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На основе анализа и обобщения современных представлений о 
ролях педагога, позициях учащегося в учебном процессе, изучения 
уровней познавательной мотивации учебной деятельности предла
гается к рассмотрению методологическая модель самообразования 
учащегося и педагога.

Сегодня востребован специалист, «выращенный» в компетент- 
ностной модели образования. Поэтому актуальной становится по
требность в поиске новых методов и технологий обучения и воспи
тания учащихся и определении новых путей формирования квали
фицированных кадров. В связи с этим необходим пересмотр, усо- 
верщенствование и отбор методов для повышения эффективности 
учебной работы учащихся, а также владение информацией об ис
ходном и достигнутом уровне мотивации, который способствует 
созданию условий для возникновения внутренних побуждений к 
учебе и дальнейщему саморазвитию с учетом индивидуальности, 
опыта и собственных устремлений учащихся.

Так ученые выделяют для познавательных мотивов учения сле
дующие уровни:

•  широкие познавательные мотивы(ШПМ) -  ориентация на ов
ладение новыми знаниями, фактами, явлениями, закономерностями;

• учебно-познавательные мотивы(УПМ) -  ориентация на усвое
ние способов добывания знаний, приемов самостоятельного приоб
ретения знаний;
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•  мотивы самообразования(МС) -  ориентация на приобретение 
дополнительных знаний, на создание программы самосовершенст
вования личности.

Исходя из вышесказанного, современная обучающая среда, 
должна создавать условия для личностного роста не только студен
та, но и преподавателя.

Личностный рост -  это взаимосвязанные процессы «выращива
ния» «самости» личности педагога и учащегося, который автор ста
тьи представляет в виде методологической модели самообразования.

Эта модель включает пять ролей преподавателя, четыре позиции 
учащегося в учебнОхМ процессе, три уровня развития познавательной 
мотиваций учащихся.

В роли «наставника», педагог способствует формированию ши
рокого познавательного мотива учения, т. к. только передает опыт и 
знания младшим членам общества, а те в свою очередь, работая са
мостоятельно, усваивают сумму знаний и воспроизводят их [7].

Л и ч н о с т н ы й  р о с т  с т у д е н т а  и п е д а го га  в п р о ц е ссе  о б р а з о в а н и я

в  роли «тьютора» (стратега, инициатора, исследователя, проекти
ровщика, методиста, организатора процесса обучения, управляющий 
им; носителя и интерпретатора информации; консультанта по вопро
сам самообучения, организации самостоятельной познавательной
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деятельности; контролера, оценивающего работу учащихся и вносяще
го необходимые коррективы) [2] своей деятельностью способствует 
формированию учебно-познавательного мотива учения.

В роли «гида», функция которого заключается в помощи учаще
муся в путешествии по учебным средам и обмене знаниями, своей 
деятельностью способствует саморазвитию учащегося, формируя 
адекватную самооценку личностного потенциала [1,6], способность 
к творческой преобразующей деятельности и помогает преодоле
нию собственных ограничений, способствуя переходу учащегося ко 
второму уровню развития познавательных мотивов учения.

В роли «тренера» (выявление и развитие сильных сторон уча
щихся, нахождение слабостей и преобразование их в силу, а также 
помощь в осознании и исправлении того, что мешает развитию [3]) 
своей деятельностью способствует становлению творческой лично
сти и формированию личностных ценностей, личностной требова
тельности и ответственности, рефлексивного отношения к инфор
мации и принятию принципа непрерывного самообразования, сти
мулируя учащегося к переходу на третий уровень развития познава
тельной мотивации учения.

В роли «коуч-педагога» (формирование практических навыков 
постановки и осмысления целей обучения, формирование мотива
ции, поиск ресурсов, выработка оптимальных путей достижения 
целей, получение обратной связи, поддержание уверенности учени
ка в успехе, формирование позитивной установки к жизни, оценка 
результата, формирование стратегического мышления и др. [4;5]) 
преподаватель способствует переходу учащегося на тритий уровень 
развития познавательной мотивации учения, т. е. к мотиву самооб
разования. Студент становится самоорганизующейся системой.
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Рассмотрены различные методические цели, задачи и особенно
сти методики преподавания темы «Геометрические построения» 
на разных этапах освоения студентами курса «Инженерная гра
фика» с использованием классических методов черчения и с приме
нением автоматизированной системы проектирования AutoCAD, 
дан их сравнительный анализ, приведен вариант индивидуального 
задания «Сопряжения» по теме «Геометрические построения». 
Такая методика преподавания позволит не только получить опре
делённую сумму знаний по теме, а развить способности студентов 
к творческому подходу в решении поставленных задач и активизи
ровать их познавательную деятельность в процессе обучения.

В соответствии с последними учебными программами в четвёртом 
семестре второго курса студенты конструкторских специальностей 
осваивают дисциплину «Машиностроительное черчение» вместе с 
изучением системы AutoCAD, по которой они выполняют ряд лабо
раторных работ, начиная с построения простых объектов и заканчи
вая выполнением сложных деталей на ЭВМ. Изучение дисциплины 
«Проекционное черчение» во втором семестре и первая лабораторная 
работа по AutoCAD после знакомства с общими сведениями о про
грамме начинаются с выполнения индивидуального задания
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