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К вопросу историографии самообразования  
как процесса обучения

Нагоева М.А.,
к.п.н., ст. преподаватель 

Северо-Кавказского института повышения квалификации (филиал) 
Краснодарского университета МВД России 
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На сегодняшний день нет необходимости убеждать преподавателей в важности разработки 
и внедрения в педагогическую практику более совершенных методик обучения, обеспечивающих 
повышение качества учебного процесса, способствующих активизации познавательной деятельности 
учащихся, развитие их умственных способностей. В решении этой проблемы значительная роль отводится 
формированию у них умений и навыков самостоятельного мышления и практического применения знаний. 
Немаловажным является и формирование навыков самостоятельного умственного труда. Это тем более 
важно, что, какие бы знания и в каком объеме не получали обучаемые, эти знания имеют необратимую 
тенденцию устаревать, отставать от потребностей жизни. Где же выход? Выход в решении задачи - 
научить учащихся учиться самостоятельно, приобретать знания из различных источников информации 
самостоятельным путем, овладеть как можно большим разнообразием видов и приемов самостоятельной 
работы.

В педагогике это положение не ново. Наиболее проницательные педагоги прошлого неоднократно 
отмечали, что, несмотря на огромную роль преподавателя, основные цели образования достигаются, 
прежде всего, как результат собственных усилий обучающихся. Так Я.А. Коменский в книге «Великая 
дидактика» призывал педагогов к изысканию и открытию такого способа, при котором учащие (педагоги) 
меньше бы учили, а учащиеся больше бы учились. [1] 

Одна из главных целей воспитания состоит в переводе человека из объекта в субъект деятельности 
и управления. Это значит, что в результате воспитания человек должен стать способным управлять собой 
и делать всякое дело сам. Самостоятельность является наиболее существенным признаком человека и 
как личности, и как субъекта деятельности. Быть самостоятельным - это, значит, «стоять самому», делать 
что - либо без посторонней помощи, без внешнего побуждения, по своему намерению. В этом смысле 
самостоятельность может быть понята и как свойство личности, и как критерий его зрелости в той или 
другой области социальной практики. В области познавательной деятельности можно говорить о научной 
самостоятельности. Один из признаков учения состоит в том, что познавательная деятельность учащихся, 
студентов осуществляется под руководством учителя или преподавателя. По мере интеллектуального 
развития степень вмешательства и внешней помощи со стороны педагога должна сокращаться, а уровень 
самостоятельности обучаемых возрастать. Однако пока в сложившейся реальной практике обучения не 
наблюдается желаемой степени самостоятельности школьников и студентов.

Затруднение в деятельности преподавателей по организации самостоятельной работы в учебном 
процессе состоит в том, что многие учебные пособия еще не в полной мере содействуют успешному 
развитию познавательной активности учащихся, их самостоятельности. В них в основном дано 
содержание учебного материала, недостаточное количество заданий, требующих от каждого обучаемого 
самостоятельного наблюдения примеров; нахождения сходства и различия между сопоставляемыми 
явлениями; раскрытия существенных признаков, характеризующих сущность понятий, правил, законов; 
формулирования новых выводов. Правила, законы, выводы часто даются в готовом виде и требуют 
только заучивания. [1]

Система индивидуального обучения и воспитания сложилась еще в первобытном обществе как 
передача опыта от одного человека к другому, от старших к младшим. С появлением письменности 
старейшина рода или жрец передавал эту премудрость общения посредством говорящих знаков своему 
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потенциальному преемнику, занимаясь с ним индивидуально. По мере развития научного знания в 
связи с развитием земледелия, скотоводства, мореплавания и осознания потребности в расширении 
доступа к образованию более широкому кругу людей система индивидуального обучения своеобразно 
трансформировалась в индивидуально-групповую. Учитель по-прежнему обучал индивидуально 10 - 15 
человек. Изложив материал одному, он давал ему задание для самостоятельной работы и переходил к 
другому, третьему и т.д. Содержание обучения и воспитания было строго индивидуализировано, поэтому 
в группе могли быть ученики разного возраста, разной степени подготовленности. Начало и окончание 
занятий для каждого ученика, а также сроки обучения тоже были индивидуализированы.

