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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ТЕХНОЛОГИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ПОТРЕБНОСТИ

Химматалиев Дустназар Омонович
доктор педагогических наук, профессор,

Чирчикский государственный педагогический университет, Узбекистан

Аннотация. Технология самостоятельного обу-
чения и потребности в самостоятельном обучении 
связаны друг с другом: отсутствие уверенности в 
возможности достижения конкретного результата 
отбивает у студента желание учиться самостоя-
тельно.  Создание технологии самостоятельного об-
учения предполагает решение нескольких различных 
задач.  В cтатье рассматривается вопросы опреде-
ление цель регулярного самостоятельного обучения.  

Ключевые слова: знания, навыки, компетенции, 
самообразования, обучения, урок, контекста.

Нет сомнения, что изменения, происходящие в 
сфере образования в нашей стране, то есть приня-
тые законы и распоряжения, окажут положительное 
влияние на развитие нашего общества.  Они являют-
ся важным фактором повышения интеллектуально-
го потенциала страны, подготовки зрелых, конку-
рентоспособных кадров, отвечающих требованиям 
государственного образовательного стандарта.

В частности, инновации в системе образования 
отличаются от других процессов своей системно-
стью, преемственностью и согласованностью.  На 
первом уровне системы высшего образования обра-
зовательные программы обеспечивают преемствен-
ность и согласованность с общим и средним специ-
альным, профессиональным образованием, обеспе-
чивают освоение обучающимися блоков предметов 
учебного плана (гуманитарного, социально-эконо-
мического, математического и естественнонаучно-
го; общепрофессиональной специализации и допол-
нительных).  В настоящее время организовано само-
стоятельное обучение при подготовке учителей.

Самостоятельное обучение напрямую связано 
с самостоятельным мышлением,  поэтому уместно 
упомянуть данное ему определение: «Самостоятель-
ное мышление – это цель и задачи, стоящие перед 
человеком опираясь на свои знания и жизненный 
опыт, определяя свои задачи, с помощью различных 
способов, методов, инструментов, своих интеллек-
туальных возможностей уровень умственный, кото-
рый состоит в самостоятельном решении деятель-
ность» [Хусанбоева К.П., 2004, с.261].

Формирование навыков самостоятельной рабо-

ты у молодежи может осуществляться при обуче-
нии различным предметам.  Например, математики 
С.И.Демидова и Л.О.Денишева определяли самосто-
ятельное обучение следующим образом:  «Понят-
но содержание самостоятельной работы учащихся 
учителем, активная организация самостоятельной 
работы, выполнение поставленных перед ними ди-
дактических целей и специально отведенное время.  
Это процесс приобретения знаний, их осмысления, 
их закрепления, обобщения и систематизации зна-
ний, формирования и развития умений и навыков» 
[Демидова С.И., Денищева Л.О., 1985, с.189].

В этом определении упоминаются характери-
стики деятельности: активность, систематичность, 
целеустремленность, самостоятельность.  Техноло-
гия самообучения прекрасно подходит для усвоения 
новых знаний. Давно известно, что человек, который 
прикладывает много усилий для получения инфор-
мация и ознакомления с ней, лучше воспринимает 
материал и запоминает его. Системы самообразо-
вания предполагают именно самостоятельную дея-
тельность человека по приобретению новых знаний 
и навыков.

Наиболее отличительной чертой студенческой 
деятельности в образовательном учреждении явля-
ется основа самостоятельного изучения и приобре-
тения знаний.  Процесс самостоятельного изучения 
и приобретения знаний означает самостоятельную 
подготовку студентов.  Самостоятельное обучение 
учащихся направлено на повышение эффективно-
сти результатов труда в соответствии с профессио-
нально-педагогической деятельностью.  При этом 
студент анализирует результаты своего труда и 
определяет содержание своей профессиональной 
педагогической деятельности.  Основной целью са-
мостоятельного образования является повышение 
его профессионально-педагогического мастерства и 
достижение высоких достижений в профессиональ-
ной деятельности.

