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В процессе формирования готовности курсантов к самообразованию мы опираемся
на традиционные принципы, методы и средства организации образовательного процесса. Особое
влияние на готовность курсантов к самообразованию, с нашей точки зрения, оказывают ряд
факторов, таких как психологический, психофизиологический и социальный.

Психологический фактор относится к внутренним факторам. Успешность обучения зависит
от уровня восприятия материала, мышления курсанта, внимания, речи, памяти и т.д.
Психологический характер определяет степень выраженности потребностей, установок и мотивов
учебной деятельности, устойчивость эмоционально-волевой сферы, самосознания и самооценки.

К психофизиологическим факторам относится характер режима учебно-трудовой
деятельности, напряжённость её выполнения, учебная нагрузка и интенсивность её воздействия
на мозг. Психофизиологическую основу человек получает от природы: индивидуально-
типологическая основа психики, тип темперамента, познавательной деятельности и т.д.
Полученные природные особенности необходимо развивать и максимально эффективно
их использовать. Знание психофизиологических характеристик курсанта позволяет оценить
уровень воздействия на него учебной нагрузки, последовательность и длительность выполнения
учебных заданий, времени, отводимого на отдых, не вызывая при этом нарушений функционального
состояния.

К социальным факторам относится социальное происхождение курсанта, его материальное
и семейное положение и т.д. Социальные факторы связаны с условиями жизни и деятельности
курсанта. Самообразование — социальный процесс, так как оно представляет собой длинную
серию как непосредственных взаимодействий — между курсантами, профессорско-
преподавательским составом, командирами курсантского подразделения, однокурсниками,
родителями, общественной средой в целом, так и опосредованных взаимодействий — через книги,
интернет, видеофильмы и т.п.

Целостность процесса формирования готовности курсантов военного вуза к самообразованию
достигается взаимосвязью её структурных компонентов и реализуется в процессе самостоятельной
работы. Важную роль в технологии формирования готовности к самообразованию играют
компоненты: организационный, мотивационный, эмоционально-волевой, документально-
сопроводительный, целеполагающий и контрольный (оценочный).[1]

Организационный компонент — это создание условий для самостоятельной работы курсантов
по утверждённому расписанию, обеспечение их необходимой литературой, а также обучение
способам, методам и технологиям самостоятельной работы. Сюда же относится высокий уровень
обеспеченности библиотек — не только учебной литературой, но и дополнительной, а также
периодическими изданиями из разных областей науки, привлечения в сферу учебной деятельности
самых современных информационных технологий и инструментов обучения.
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Мотивационный компонент включает в себя положительное отношение курсантов
к самообразованию, устойчивые мотивы, познавательные интересы, самообразовательную
потребность. На действие и поступки человека в значительной степени влияет мотивация
поведения. Мотивация (от лат. movere) — побуждения. В роли мотивации выступают потребности
и интересы, влечения и эмоции, установки и идеалы [2]. Отсюда следует предположить, что
положительная мотивация курсантов, связанная с желанием овладеть выбранной профессией,
появляется в необходимости и интересе к знаниям, ориентации на поиск путей их приобретения,
в том числе путём самообразования. Приобретаемые в ходе самообразования знания позволяют
курсантам изменять свой ранее полученный опыт.

Эмоционально-волевой компонент предполагает чувство ответственности, уверенность
в успехе, воодушевление, а также мобилизацию сил и преодоление сомнений в решении
поставленных задач.

Документально-сопроводительный компонент включает разработку и внедрение специальных
психолого-педагогических и методических сопроводительных комплексов-путеводителей
по учебному плану и содержанию дисциплин. Документальное, методически оформленное
сопровождение курсанта по изучаемому предмету традиционно включает методические разработки,
учебно-методические пособия, которые отражают программу курса обучения, содержание
семинарских, лабораторных и самостоятельных занятий, рекомендации по поводу написания
рефератов, курсовых, дипломных работ. Такие материалы содержат максимум по изучению
дисциплины: краткие конспекты лекций, тезаурус, видео- и аудиоматериалы, обучающие тесты
и т.п. Данные комплексы должны дать курсанту информацию о графике учебного процесса,
контрольных точках и их содержании, основных требованиях оценки знаний, а также
о перспективах его учебно-методического и профессионального роста.

Целеполагающий компонент предполагает точно поставленные и чётко сформулированные
цели. Определение цели является элементом, от которого зависит отбор и планирование
материала, деятельность курсантов, направленная на дальнейшее саморазвитие личности.

Контрольный (оценочный) компонент предусматривает наличие контрольных вопросов,
тестовых и других контрольных материалов и их адекватность как стандарту, так и уровню
подготовки курсантов.

Немаловажную роль играет педагогическое взаимодействие как со стороны профессорско-
преподавательского состава, так и со стороны командиров курсантских подразделений.
Взаимодействие между преподавателем и курсантом должно максимально способствовать
развитию уровня готовности к самообразованию. Субъект обучения (курсант) через методики,
технологии, формы и инструментальные средства, созданные преподавателем, обеспечивает
преобразование полученной информации в конечный продукт, обогащая свои знания новыми
результатами. Важным условием развития у курсантов готовности к самообразованию является
постоянное динамичное педагогическое взаимодействие между преподавателем и курсантом.

Роль командиров курсантских подразделений должна носить организационное
и функционально связанное управляющее воздействие, обеспечивающее в условиях
самостоятельной работы создание предпосылок для развития и саморазвития личности курсанта.
Командиры подразделения должны владеть комплексом педагогических средств, позволяющих
им осуществлять обучающее воздействие на курсантов с целью формирования у них готовности
к самообразованию.
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