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Проблему познавательной деятельности отдельные ученые решают 

путем поиска ее автономизации и рассматривают как длительную 

человеческую деятельность, связанную с поиском, сбором, классификацией, 

осмыслением, применением и, в конечном счете, - аккумуляцией знаний. В 

то же время эта деятельность связана с достижением целей, сформированных 

самой личностью, путем, который является привлекательным для личности и 

не противоречит его социальным нормам. В этом же контексте исследования 

находится проблема самообразования как важной предпосылки личностной и 

профессиональной самореализации специалистов различных профилей. 

Теоретические основы самообразовательной деятельности как условия 
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профессионального саморазвития истолковано в трудах таких ученых, как 

Т.А. Баркетова [8], С.С. Великанова [12], О.Б. Истомина [19], М.А. 

Кротовская [26], И.И. Пятибратова [33] и др. Отдельные аспекты 

обозначенной проблемы описаны в трудах А.М. Айдаровой [5], В.М. 

Бикбаева [10], Е.Н. Егоровой [14], Л.Е. Сикорской [37] и других. 

Ученые предложили более 30 дефиниций понятия «самообразование», 

анализ которых позволил выделить 3 ключевых параметра самообразования, 

а именно: 1) цель; 2) процесс (метод применения); 3) независимость предмета 

работы. Такой подход связан с необходимостью классификации имеющихся 

понятий, концепций в соответствии с общепринятыми правилами. 

На протяжении многих лет понятие «самообразование» рассматривали 

как самостоятельное образование, которое в определенной степени 

сказывается на личностном развитии. Достижение уровня такой личности 

происходило путем потери собственной независимости и самостоятельности. 

Примером такого понимания самообразования является определение 

самообразования как работы над развитием собственной личности с целью 

достижения общепринятого идеала для достижения четкой цели, с помощью 

самостоятельно установленного плана и методов, видов контроля и 

временных границ [20; 27 и др.]. 

В соответствии с этим самообразование является постоянным и 

долговременным процессом. Под понятием «постоянное самообразование» 

понимают достижения жизненных целей с помощью самоконтроля, 

самооценки и самокоррекции, что расширяет возможности самореализации. 

Определяющим условием этого процесса является независимость, которая 

еще ассоциируется с автономностью. Многие ученые [21; 35 и др.] 

убеждены, что процесс самообразования начинается только при условии 

полной независимости. В то же время распространено мнение о том, что 

процесс самообразования, начатый только по инициативе студента, не 

гарантирует результата, а потому должен быть поддержанным или даже 

направленным преподавателем.  

Самообразование вызвано определенными потребностями человека. 

Можно выделить, как минимум 4 группы основных потребностей, которые 

побуждают к самообразованию: 1) потребность познать мир [16], 2) 

потребность эффективно действовать [13], 3) потребность в самопознании 

[2], 4) потребность в развитии и росте [42]. 

Обобщая научные наработки, можно выделить следующие значения 

понятия «самообразование»: 

- учебная деятельность, направленная на получение знаний 

(преимущественно посредством чтения) [24]; 

- замена школьного или университетского обучения (компенсирующие 

задачи) [32]; 

- метакогнитивные стратегии обучения (методы и техники обучения) 

[40]; 

- стихийное, невольное образование [23]; 

- ситуативное обучение [9]; 
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- мультимедийное обучение [6]; 

- развитие профессиональной квалификации [22]; 

- креативный подход ученых, новаторов [29]. 

При таком подходе четко прослеживается определенная этапность, 

связанная с личностным ростом и профессиональной самореализацией 

(особенно на завершающей стадии). В то же время исследовательница 

утверждает, что потребность в самообразовании зависит от уровня 

мотивации, опыта и таланта личности. Речь идет о двух видах мотивации: 

неудовлетворенность собственными результатами и заинтересованность 

чьей-то деятельностью. Неудовлетворенность собой по сравнению с другими 

или несоответствие жизненным планам может служить стимулом к 

обучению, если неудовлетворенность является творческой, а не 

разрушительной. Заинтересованность определенными знаниями может быть 

еще одним стимулом учебной деятельности. Чаще всего названные группы 

мотивов трансформируются в практические потребности. Для успешного 

самообразования необходимыми движущими силами является сильная и 

постоянная мотивация и заинтересованность, как процессом, так и 

результатами учебных действий. 