Когда в средние века с увеличением количества обучающихся стали подбирать в группы детей 
примерно одного возраста, возникла необходимость более совершенного организационного оформления 
педагогического процесса. [2]

Классно-урочная система в отличие от индивидуального обучения и ее индивидуально-группового 
варианта утверждает твердо регламентированный режим учебно-воспитательной работы: постоянное 
место и продолжительность занятий, стабильный состав учащихся одинакового уровня подготовленности, 
а позже и одного возраста, стабильное расписание. Основной формой организации занятий в рамках 
классно-урочной системы, должен быть урок. Задача урока должна быть соразмерна часовому промежутку 
времени, развитию учащихся. Урок начинается сообщением учителя, заканчивается проверкой усвоения 
материала. Он имеет неизменную структуру: опрос, сообщение учителя, упражнение, проверка. Основное 
время при этом отводилось упражнению.

Большой вклад в разработку научных основ организации урока внес А. Дистервег. Он разработал 
систему принципов и правил обучения, касающихся деятельности учителя и ученика, обосновал 
необходимость учета возрастных возможностей учащихся.

Классно-урочная система в своих основных чертах остается неизменной уже на протяжении более 
300 лет. Поиски организационного оформления педагогического процесса, которое заменило бы классно-
урочную систему, велись в двух направлениях, связанных преимущественно с проблемой количественного 
охвата обучающихся и управления учебно-воспитательным процессом.

Литература:
1. Медведев И.Ф.  Развитие самообразовательной компетенции студентов как основы повышения 

качества высшего образования // Вестник ЮУрГУ. Серия: Образование. Педагогические науки. 2013. №1 
С.94-99.

2. Гашичев А.В. Антиномия «Личностное социальное» как инструмент анализа и оценки педагогических 
исследований в сфере формирования познавательных интересов курсантов // Вестник Балтийского 
федерального университета им. И. Канта. Серия: Филология, педагогика, психология. 2014. №5 С.40-46.
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В современной культурной ситуации самообразование может предопределять социокультурную 
независимость и самостоятельность личности. Сам феномен самообразования порожден кризисом 
мировой образовательной системы. Оно-то и прокладывает путь к выходу из этого тупика.

Самообразование ценно не как узкое «собирание» знаний. Самообразование - это путь развития 
как интеллекта, так и личности в целом. Самообразование - свободное движение личности в культуре, 
неформальное общение с ней - а значит, это полное, многостороннее, естественное самочувствие 
человека в ноосфере. Самообразование - это неформальное бытие человека в знании.

Самообразование как вид свободной духовной деятельности - самый свободный путь к ускоренному 
саморазвитию. Его важно понимать как целую систему направленного, разумного формирования 
человеком разных сторон своего духовного Я.

Выстраивается цепочка: образование себя средствами Культуры - выстраивание общества вокруг 
себя средствами своей личности.

Особая ценность самообразования - в самостоятельном поисковом размышлении, в свободном 
усвоении свободно избранной области знания.

Это тип свободного экспериментирования, духовного поведения.
Уже в первобытном обществе сложилась система индивидуального обучения и воспитания как 

передача опыта от одного человека к другому, от старших к младшим. С появлением письменности 
старейшина рода или жрец передавал эту премудрость общения посредством говорящих знаков своему 
потенциальному преемнику, занимаясь с ним индивидуально. [1] 

Кроме чтения книг, одним из важных средств самообразования является посещение публичных 
лекций, особенно если последние читаются сколько-нибудь систематически. По мере развития 
стремления к самообразованию со стороны людей, могущих удовлетворить этой общественной 
потребности, обнаруживается большая охота оказывать помощь самообразованию на всех его ступенях 
путем соединения индивидуальных усилий. Существует целая научная рассчитанная исключительно 
на популяризацию научных знаний, между прочим и среди народа. Сюда же нужно отнести народные 
библиотеки и и народные чтения.

Основой приобретения нужных для жизни (не только для работы по той или иной профессии) знаний 
всегда было, есть и будет самообразование, это и является одной из проблем самообразования.

Самообразование может выступать как цель (самоцель) и как средство для самореализации 
каких-либо целей (таких, как подготовка к труду, овладение профессией, новым для человека видом 
деятельности и т.д.). Самообразование дает возможность человеку испытать счастливые мгновенья 
открытия чего-то нового. [2]

Таким образом, самообразование - необходимое постоянное слагаемое жизни культурного, 
просвещенного человека, занятие, которое сопутствует ему всегда.

В умах молодежи российской провинции отсутствует точный образ самообразования. А большая 
советская энциклопедия подтвердила, что этот факт является общероссийским.

Самообразование превращается в один из доминантных элементов образа жизни ряда социальных 
групп, способствуя изменению их места и роли в социальной структуре общества.