Технология самостоятельного обучения и по-
требности в самостоятельном обучении связаны 
друг с другом: отсутствие уверенности в возможно-
сти достижения конкретного результата отбивает у 
студента желание учиться самостоятельно.  Созда-
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ние технологии самостоятельного обучения предпо-
лагает решение нескольких различных задач.  Наи-
более важным из них является умение определить 
цель регулярного образования.  В качестве факто-
ров, свидетельствующих о способности будущих 
учителей к самостоятельному и творческому усвое-
нию знаний, можно указать следующие:

- самостоятельно получать новые знания из раз-
личных дополнительных источников и развивать 
практические навыки и компетенции для самообра-
зования;

- знания, полученные из дополнительной литера-
туры, приобретенные практические

- эффективное использование навыков и компе-
тенций в процессе обучения; 

- уметь самостоятельно применять полученные 
знания на уроках и в жизни в практике решения раз-
личных задач.

Самостоятельное обучение обычно осуществля-
ется с помощью курсов, учебных пособий и других 
цифровых инструментов. Самое приятное то, что все 
зависит от студента выбирать, что он хочет изучать 
и когда он хочет  это изучать.

В психологической литературе отмечается, что 
эмоциональность обучения зависит от того контек-
ста, в который включена учебная деятельность сту-
дентов. Чем более содержательна, духовно богата 
жизнедеятельность коллектива обучающихся, тем 
больше она возбуждает потребность в знаниях, ин-
терес к учению. Среди средств эмоционального воз-
действия на студентов в обучении большая роль, 
конечно, принадлежит личности преподавателя. Его 
эмоциональная речь, выражающая отношение к из-
лагаемым фактам, явлениям, идеям, не только во-
оружает учащихся знаниями, но и пробуждает соот-
ветствующие чувства.

Самооценка является важной составляющей 
в контроле за учебной и самостоятельной обуче-
нии студента. Внутренний контроль (или самокон-
троль), как навык, обычно оказывается наиболее 
слабо сформированным у студента. Некоторые ис-
следователи рассматривают его, как одно из свойств 
личности человека в широком смысле слова. Другие 
считают самоконтроль регулятором только умствен-
ной деятельности формы мышления, саморазвития, 
качества ума. Самоконтроль, как один из видов кон-
троля самостоятельной учебной деятельности сту-
дента, определяется исследователями именно как 
сознательная деятельность в целом.

Преподавателям при организации самостоятель-
ной деятельности студентов необходимо:

- осознание и углубление содержания и основных 
положений курса в ходе подготовки к семинарским, 
практическим и лабораторным занятиям;

- удовлетворение потребности личности в полу-
чении высококачественного образования и разви-
тии творческих способностей;

- обеспечение единства, непрерывности и целост-
ности образовательного процесса;

- обеспечение потребности в приобретении не 
только знаний, но и навыков и владений в области 
профессиональной деятельности;

- создание условий для привлечения студентов к 
научно-исследовательской и творческой работе;

- научить использовать полученные знания и 
умения в нестандартных ситуациях;

- выявлять талантливых студентов для дальней-
шего развития их способностей;

- формировать у студентов самостоятельность 
мышления, стремление к саморазвитию, самосо-
вершенствованию и самореализации в течение всей 
жизни.

Самостоятельная деятельность должна осущест-
вляться под руководством преподавателя и проте-
кать в форме делового взаимодействия:

- студент получает непосредственные указания, 
рекомендации преподавателя об организации само-
стоятельной деятельности, а преподаватель выпол-
няет функцию управления через учет, контроль и 
коррекцию ошибочных действий;

- самостоятельная деятельность должна предпо-
лагать максимальную активность студентов в раз-
личных аспектах: организации умственного труда, 
поиске информации, стремлении сделать знания 
убеждениями;

- психологическими предпосылками развития 
самостоятельной деятельности студентов являются 
успехи в учебе, положительное отношении к ней, за-
интересованность и увлеченность предметом;

- правильная организация самостоятельной де-
ятельности приводит к приобретению навыков и 
опыта творческой деятельности.

Задача преподавателя - создать образовательную 
среду, стимулирующую студента к участию в ауди-
торной, внеаудиторной и инициативной самостоя-
тельной деятельности, используя все формы моти-
вации.
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