В рамках исследуемой проблемы современные авторы [4; 30; 39 и др.] 

акцентируют внимание на ответственности, которую рассматривают как 

необходимость, моральный долг отвечать за свои действия и их последствия; 

подотчетность кому-то за кого-то или за что-то; долг, который требуется 

руководителем или обществом и в зависимости от сферы действия 

ответственность может быть личностная, коллективная, материальная, 

моральная, гражданская, уголовная или дисциплинарная. Ответственность 

анализируют на междисциплинарном уровне, и на этой основе выделяют 

различные параметры.  

Отдельные научные исследования [7; 18 и др.]  касаются изучения 

влияния совокупных факторов на формирование готовности преподавателя 

развивать у студентов способность к саморазвитию. Можно предположить, 

что успешность такого процесса зависит от уровня осознания значимости 

компонентов, их взаимозависимости и возможности полной реализации в 

учебном процессе. К этим компонентам относится содержание обучения, 

методы, используемые в процессе обучения, мастерство учителя, включение 

студентов в процесс обучения, потенциальные возможности студентов и 

условия, при которых происходит процесс обучения. Внимание важно 

уделять такой черте, как ответственность преподавателя за эффективность 

его деятельности и понимания студентов, благодаря чему достигается 

желаемый результат. Для студентов важно их отношение к собственному 

развитию. Готовность учителя поддержать самоорганизованное обучение 

студентов значительно влияет на его чувство ответственности за процесс 

обучения, что, со своей стороны, ориентирует преподавателя на выбор 

наиболее оптимальных методов обучения. Положительное отношение к 

саморазвитию в значительной степени влияет на качество обучения, поэтому 
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актуализируется проблема ответственности в широкой трактовке этой 

дефиниции. 

В частности, когда речь идет об ответственности за то, что произойдет 

в будущем, то рассматривается ответственность за будущее. Тогда 

актуализируется индивидуальное признание ответственности за кого-то или 

что-то или какое-то событие, которое произойдет в будущем. 

Ответственность за будущее - это совокупность обязанностей, относящихся к 

определенной социальной роли, например, роль учителя, который отвечает за 

эффективность обучения в определенной области. В таком толковании 

понятия «ответственность» остается вне контекста «виноват». Но это не 

исключает того, что личностная ответственность за что-то в будущем, 

останется в прошлом и личность не будет виноватой за свою деятельность в 

прошлом. Если признать правомерность очерченной позиции, то в таком 

случае преподаватель не отвечает за последствия обучения. Речь идет о 

причине и отношении - объект - предмет суждения: Ответственность и 

отношения между исполнителем, результатом его действия и предметом 

суждения, чье мнение может прямо, положительно или отрицательно влиять 

на результат  это является обязанностью личности, применять специфические 

виды деятельности лучше, которые могут быть включены в список 

специфических обязанностей, которые следует использовать, выполняя 

определенную роль. Итак, преподаватель берет на себя ответственность 

одновременно за свои действия и за их последствия. 

Такие идею развивают современные авторы [25; 34 и др.], которые 

считают, что преподавательская этика - это правила и нормы нравственного 

поведения на пути поиска правды и ее распространение.  

На основе анализа современных источников, можно выделить 

следующие сферы ответственности педагога: 

- ответственность за теоретические и эмпирические результаты 

исследования, использованные в поисках истины [38]; 

- ответственность перед студентами за целостность знаний, которые 

передаются для того, чтобы показать пути дальнейших исследований [41]; 

- личностная ответственность перед обущающимися [3]; 

- ответственность перед собой - достойное выполнение 

профессиональных задач, в соответствии с устоявшимися нормами [28]. 

Согласно европейским стандартам образования, отвечать за 

планирование, процесс и результат обучения имеет не только преподаватель, 

но и студенты, которые активно сотрудничают с ним. То есть, какие бы 

методы и приемы обучения и мотивации преподаватель не использовал, 

желаемых результатов не будет, если студенты не будут активно участвовать 

в учебном процессе. 