Еще с ранних лет человек сам того не осознавая получает самообразование, ребенок познает мир 
путем проб и ошибок.
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Самообразование необходимо всем тем индивидам, которые стремятся повысить не только свою 
квалификацию, но и расширить свой кругозор, повысить интеллектуальный уровень , и в конце- концов 
усовершенствовать уже имеющиеся навыки. Самообразование длительный процесс, который может 
протекать до самой старости, с каждым днем информация обновляется и для того что бы не отставать 
от общественного развития люди вынуждены пополнять и обновлять свои «багажи знаний». Человек 
самообразовывается из разных источников, таких как: средства массовой информации, учебная 
литература, семинары, курсы, тренинги, также сюда еще можно отнести и личный опыт индивида.

Литература:
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понятия и структура // Образование и наука. 2012. №2 С.32-42.
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психология. 2016. №3 (183) С.74-80.
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Самообразование индивида - необходимое условие профессиональной деятельности, это 
целенаправленная познавательная деятельность, управляемая самой личностью; самостоятельное 
приобретение систематических знаний в какой-либо области науки, техники, культуры, политической 
жизни и т.п.

Способность к самообразованию определяется психологическими и интеллектуальными 
показателями каждого отдельного учителя, но не в меньшей степени эта способность вырабатывается в 
процессе работы с источниками информации, анализа и самоанализа, мониторинга своей деятельности 
и деятельности коллег.

Составляющие этой потребности, мотивы, побуждающие индивида к самообразованию: ежедневная 
работа с информацией; креативность; стремительный рост современной науки, особенно психологии 
и педагогики; изменения, происходящие в жизни общества; конкуренция; общественное мнение; 
материальное стимулирование; интерес. [1]

Направления самообразования: профессиональное (предмет преподавания); психолого-
педагогическое (ориентированное на учеников и родителей); психологическое (имидж, общение, искусство 
влияния, лидерские качества и др.); методическое (педагогические технологии, формы, методы и приемы 
обучения); правовое; эстетическое (гуманитарное); историческое; иностранные языки; политическое; 
информационно-компьютерные технологии; охрана здоровья; интересы и хобби; иное.

Источники самообразования: телевидение; газеты, журналы; литература (методическая, научно-
популярная, публицистическая, художественная и др.); интернет; видео, аудио информация на различных 
носителях; платные курсы; семинары и конференции, мастер-классы; мероприятия по обмену опытом; 
экскурсии, театры, выставки, музеи, концерты; Курсы повышения квалификации; путешествия. [2]

Все формы самообразования можно условно поделить на две группы: индивидуальная и групповая. 
В индивидуальной форме инициатором является сам индивид, однако руководители методических и 
административных структур могут инициировать и стимулировать этот процесс. Групповая форма в виде 
деятельности методического объединения, семинаров, практикумов, курсов повышения квалификации, 
творческих групп обеспечивает обратную связь между результатами индивидуального самообразования 
и самим индивидом.

Конкретные виды самообразования: систематический просмотр определенных телепередач; чтение 
конкретных профессиональных периодических изданий; чтение методической, профессиональной и 
предметной литературы; обзор в Интернете информации по преподаваемому предмету, педагогике, 
психологии, профессиональных технологий; посещение семинаров, тренингов, конференций, уроков 
коллег; дискуссии, совещания, обмен опытом с коллегами; изучение современных психологических 
методик в процессе интерактивных тренингов; изучение иностранных языков; систематическое 
прохождение курсов повышения квалификации; проведение открытых уроков для анализа со стороны 
коллег; общение с коллегами в школе, районе, городе и в Интернете; изучение информационно-
компьютерных технологий; ведение здорового образа жизни, занятия спортом, физическими 
упражнениями.

Результаты самообразования: повышение качества выполняемой работы; разработанные или 
изданные методические пособия, статьи, учебники, программы, сценарии, исследования, разработка 
новых идей; выработка методических рекомендаций по применению новой информационной технологии; 
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создание комплектов профессиональных разработок; проведение тренингов, семинаров, конференций, 
мастер-классов, обобщение опыта по исследуемой проблеме (теме).

Литература:
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проекты и программы в образовании. 2013. №3 С.42-46.
2. Конев Д.В., Овечкин В.П. Основания и условия формирования компетентности самообразования 

студентов // Вестник Удмуртского университета. Серия «Философия. Психология. Педагогика». 2016. №2 
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