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студентам – первокурсникам, что после того как вы пришли домой 
надо обязательно прочитать материал, который вы сегодня записывали 
на лекции. При подготовке к практическому занятию необходимо про-
читать данный материал ещё 1–2 раза, что поможет Вам при решении 
задач. При подготовке к сдаче экзамена студент ещё раз, два или три 
прочитает данный материал. Знания укладываются в систему и запо-
минаются во времени. Однако бытует другой подход в усвоении мате-
риала, когда от сессии до сессии живут студенты весело, а сессия всего 
два раза в год. При таком усвоении материала студент читает материал 
только в ночь перед сдачей экзамена. В результате от бессонной ночи и 
перегруженности информацией в голове у студента каша. Мало того, 
что он приходит на экзамен неподготовленным, он физически нахо-
дится в состоянии, неспособным к пониманию и решению задач. По-
лезным методологическим приёмом в усвоении материала может ока-
заться планирование в расписании занятий после каждой лекции прак-
тических занятий по этой лекции, как это делается в Германии. 

Таким образом, имеется настоятельная необходимость в пересмотре 
формального подхода в системе образования. Важнейшим механизмом 
повышения качества профессиональной подготовки студентов, в част-
ности, при преподавании физики и других естественных наук, является 
включение учащихся в самостоятельную теоретическую и эксперимен-
тальную работу, повышение познавательного интереса и продуктивного 
усвоения изучаемого материала. Осуществление этих принципов тор-
мозится, по мнению авторов, некоторыми негативными факторами, и          
в первую очередь – это познавательная база школьников, пришедших         
в ВУЗ, далека от совершенства. Другим аспектом негативных явлений         
в освоении курса физики является то, что подготовка учителя физики и 
сама школьная программа физики всё более отрывается от физики со-
временной и научного мировоззрения в целом.    
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САМООБРАЗОВАНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ  

В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
 
Одним из наиболее важных аспектов развития профессиональной 

подготовки будущих специалистов на современном этапе является са-
мообразование и самообразовательная деятельность. Ценность само-
развития признаётся ведущей современного образования. Изменяется 
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классическое представление о самообразовании взрослых: от понима-
ния его как средства профессионального самосовершенствования к 
пониманию бытийной сущности самообразовательной деятельности 
субъекта [1]. 

В современном мире качественное образование – это самообразо-
вание, позволяющее приобщить обучаемых к логическому осмысле-
нию, систематизации и практическому применению полученной ин-
формации [2, с. 133]. Самообразование — это образование, приобре-
таемое в процессе самостоятельной работы, без прохождения систе-
матического курса обучения в образовательном учреждении. Наибо-
лее распространённой формой самообразования является чтение и 
изучение научной и методической литературы в рамках будущей 
профессии. В системе непрерывного образования самообразование 
выполняет роль связующего звена между ступенями и стадиями орга-
низованной учёбы, придавая образовательному процессу целостный и 
восходящий характер [3, с. 681]. 

В процессе переподготовки необходимо учитывать тот фактор, что 
контингент слушателей достаточно разный – это педагоги средних 
образовательных учреждений, служащие различных организаций и 
др. Причём, все слушатели отличаются разным возрастным составом, 
разным уровнем восприятия учебного материала, разной мотивацией, 
что сказывается на степени самостоятельности и эффективности фор-
мирования профессионального самосознания. Немаловажным факто-
ром является то, что заочная форма обучения предполагает достаточ-
но большую самостоятельную работу слушателей. 

Наблюдение и опрос слушателей в ходе практических занятий по-
казали, что некоторым из них характерно отсутствие стремления к 
самосовершенствованию, самообразованию, к развитию способностей 
к рефлексии своего поведения, нет интереса к будущей профессио-
нальной деятельности. Сложностью работы с такими слушателями 
является то, что они не хотят проявлять самостоятельность  в ходе за-
нятий, не систематически посещают лабораторные и тренинговые за-
нятия, воспринимают материал поверхностно, не видят себя работа-
ющими в данной сфере профессиональной деятельности и не занима-
ются самообразованием. Существующая проблема и кризисы у дан-
ной группы слушателей говорят о недостаточной рефлексии и не-
сформированном чувстве идентичности в процессе обучения. Такой 
низкий уровень включённости в процесс профессиональной подго-
товки отрицательно сказывается на качестве усвоения нового матери-
ала, усвоении логических структур информации и негативно сказыва-
ется на становлении профессионального саморазвития.  
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Поэтому в процессе переподготовки слушателей педагогами долж-
ны решаться проблемы индивидуального подхода, развития мотива-
ции и сознательности учения, так как по мере овладения профессией 
увеличивается степень субъективного принятия профессии и осозна-
ние себя субъектом профессиональной деятельности. Профессио-
нальные установки, система мотивов и ценностные ориентации лич-
ности являются основными компонентами подготовки к самообразо-
вательной деятельности  слушателей. 

Данный процесс предполагает изменения в мотивационно-
потребностной сфере личности, компонентах самосознания, адекват-
ных характеру и содержанию профессиональной деятельности. Само-
образование требует от субъекта видения жизненного смысла в про-
фессиональном обучении, сознательной постановки целей, способно-
стей к самостоятельному мышлению, а также к саморазвитию, само-
организации и самоконтролю.   

