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В статье рассматриваются  методологические  проблемы содержания про-
цесса самообразования студентов как педагогической  проблемы, представлена 
специфика преподавательской деятельности в вузе. Категория «самообразование 
студентов» анализируется в работах разных авторов советского и постсо-
ветского периода; дается сущность и особенности процесса самообразования 
студентов, которые показаны с позиции возрастной особенности юношеского 
возраста и требований высшей школы; подчеркивается значимость средств ин-
формационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в  процессе формирования 
самообразовательных навыков студентов.

Двадцать первый век – век информаци-
онного взрыва – остро усложнил задачи 
высшей школы. Сегодня образование, 

полученное в каком-либо учебном заведении, 
составляет лишь фундамент для непрерывного об-
разования, получаемого, главным образом, за счет 
самообразования студентов. Актуализация про-
цесса самообразования – не личное дело студента, 
поскольку постоянное повышение квалификации –  
требование времени. Специфика преподаватель-
ского труда призывает будущего педагога посто-
янно пополнять свои знания в области теории 
преподаваемого предмета и  методики обучения1. 

Одной из важнейших задач современного обу-
чения в высшей школе является усвоение не только 
готовой системы знаний, но и методов самообра-
зования. Усвоение необходимой информации мо-
жет быть достигнуто лишь благодаря собственной 
активности человека, стремящегося к познанию, 
творчески относящегося к предмету своей деятель-
ности. Готовность человека к постоянному обога-
щению своих знаний основывается на глубокой об-
щеобразовательной подготовке, которая является 

исходным фундаментом дальнейшего образования 
и самообразования. Педагогика ориентирует на 
прочную систему развиваемых в вузе умений и 
навыков, методов и приемов самостоятельной 
работы с различными источниками знаний и, 
наконец, на выработку стремления к самообра-
зованию на основе развития потребностей, инте-
ресов и формирования мотивов, направленных 
на приобретение и осмысление новых знаний. За-
дача высшей школы – дальнейшее развитие твор-
ческих познавательных способностей студентов, 
подготовка из них специалистов, умеющих хорошо 
ориентироваться в условиях интенсивного роста 
научно-технической информации, самостоятельно 
разбираться в новейшей литературе, особенно по 
своей специальности. Сущность и особенности са-
мообразования студентов, по мнению А.В. Дмитри-
ева и Н.Л. Филиппова, заключаются в следующем:

– самообразование студентов – особая сфера 
их познавательно-практической деятельности, ко-
торая имеет относительную самостоятельность, 
законченность и нуждается в соответствующей 
педагогической организации;
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– самообразование – это внутренняя потреб-
ность. Оно предполагает наличие у студента инте-
реса к такой работе, желание постоянно добывать, 
расширять, углублять и совершенствовать свои 
знания, умения и навыки творческого труда без 
какого-либо внешнего побуждения;

– самообразование – это такая форма творче-
ской деятельности студентов, в процессе которой 
они не только достигают цели самообучения (по-
лучают систему знания, совершенствуют умения 
и навыки, овладевают

методикой и техникой такой работы), но и осу-
ществляют самовоспита¬ние (развивают чувства, 
формируют убеждения, вырабатывают критич-
ность ума и т.д.2). 

Другой советский педагог, С.И. Зиновьев, под 
самообразованием понимал следующее: «Cамосто-
ятельная подготовка студентов, идущая параллель-
но с учебным процессом, в органической связи с 
ним, в одних случаях по установленным програм-
мам и учебникам, в других – с отходом от них, с 
самостоятельным расширением задач и привлече-
нием дополнительного теоретического и практиче-
ского материала в зависимости от возникших науч-
ных и профессиональных интересов, склонностей 
и способностей, от предварительной подготовки, 
понимания своих задач и обязанностей и, наконец, 
от умения работать самостоятельно»3.

Самообразование предусматривает целена-
правленную и планомерную работу, организо-
ванную таким образом, чтобы вся самообразо-
вательная деятельность студентов стремительнее 
получила бы практический выход, что приведет к 
повышению качества знаний и уровня их воспи-
танности. В вузе непосредственное руководство 
приобретением знаний, умений, развитием навы-
ков у студентов, по сравнению со школой, ослабе-
вает в связи с предоставлением студентам большей 
независимости и свободы.

