич, И. А. Донцов, И.И. Звягинцева, М.К. Ма-
мардашвили, Ф. Т. Михайлов, Г. К. Сайкина, 
А. Г. Спиркин, В. М. Розин, С. Л. Франк) и 
зарубежных (Э. Гидденс, И. Кант, Дж. Рей-
ноутер, Д. Томас, Э. Фромм, М. Фуко, К. Юнг) 
философов. 

Предметом их теоретических исследова-

ний явились различные взгляды к осмысле-

нию многомерности и целостности человека 
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в философии, науке и религии; определению 

понятий «саморазвитие», «самопознание», «са-

мосовершенствование», их сущности, механиз-

мов, движущих сил; осмыслению субъектно-

сти как центральной категории человеческой 

субъективности и центральной категории фи-

лософии саморазвития и самосовершенство-

вания; определению ценностно-смыслового 

уровня самосовершенствования: его сущно-
сти, структуры и функций. 

Обращая внимание на степень изученности 

проблемы самосовершенствования в отече-

ственной философской литературе, следует 

отметить, что в исследованиях, посвященных 

самосовершенствованию, не охвачен круг проб-

лем, решение которых было бы достаточно 

для разъяснения феномена самосовершенство-

вания. В некоторых случаях исследования 

вышеназванных авторов имеют в большей 

степени научно-популярный характер и ориен-

тированы для массового читателя. 

Тем не менее в контексте решения пос-

тавленной проблемы в ряде работ современ-

ных философов освещаются важные аспекты, 

имеющие значение для осмысления феноме-

на самосовершенствования личности Так, на-
пример, М. Музаффари в монографии «Вве-

дение в антропологию» под рубрикой «Проб-

лемы совершенствования и самосовершен-

ствования природы человека» рассматривает 

вопрос о самосовершенствовании человека с 

позиций философско-антропологического под-

хода [3]. В кандидатской диссертации А. А. Гу-

лова «Самосовершенствование человека как 

философско-антропологическая проблема» 

анализируются антропологические воззрения, 

касающиеся истории вопроса о самосовер-

шенствовании личности [4]. 

Справедливо отмечает французский фи-

лософ и педагог П. Гальвани, что «человек, 

который обратился к самообразованию, соб-

ственному формированию, саморазвитию дол-

жен сам понимать и быть в согласии с самим 
собой. Человек становится таким, каким он 

создал себя на протяжении собственной исто-

рии. Поэтому совершенствовать себя в дан-

ный момент – это означает выявить недоста-

точность уровня своего развития. Улучшить 

его можно самообразованием, самопознанием, 

самодиагностикой, чтобы сделать самообуче-

ние пожизненным движением к совершенство-

ванию» [5, с. 64]. Другими словами, если че-

ловек постепенно обращается к самоанализу, 

это обязательно обратит его внимание к поз-

нанию и пониманию себя, определению своих 

достоинств и недостатков способами само-
диагностики, чтобы целенаправленно идти к 

самосовершенствованию. 

Философия самосовершенствования обу-

словливает целостное видение субъекта са-

мообразования и самовоспитания и содержа-

ние самообразовательной и самовоспитатель-

ной деятельности в контексте рассмотрения 

его социокультурного разностороннего обра-

зовательного и жизненного опыта, его исто-

рического и антропологического смысла. По-

этому самосовершенствование анализируется 

исследователями с позиции культурологиче-

ского, аксиологического, эпистемологическо-

го, антропологического и деятельностного 

подходов. В связи с этим отметим, что на се-

годняшний день в философско-ориентирован-

ных исследовательских работах по вопросу 
самосовершенствования нет единого мнения 

относительно определения данного феномена 

и его категориального статуса в теоретическом 

и прикладном его значениях. 

Второй подход отражен в ряде работ 

педагогов (В. И. Андреев, В. Б. Бондарев-

ский, Е. И. Исаев, В. Г. Куценко, В. Г. Мара-

лов, Л. М. Попов, Л. И. Рувинский, В. И. Сло-

бодчиков, А. Г. Хохлов) и других ученых в 

области педагогики и социальной психологии, 

основным содержанием которых являются 

базовые подходы к пониманию и объясне-

нию закономерностей развития человека, сло-

жившиеся в зарубежной и отечественной пси-

хологии, вопросы о самовоспитании и само-

совершенствовании личности, описание сту-

пеней, периодов и стадий развития субъектив-
ности человека в пределах его индивидуаль-

ной жизни [6]. 

На основе анализа педагогической и пси-

хологической научной литературы можно сде-
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лать вывод о том, что самосовершенствова-

ние является глубинной конструкцией фор-

мирования и постепенного углубления чело-

веческого в индивиде, продолжение строитель- 

ства личностной природы. Базовая структура 
самосовершенствования включает постоян-
ное образование (овладение способами логи-
ческого мышления, поисковыми, творчески-
ми, управленческими учебными и профес-
сиональными приемами интеллектуальной и 
практической деятельности); развитие лично-
стных качеств (мотивации, интереса, потреб-
ностей и возможностей, социально-деятель-
ностных навыков, морально-нравственных и 
эстетических норм и личностно-индивидуаль-
ного опыта). В связи с этим самосовершенство-
вание личности диктуется не только объек-
тивной необходимостью постоянного попол-
нения, творческого овладения знаниями, но и 
процессом его постепенного развития позна-
вательных способностей, общей и индиви-
дуальной культуры, социальной зрелости, про-
фессиональной мобильности. 