Суть обучения в университете состоит в том, чтобы помочь студентам 

реализовать себя, подготовиться к профессиональной деятельности и 

выстроить жизненные идеалы. В этом заключается важность многоаспектной 

деятельности преподавателя и интеллектуально-волевого воспитания 

студентов. Результаты обучения и воспитания в высшей школе зависят от 
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решения преподавателем таких вопросов: кто кого учит (участники лекции, 

семинаров); почему они это делают (цели и ценности университетского 

образования); чему учить (тщательный выбор материала в соответствии с 

целями); как выполняется (методы); где происходит процесс обучения 

(организация), когда и сколько длится (структура занятий); какие результаты 

ожидаются (дидактический успех или неудача); как оценивается работа 

студентов (познание, контроль, анализ учебных достижений и качество 

дидактической деятельности). Это постоянно наталкивает на поиск ответов 

на следующие вопросы: как лучше учить и положительно влиять на 

студентов? Что нужно сделать, чтобы процесс обучения был современным, 

быстрым и эффективным, и что нужно для того, чтобы полученные и 

произведенные умения были использованы в интересах общества? 

Учитывая сказанное, необходимыми условиями самообразовательного 

процесса как предпосылки самореализации выделены настойчивость в 

деятельности и систематичность [31], что способствует выработке 

способности учиться. Потребность в обучении, эмоциональное включение в 

процесс обучения, умение принимать вызов, движение от сознательного 

использования новых знаний через их осмысление к активному 

применению - это и есть динамика личностных преобразований на пути 

самореализации. Студенты, осознают цели и методы обучения, способны 

выбрать такой путь. 

Такое толкование понятия «самообразование» нужно разграничивать с 

понятием «самонаправленное обучение», которое часто встречается в 

современных зарубежных исследованиях.  

Самонаправленное обучение - это метод работы студентов или 

усиленное положительное отношение к учебе, характерное для учебного 

процесса взрослых в условиях высшего образования [15; 36]. 

Самонаправленное обучение - это способность самостоятельно 

контролировать свое обучение, сохраняя при этом независимость [1]. 

Определение самонаправленного обучения как приоритета собственного 

образования стимулируется осознанной потребностью полной личностной и 

профессиональной самореализации на основе сложившейся ответственности 

за собственное развитие. Такая позиция, по мнению современных 

исследователей, является выражением зрелости личности. 

Самонаправленное обучение является ключевым компонентом, 

который способствует достижению положительных результатов в процессе 

обучения в университете. Без личностного восприятия студентами 

определенного вида деятельности, в основе которой лежит мотивация к 

развитию, обучение примет форму репродуктивной передачи знаний. 

Определяющая роль при этом принадлежит преподавателю. В отличие от 

самообразования, самонаправленное обучение сильнее побуждает студентов 

к выбору определенного вида деятельности. Это помогает им осознать 

способы применения знаний, поощряет групповые решения проблемных 

задач. Направляющая позиция преподавателя является ключевым фактором 

развития самонаправленности студентов. Эту идею было решено проверить 
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экспериментальным путем. С этой целью в Центре изучения познавательных 

процессов в обучении в Квинслендском Университете Технологий в 

Австралии были проанализированы характер взаимосвязи между 

преподавателем и уровнем включения студентов в учебный процесс. В 

исследовании участвовало 500 студентов из 24 различных групп. Предметом 

исследования было определение подхода, который применяется в обучении 

студентов, и качество его применения (полностью или частично). Задачей 

исследования было установить, существует ли какая-то зависимость между 

отношением студентов к обучению и стилем преподавания педагога. 

Результаты исследования показали тесную взаимосвязь между характером 

дидактической работы и учебным путем студентов. Выделены два подхода к 

процессу организации обучения: первый ориентирован на активную 

деятельность студентов, второй - на активную деятельность преподавателя. 

Как свидетельствуют результаты исследования, последний подход обеспечил 

высокий уровень управления группой со стороны преподавателя. Это связано 

с разным характером знаний, которые приобретаются в таком процессе 

обучения.  

