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бенком новой действительности. Они оказывают психологическую, педагоги-

ческую, социальную помощь не только ребенку, но и приемным родителям, а 

также содействуют в подготовке начинающих приемных родителей к воспита-

нию нового члена семьи. Такое сопровождение играет огромную роль в жизни 

приемных семей, особенно в период адаптации ребенка, оставшегося без попе-

чения родителей, в новом для него окружении. Сопровождение должно иметь 

продолжительный, систематичный характер, а значит, понадобится план меро-

приятий, успешно влияющих на адаптацию ребенка.  
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делению области ближайшего развития, постановке целей, разработке этапов по ее достижению, 
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Непрерывное образование и способность к самообразованию на протяже-

нии жизни являются важными механизмами развития цивилизованного обще-

ства. Сегодня непрерывное образование рассматривается как неотъемлемая 

часть общей образовательной системы. 

Самообразование является предметом исследования многих известных 

специалистов в области психологии и педагогики [1], [4]. Самообразовательная 

деятельность с точки зрения вхождения взрослого [5], [6] в самостоятельную по-

знавательную деятельность и механизмов ее реализации рассмотрена в работах 

С. Л. Рубинштейна, В. И. Андреева, В. Д. Шадрикова, Д. Б. Богоявленской, 

В. Н. Дружинина, В. П. Зинченко, А. Ю. Козыревой, А. К. Марковой, 

А. М. Матюшкина, Я. А. Пономарева, А. Э. Симановского, С. Д. Смирнова, 

Ю. Б. Татанова, Г. Д. Чистяковой, Н. М. Яковлевой. Организацией самообразова-

тельной деятельности занимались Т. Г. Браже, М. Н. Скаткин, И. Ф. Харламов, 

В. С. Шубинский. 

В специальной литературе под «самостоятельной деятельностью» понимают: 

 познавательную деятельность, в основу которой положены изученные 

формы обучения, вследствие чего самообразовательная деятельность является 

диалектическим продолжением в рамках непрерывного образования; 

 процесс самостоятельного, постоянного поиска информации, осно-

ванный на познавательной заинтересованности субъекта; 

 целенаправленную последовательную познавательную деятельность, 

осуществляемую непосредственно обучающимися; 

 внутренне мотивированную познавательную деятельность; 

 познавательную деятельность, реализуемую согласно внутренним по-

буждениям, без каких-либо обязательств; 

 познавательную деятельность, инициатором которой является сама 

личность. 

Отметим, что по своим характерным свойствам самообразование сходно с 

творческой деятельностью [3]. Назовем некоторые из этих свойств: 

 отказ от формального суммарного накопления знаний и переход на 

уровень глубинной рефлексии, осмысления теоретических знаний позволяет 

подобрать ключ к анализу конкретной ситуации, тем самым найти творческое 

решение в заданных обстоятельствах; 
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 полное осмысленное погружение в конкретную учебную ситуацию (с 

творческой задачей) создает условия для принятия нерутинных решений (не-

стандартных, оригинальных, но адекватных заданной ситуации); 

 накопленные и осмысленные знания, закрепленные в сформирован-

ных когнитивных схемах, создают качественную основу для переосмысления, 

переработки и разработки новых комбинаций знаний, которые могут явиться в 

качестве инсайтов субъекту познавательной деятельности; 

 осознанность в анализе ресурсов информации, осмысленная работа с 

категориями изучаемого знания позволяет видеть объект или явление во всей 

совокупности его сторон, в единстве негативного и позитивного, создавая тем 

самым полную картину фрагмента рабочей действительности. 

Отметим, что важной чертой самообразования является его соответствие 

принципам андрагогического подхода, который предписывает субъекту осмыс-

ленность, осознанность, способность к рефлексии, активность, навык целепола-

гания, самостоятельное планирование и организацию действий для достижения 

целей, развитую самодисциплину, самоконтроль, гибкость мышления и спо-

собность адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам. 

Самообразование представляет собой формируемую компетенцию. Вели-

ка роль преподавательского звена в создании прочной базы готовности обуча-

ющихся к самообразованию. Авторы согласны с исследователями, которые по-

стулируют вспомогательную позицию педагога в учебном процессе, отводя ему 

роль наставника, тьютора, навигатора в сложной системе знаний [2], [7]. Через 

педагога студенты/курсанты учатся учиться, осваивают знания о методах рабо-

ты с информационно-образовательной средой, о сути самообразования и спосо-

бах его выстраивания. По сути, учебная деятельность является пространством 

возникновения самообразовательной деятельности, которая имеет подобную 

структуру, но характеризуется самостоятельностью, автономностью, независи-

мостью субъекта в постановке целей, отборе содержания, в выборе действий, 

оценке собственных результатов в сравнении с изначальными целями, в кор-

ректировке собственной познавательной деятельности, в самоконтроле и в са-

моорганизации в целом [8]. 

Как результат, к продуктам самообразовательной деятельности отнесем 

следующие: 

 освоение актуального для субъекта знания, лежащего в области его 

интересов в рамках ближайшего развития; 

 когнитивное усложнение за счет внутренних новообразований психики; 

 внутренняя структурная организация, формирование глубокого и 

прочного индивидуального опыта; 

 формирование позитивного опыта в условиях реализации субъектных 

познавательных потребностей. 
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В настоящее время образование является неотъемлемой частью совре-

менного общества. В научной литературе при изучении альтернативных систем 

образования часто встречаются такие термины, как «открытые системы образо-

вания», «неформальное образование», «дистанционное обучение» и др. В неко-

торых случаях эти понятия используются как синонимы, в то время как в дру-