Еще русский публицист и литературный 
критик  Д.И. Писарев отмечал, что «настоящее 
образование можно получить только путем са-
мообразовательной деятельности»4. Поэтому 
уже в стенах вуза самообразовательная работа 
становится важным средством обучения сту-
дентов, которым разъясняется, что образование, 
полученное в студенческие годы, – это лишь база,  
требующая постоянного пополнения собствен-
ных знаний. По этой причине особо важное 
значение приобретает воспитание у студентов 
личной установки и привычки на постоянную 
самостоятельную деятельность и  самообразо-
вание, на дальнейшее повышение профессио-
нализма и усвоение новых научных достиже-
ний. Все перечисленное будет способствовать 
предотвращению устаревания информации, 
накопленной за годы обучения в вузе, увели-
чению научного и образовательного потенци-
ала собственного банка знаний. Собственные 
наблюдения автора свидетельствуют, что наи-
больший интерес к проблемам самообразования 
проявляют студенты, имеющие высокий уровень 
учебного самосознания.

Понятно, что специалисту любой профессии 
необходимо учиться всю свою жизнь, поскольку 
знаний, полученных в высшей школе, недостаточно 
не только для того, чтобы плодотворно работать, 
творить, строить что-то новое в условиях быстрого 
развития науки и техники, но порой и для того, что-
бы по окончании вуза стать полноправным членом 
общества. Чтобы не отстать от жизни, выпускник 
высшей школы должен не переставать учиться и 
повышать квалификацию, но интенсивность усво-
ения знаний различна в разные периоды  жизни 
личности. Главный максимум времени познания 
относится, по мнению Р.В. Хохлова, к студенческим 
годам, «к сложному процессу получения знаний в 
институте или в университете». По мнению учено-
го, «именно студенческие годы – это самое лучшее 
время для того, чтобы учиться, это время позна-
ния. …Учитывая данную особенность, важно еще 
в стенах вуза выработать не только привычку, но 
и потребность к самообразованию, усвоить систе-
му рациональных приемов и методов умственного 
труда»5.

В процессе формирования самообразователь-
ных навыков студентов увеличиваются возможно-
сти средств информационных и коммуникацион-
ных технологий (ИКТ). Под ними следует понимать 
и программные, программно-аппаратные, и тех-
нические средства и устройства, функционирую-
щие на базе микропроцессорной, вычислительной 
техники, а также современных средств и систем 
транслирования информации, информационного 
обмена, обеспечивающие операции по сбору, вос-
произведению, накоплению, хранению, обработке, 
передаче информации, обеспечивающие возмож-
ность доступа к информационным ресурсам ком-
пьютерных сетей. 

Иногда самообразование рассматривают как 
специально организуемую работу над собой. По 
определению «Педагогической энциклопедии», 
«самообразование – образование, приобретаемое 
вне учебных заведений путем самостоятельной ра-
боты»6. Применительно к высшей школе понятие 
«самообразование» можно рассматривать значи-
тельно шире. К примеру, некоторые виды и формы 
самостоятельной работы, выполняемые студента-
ми уже в учебном заведении, могут быть средством 
самообразования: постановка задачи поиска своего, 
улучшенного решения, стремление к своей, более 
совершенной конструкции, поиск своих формули-
ровок и выводов при изучении литературы и т.д.

Подобного рода методы самостоятельности 
приобретаются не сразу, а при условии постоянной 
целеустремленной работы, при выполнении раз-
личного вида заданий, что в полной мере относится 
к студентам, обучающимся в высшей школе. Осо-
бый акцент может быть сделан на использовании 
предложенных Н.В. Матяш, М.В. Ретивых и В.Д. 
Симоненко творческих, активных и комплексных 
методах: дизайн-анализа изделий, творческих 
проектов, мозговой атаки, деловой игры, компью-
терной поддержки, учебного эксперимента, олим-
пиады, экскурсий, функционально-стоимостного 
анализа, алгоритмического метода7.
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в вузах показал, что многие выпускники не уме-
ют восполнять дефицит научно-педагогических 
знаний путем самообразования. Эффективность 
формирования у студентов умений работать с 
научной и учебной литературой обеспечит эф-
фективность самостоятельной работы, которая 
определяется степенью интенсивности само-
стоятельной работы студентов по предметам, 
активности на лекциях, семинарских и лабора-
торных занятиях, интенсивностью практики, 
участием в работе спецсеминаров, спецкурсов, 
а также при выполнении курсовых и дипломных 
работ по выбранной специальности. В данном 
определении, на наш взгляд, отражается само-
образовательная работа в самом учебном про-
цессе, усматривается единство самостоятельной 
работы студентов и самообразования, хотя в 
некоторых случаях ученые  отождествляют са-
мообразование с самостоятельной работой.

Таким образом, система работы по форми-
рованию у будущих специалистов готовности 

к профессиональному самообразованию пред-
ставляется как комплекс взаимосвязанных 
специальных педагогических мер, осуществля-
емых в процессе учебно-воспитательной работы 
в вузе и вне его, но объединенных общей целью.
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