Самосовершенствование представляет со-
бой образовательную технологию и выпол-
няет важную социальную и личностно-инди-
видуальную функции: общеобразовательной 
и профессиональной подготовки, общекуль-
турного развития, оптимальной организации 
свободного времени, адаптации, амортизации, 
компетенции, терапии, освоения способов са-
мообразования и самовоспитания. Разновид-
ностям самосовершенствования отвечают мо-
дели, отличительными чертами которых яв-
ляются, как правило, профессиональная диф-
ференциация и специализация. Модели диф-
ференцируются по социально-демографиче-
ским, духовным, классовым, статусным, со-
циально-экономическим, профессиональным, 
квалификационным и другим признакам     
[7, с. 10]. 

Оба подхода взаимно дополняют и обо-
гащают друг друга. В условиях информацион-
ного общества самосовершенствование лич-
ности приобретает статус ведущего вида жиз-
недеятельности человека. Важным направ-
лением активизации самосовершенствования 
личности является определение стратегиче-

ских и тактических целей, задач обучения и 
будущей практической работы, планирование 
и организация жизнедеятельности, самоконт-
роль, самокоррекция и самооценка результа-

тов деятельности, прогнозирования результа-
тов и анализа способов достижения значимых 
результатов на каждом из этапов жизни чело-
века, которые являются критериальными при-

знаками позитивных изменений в содержа-
нии и структуре личности. Характерной осо-
бенностью таких изменений является отно-

шение человека к окружающей действитель-
ности и самому себе в целом, к своему стату-
су в системе общественных и производствен-
ных отношений. 

Такое философское и педагогическое ос-
мысление феномена самосовершенствования 
человека предполагает стремление личности 
к достижениям и победам индивидуального 
плана или реализации групповых и обще-
ственных интересов. Самосовершенствование 
на протяжении непрерывного образования при-
обретает признаки последовательности и мно-
гоуровневости последипломной переподготов-
ки и повышения квалификации в центрах до-
полнительного образования или по месту ра-
боты. Это становится личностно-ориентиро-
ванным идеалом, к которому стремится обра-
зовательный процесс, меняя свои акценты са-
мосовершенствования от прошедшего к сов-
ременному и будущему. Уровень познания, 
представления и проектирование будущего в 
образовательно-воспитательном процессе ста-
новится критерием реализации новых техно-
логий самосовершенствования на основе са-
мопознания как важного нового эффективно-
го механизма цивилизационного движения. 

Таким образом, рассматривая выше под-
ходы, следует указать на недостаточность и 
ограниченность указанных установок. Пред-
ложенный взгляд на сущность самосовершен-
ствования личности не претендует на повсе-
местное использование данного определения 
в общей педагогике и профессиональном об-
разовании. На наш взгляд, это зависит от ус-
ловий и контекста использования категории 
«самосовершенствование личности», в кото-
рых она применяется. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлены подходы к анали-

тическому осмыслению философских и педа-
гогических подходов к самосовершенствова-
нию личности и их первоисточников. Катего-
рия «самосовершенствование личности» рас-
крывается с философской и педагогической 
позиции.  

Ключевые слова: самосовершенствова-
ние личности, философский и педагогический 
подход, самосовершенствование личности в 
философии и педагогике. 

SUMMARY 
The article presents approaches to the analy-

tical understanding of philosophical and pedago-
gical approaches to self-improvement of the in-
dividual and their primary sources. The category 
of “personal self-improvement” is revealed from 
a philosophical and pedagogical position. 

Key words: self-improvement of the indivi-
dual, philosophical and pedagogical approach, 
self-improvement of the individual in philosophy 
and pedagogy. 
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   аянно-аккордеонное искусство в Китае 

в последние годы вызывает большой иссле-
довательский интерес. В настоящее время на-
писан ряд научных работ, посвященных воп-
росам профессионального обучения и испол-
нительства на аккордеоне, однако в россий-
ской музыкальной науке сведения об истории 
профессиональной музыкальной подготовки 
аккордеонистов в учреждениях высшего об-
разования Внутренней Монголии Китая до 
сих пор не представлены. 

Развитие системы профессионального му-
зыкального образования аккордеонистов во 
Внутренней Монголии является одной из 
составляющих всего процесса развития аккор-
деонного искусства Китая. Для дальнейшего 
развития аккордеонного искусства в регионе 
и в целом в стране необходимо изучение ис-
торического развития аккордеонного искус-
ства и образования, а также его периодизации 
в Китае. С этой целью мы рассмотрим нау-
чные исследования, посвященные этой проб-
леме. 

Периодизацию процесса становления и 
развития баянно-аккордеонного искусства в 
Китае исследователи обычно связывают с об-
щественно-политическими и социально-эко-
номическими трансформациями в стране, с 
изменениями в культурной среде общества. В 
современных исследованиях существует не-
сколько подходов к определению этапов ста-
новления и развития китайской баянно-ак-
кордеонной музыки. 