Самостоятельная учебная и научно-исследовательская работа слу-
шателей также являются эффективными формами повышения каче-
ства переподготовки кадров, формирования высококвалифицирован-
ных специалистов. Поэтому следует разрабатывать действенные фор-
мы работы со слушателями, которые бы включали в себя задания, де-
ловые ситуации, групповые дискуссии, тренинговые занятия, направ-
ленные на расширение и углубление психологических знаний, на 
формирование мотивационных компонентов личности обучающихся.  

  В качестве основного педагогического условия самообразова-
тельной деятельности обучающегося Н. С. Михайлова выделяет пози-
цию педагога, отражающую ценностное отношение к самообразова-
нию, понимание его сущности, личное принятие и осознание ответ-
ственности за становление механизмов самообразовательной деятель-
ности обучающегося [1, с. 117]. Нельзя не согласиться с этим утвер-
ждением, так как, включив будущего специалиста в развивающую 
среду, в которой он сможет более отчётливо осознать свои жизненные 
устремления, сопоставить их с условиями будущей деятельности, 
увидеть её дополнительные возможности, педагог тем самым сможет 
повлиять на мотивацию учебно-профессиональной деятельности. Это 
значимо ещё и потому, что в случае подкрепления положительного 
отношения к будущей деятельности, в мотивационной сфере лично-
сти усиливается блок внутренней мотивации, то есть устойчивых мо-
тивов, в основе которых лежат личностно значимые побуждения бу-
дущего специалиста. Именно тогда самообразование станет для бу-
дущего специалиста самостоятельно организуемой деятельностью 
учения, удовлетворяющая его потребности в познании, личностном и 
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профессиональном росте, которое приобретёт смысл внутреннего 
критерия оценки подготовки  к будущей профессиональной деятель-
ности. Так, самообразование становится необходимой составляющей 
саморазвития (И. А. Мещерякова) [4, с. 485–486]. 

Актуальными задачами развития профессионального самосознания 
будущих специалистов в процессе самообразовательной деятельности 
являются следующие:  

1) развитие мотивации на самостоятельную деятельность;  
2) формирование знаний о содержании будущей профессиональной 

деятельности в процессе самообразования;  
3) развитие рефлексивных навыков, помогающих осознать динамику 

самообразовательной деятельности в рамках будущей профессии;  
4) формирование готовности к самостоятельному решению про-

фессиональных задач разной сложности;  
5) развитие способностей к самоорганизации, самоуправлению и 

самоконтролю.  
Целесообразно использовать следующие методы для решения по-

ставленных задач:  
1) метод сотрудничества слушателей с преподавательским соста-

вом факультета;  
2) метод опроса, анкетирования слушателей;  
3) метод обучения (совместное участие слушателей и преподавате-

лей в научно-практических конференциях, семинарах, тренингах);  
4) метод контроля (организация контролируемой самостоятельной 

работы слушателей на протяжении учебного процесса на факультете). 
По работе со слушателями необходимо организовать методологи-

ческое обеспечение учебного процесса на факультете. Успешная реа-
лизация поставленных задач в образовательном процессе зависит от 
высокого уровня заинтересованности, детальной подготовки и ответ-
ственности профессорско-преподавательского состава.  

Таким образом, самообразование будущего специалиста – это ос-
новная форма повышения его профессиональной квалификации, за-
ключающаяся в усовершенствовании знаний и обобщении педагоги-
ческого опыта путём целенаправленной самостоятельной работы над 
личностным и профессиональным саморазвитием.  
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА 

К ИЗУЧЕНИЮ ХИМИИ 
 

На лабораторных занятиях по химии на первом курсе по четырех-
летнему стандарту обучения преподаватели кафедры химии направ-
ляют свою деятельность на учебное исследование, которое является 
одним из аспектов проявления творчества человека, так как в процес-
се исследования студенты часто находятся в поиске, в состоянии не-
определенности, а также в преодолении интеллектуальных трудно-
стей при переосмыслении стереотипов мышления. Формирование 
знаний репродуктивным путем лишает студентов самостоятельности, 
всей палитры мотивации к обучению. В дальнейшем учащиеся, при-
выкшие получать готовые ответы на вопросы, слабо ориентируются в 
жизни, не способны решать проблемы, отступают перед трудностями.  

Для современных студентов недостаточно только овладеть  суммой 
знаний, умений, навыков, им необходимо научиться ориентироваться 
в мире, решать проблемы, самостоятельно мыслить, привлекать зна-
ния их разных областей, уметь прогнозировать результаты своей дея-
тельности, устанавливать причинно-следственные связи [1, 2, 3]. 

Лабораторные работы в первом семестре по разделу «Неорганиче-
ская химия» проводятся с элементами исследования, и тогда сразу же 
возникает объективная необходимость в обсуждении результатов, в об-
мене суждениями при объяснении фактов, в критике отдельных идей. 
Считаем, что такая учебная деятельность способствует формированию у 
первокурсников критического мышления в условиях их сотворчества 
между собой и преподавателем. В силу большой заинтересованности 
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