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В статье анализируются подходы к формированию готовности к самообра
зованию у  студентов педвуза, рассматриваются компоненты готовности к педа
гогическому образованию в отношении будущих учителей математики.
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Современное общество ставит перед высшей школой задачу подготов
ки специалиста, умеющего самостоятельно получать и применять знания 
на практике. Особенно актуальна и социально значима данная задача для 
педвузов, так как настоящий педагог —  это непрерывно развивающаяся 
личность, открытая для всего нового, готовая к постоянному профессио
нальному самообразованию и самосовершенствованию.

Информатизация общества существенно изменила подходы к самооб
разованию. Информационные ресурсы дают огромные возможности для 
саморазвития и самосовершенствования. Поэтому принципиальные задачи 
обучения в вузе можно сформулировать следующим образом: формирова
ние личности, способной жить и трудиться в условиях «информационного 
общества». Самообразование в условиях «информационного общества» 
предполагает, что каждый индивидуум должен: знать о существовании 
общедоступных источников информации и уметь ими пользоваться; уметь 
оценивать и обрабатывать имеющиеся у него данные с различных точек 
зрения; уметь анализировать и обрабатывать статистическую информа
цию; уметь использовать имеющиеся данные при решении стоящих перед 
ним задач [1].

Г. Н. Сериков считает, что в состав готовности к самообразованию вхо
дят: эмоционально-личностный аппарат, личностные знания, умения работать 
с источниками информации, организационно-управленческие умения [3].

С. В. Юдакова выделяет ряд факторов, обеспечивающих готовность 
учителя к педагогическому самообразованию: наличие мотивов педаго
гического самообразования; сформированность умений профессиональ
но-педагогического самообразования; умения составлять и реализовывать
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авторскую программу педагогического самообразования; рефлексивная 
позиция на всех этапах педагогического самообразования [4].

Согласны со В. А. Светловой, которая считает, что готовность педаго
га к самообразованию выступает как интегральное динамическое свойство 
личности, отражающее единство и взаимосвязь познавательной, мотива
ционной и практической готовности к активной самообразовательной де
ятельности на основе ценностного отношения к педагогической деятель
ности и стремления к самореализации в ней [2].

Решить задачу формирования у будущих учителей математики готов
ности к самообразованию возможно при условии повышения субъектности 
студентов и преподавателей, а также активного использования современ
ных информационных и коммуникационных технологий. Формирование у 
студентов опыта самообразования напрямую связано не только с мотива
цией и способностью студента самообучаться, но и с желанием препода
вателя организовать систематическое консультирование студентов, в том 
числе и в сети Интернет. Обучение будущих специалистов поиску необ
ходимой информации позволяет успешно интегрировать образовательную 
деятельность студента в вузе с самообразовательной деятельностью.

Рассмотрим структурные компоненты формирования готовности к са
мообразованию у будущих учителей математики с точки зрения компетент- 
ностного подхода.

Когнитивный компонент, включающий представления и понятия о 
сущности, методах и формах самообразования в условиях педагогической 
деятельности, формируется в результате прослушивания студентами си
стемы специальных дисциплин и спецкурсов.

Мотивационный компонент, по мнению многих исследователей 
(А. К. Громцева, Г. И. Щукина и др.), является важнейшим в структуре го
товности и направлен на формирование положительного отношения студента 
к самообразованию, потребности в самосовершенствовании. Использование 
современных методов обучения способствует активизации познавательной 
активности и самостоятельности. Большую роль играет правильно спланиро
ванная управляемая самостоятельная работа, которая побуждает студентов к 
дальнейшему углублению знаний, разработке электронных средств обучения, 
поиску новых подходов к решению нестандартных задач, изучению информа
ционно-развивающих ресурсов и т.п. Интеграция аудиторной и внеаудиторной 
работы стимулирует интерес студентов к самообразованию, расширяет спектр 
возможностей для занятий научной работой вне вуза. Особое место в этом 
плане принадлежит авторским спецкурсам преподавателей вуза, которые «за
ряжают» и вдохновляют студентов на самосовершенствование.
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Деятельностный компонент направлен на овладение информацион
ной культурой, приемами и навыками самообразовательной деятельности. 
Стремление к поиску наиболее благоприятных условий для активизации 
познавательной деятельности студентов на занятиях и во внеучебное вре
мя послужило основой для внедрения на физико-инженерном факультете 
МГПУ им. И. П. Шамякина рейтинговой системы оценки знаний студентов. 
Данная система успешно прошла проверку временем и показала свою эффек
тивность, так как стимулирует систематическую самостоятельную работу 
студентов, приучает их к ежедневной работе по самосовершенствованию. 
В результате у будущих учителей математики формируются следующие 
умения:

• ставить цели, задачи, планировать работу;
• выбора источника получения информации;
• работать с учебной, справочной, методической литературой;
• делать анализ прочитанного, выделять главные понятия, составлять 

опорные схемы, классифицировать, обобщать и систематизировать, груп
пировать изученные факты, составлять схемы, таблицы;

• анализировать свой и чужой опыт и творчески использовать его;
• самоконтроля за познавательной деятельностью;
• самооценки познавательной деятельности и др.
Ежедневная работа над собой у будущих учителей математики пере

растает в привычку, а привычка —  в стойкую потребность в самообразо
вании.

Педагог должен уметь оценивать результаты своей деятельности, поэто
му большое значение придается рефлексивному компоненту, предполагающе
му наличие умений самоанализа ситуации, самооценки личностно-профес
сиональных качеств и компетенций. Преподаватели факультета стремятся 
в атмосфере доверия и паритета создавать в учебном процессе условия, 
максимально приближенные к будущей профессиональной деятельности 
с возможностью рефлексии полученных результатов будущими учителями 
математики.

Таким образом, формирование готовности к самообразованию у буду
щих учителей математики является ключевой составляющей готовности к 
профессиональной педагогической деятельности.
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В представленных материалах дан краткий анализ современного состояния 
математического образования детей дошкольного возраста. Особое внимание 
уделено теоретико-методическому наследию профессора А. А. Столяра в разра
ботке обучающих математических игр для детей 5-6 лет.

Ключевые слова: математическое образование, обучающие игры, логическое 
мышление, дети дошкольного возраста.

Современное состояние теории и методики формирования элементар
ных математических представлений у детей дошкольного возраста сложи
лось в 80-90-е гг. ХХ в. и первые десятилетия нынешнего столетия под 
влиянием новых исследований в области обучения детей математике, а так
же реорганизации всей системы дошкольного образования. Начиная с на
чала 80-х гг. прошлого века ученые и практики начали активно обсуждать 
пути совершенствования содержания и методов обучения детей дошколь
ного возраста математике. Подготовку детей к усвоению математических 
понятий в дальнейшем школьном обучении не обеспечивала ориентировка 
детей дошкольного возраста на выработку предметных действий, связан
ных со счетом и простейшими вычислениями, исключая должный уровень 
их обобщенности. В качестве возможных путей интенсификации и опти
мизации обучения, способствующих как общему, так и математическому 
развитию ребенка, специалисты отмечали необходимость повышения те
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