Отдельные исследования [9; 17] показывают, что применение такого 

подхода понравилось студентам, они оценили методы обучения, 

используемые преподавателем, и собственные возможности учиться. Они 

часто отмечали, что дифференцированные методы обучения открыли для них 

новые личностные ресурсные возможности. Все участники эксперимента 

отметили осмысленное применение знаний. Студенты смогли описать 

различные учебные стратегии и показать понимание активного процесса 

обучения, высокий уровень мышления, чему и хотели научить 

преподаватели, в отличие от другой группы студентов, где 

сосредоточивалась внимание на передаче и воспроизведении информации. 

В то же время отмечено, что студенты не полностью понимают цели и 

намерения преподавателя в процессе обучения. Часть из них в течение 

эксперимента все-таки предпочитала упражнения на передачу и 

воспроизведение информации. В то же время конструктивный подход, 

который предусматривал привлечение студентов к процессу обучения, 

предпочитали впоследствии, а упражнения на применение знаний уже не 

пользовались такой популярностью. Следовательно, влияние преподавателя 

на процесс обучения очень важен. 

Во многих учебниках по теории обучения внимание уделено только 

методам обучения, а то, как именно преподаватель направляет мышление 

студентов, поощряет поиски того, где можно применить факты, и 

показывает, как развивать мысль на основе известной информации, остается 

без внимания. Конструктивный подход предполагает активное участие 

преподавателя в процессе обучения как соавтора полученных знаний. В этой 

связи важно подчеркнуть баланс между ассимилированным и академическим 

обучением. Однако формулировка проблемы таким образом может привести 

к разъяснению того, как реализовать это на практике». 
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В современных научных источниках [11; 37 и др.] отмечена значимость 

активности студентов в процессе профессионального становления и роста. 

Фактически восприятия студентами понятия «само» руководит их 

поведением и отношением к учебе, а также связывает много других 

психологических аспектов, среди которых мотивация, эмоциональная 

реакция, способность к саморегуляции и стратегия использования 

приобретенных знаний в практической деятельности. Несмотря на то, что 

концепции «само» признаны в науке ключевым фактором залога успеха в 

обучении, существует мнение, что восприятие «само» играет важную роль в 

процессе изучения языков, чем при изучении других дисциплин. Изучение 

языков имеет ярко выраженную «социальную природу» при условии, что 

язык относится к личности как полностью социальному существу; язык - это 

часть личности и используется для передачи этой части другим. Собственно 

говоря, «само» является частью социального, культурного самоопределения. 

Выполненные исследования дали основания для вывода о том, что «есть 

нечто радикально отличное в изучении языка по сравнению с изучением 

других дисциплин, то есть речь и язык настолько взаимосвязаны, если даже 

не идентичны, что воздействуя на что-то одно, автоматически влияет и на 

другое». Эта тенденция наблюдается, прежде всего, в изучении иностранных 

языков, причем в последнее время внимание обращают на «само» - концепты 

в рамках «Я-концепции» как результат мотивационной системы и 

своеобразной модели мотивации, которые появились для приспособления 

многочисленных стимуляторов учебной деятельности студентов, 

находящихся во взаимосвязанных, мультилингвальных и мультикультурных 

сообществах во всем мире. Модель базируется на теориях несоответствия 

самооценки. Кроме «Я-концепции», Ассоциация изучения второго 

иностранного языка видит рост интереса в других «само»-концептах, таких, 

как самоэффективность, лингвистическая самоуверенность, самосознание и 

самопрезентация. 

Таким образом, большое количество «само»-концептов остается 

проблемным вопросом, особенно когда речь идет о «само» в изучении 

иностранного языка. Стоит заметить, что существуют различные подходы к 

трактовке, концептуализации и разграничения взаимосвязанных терминов. 

Тогда как с аналитической целью важно знать, какой компонент 

используется, поскольку настоящие грани многочисленных «само»-

концепций очень размыты и валидность попыток определить понятие «само» 

достаточно противоречива. В связи с этим требуются дополнительные 

исследования по изучению факторов влияния на возможность 

профессиональной самореализации и карьерного роста.  
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