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XXI век – век скоростного развития в экономической и общественной 

жизни общества. Система непрерывного образования также ускоряет обороты, 

стараясь шагать в ногу со временем. Одним из условий и способов повышения 

эффективности обучения является внедрение личностно-ориентированного 

подхода. Руководство нашего государства большое внимание уделяет вопросам 

образования. Обеспечение качества образования является одним из 

приоритетных направлений Стратегии развития Нового Узбекистана. Не зря 

2023 год назван «Годом заботы о человеке и качественного образования». 

Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев неоднократно говорил о 

том, что образование является важным ключом к успеху и процветанию: «Ключ 

к процветанию – в образовании, воспитании, знаниях. Ибо все благие цели 

достигаются благодаря знаниям и воспитанию». Эти слова наших предков-

просветителей джадидов должны стать практическим руководством для 

депутатов и сенаторов, политических партий, местных Кенгашей, всего 

государственного аппарата и общественности» [1]. 

Развитие, личностный рост обучающегося, как бы ни влиял на него педагог, 

остается самоизменением. «Ученики (в нашем случае – курсанты – А.Д.) в 

определенном смысле похожи на лошадей. Их можно привести к воде, но 

нельзя заставить пить. Как заметил американский ученый Крис Аргирис: 
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«Невозможно усовершенствовать человека без его участия. Дверь к 

усовершенствованию заперта изнутри» [2]. Этот тезис часто цитируют наши 

преподаватели на занятиях, стараясь повысить мотивацию курсантов к 

обучению. Педагог может лишь способствовать желаемому для обучающегося 

изменению, создавать условия для раскрытия природного потенциала. Иначе 

изучаемый материал останется чужим, не приживется, процессы обучения и 

воспитания не достигнут поставленных целей, которые реализуются через 

двустороннюю коммуникацию [3, 4, 5]. 

«Эффективность коммуникации обеспечивается на личностно значимом 

занятии, построенном на диалоге, где обучающиеся овладевают необходимыми 

для дальнейшей профессиональной деятельности знаниями, навыками и 

умениями целенаправленно» [3, с. 433]. Преподаватель может помочь составить 

траекторию самообучения, так как именно самообучение является 

неотъемлемой частью личностно-ориентированного подхода. 

Самообучение и самоорганизация учения означает умение курсантов 

работать на занятии, во внеаудиторное время, в библиотеке без 

систематического контроля, помощи и стимуляции со стороны педагогов, 

организовывать свою учебную деятельность в целом. Задачей преподавателей 

является актуализация таких способов самоорганизации учения курсантов, 

которые могли бы стать практико-ориентированной методологией их 

личностного роста. 

Личностно-ориентированное учение включает в себя три компонента: 

а) понимание и принятие обучающимися учебной задачи, в 

результате чего учебная задача становится личностно значимой для них, 

вытекающей из логики их собственной активности; 

б) преобразование, кодирование учебного материала: изменение, 

сравнение, моделирование, систематизация и классификация; 

в) самоконтроль и самооценка. 

Наблюдения за обучением курсантов нашего вуза позволили сделать нам 

следующие выводы: 

1. Учебная задача как личностно значимая проблема. Учебная задача 

решается на личностном уровне, если она сопоставлена с жизненным опытом 

курсантов, с личной системой ценностей, переживается как своя, жизненная 

проблема. Это помогает воспитать рефлексивного человека, которому 

свойственно чувство эмпатии. 

2. Самоорганизация учения обучающихся при работе с учебным 

текстом.  

Одной из актуальных проблем является неумение обучающихся работать с 

учебным текстом, книгой. Эта проблема волнует педагогов всех высших 

образовательных организаций, так как формированию данного навыка в 

общеобразовательной школе не уделяется должного внимания. 
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3. НЛП (нейролингвистическое программирование). 
Назначение НЛП - помочь обнаружить и раскрыть индивидуальность 

человека, выявить то лучшее, что есть в человеке, овладеть инструментами 

самосовершенствования. Такая постановка задач и делает методику НЛП 

привлекательной для педагогов, осваивающих личностно-ориентированный 

подход к образованию. 

В названии НЛП отражена суть трех простых идей. «Нейро» означает, что 

поведение человека берет начало в неврологических процессах видения, 

слушания, осязания, запаха, вкуса. «Лингвистическое» означает то, что для 

упорядочивания наших мыслей и поведения мы используем язык. 

«Программирование» указывает на те способы, которыми мы организуем 

восприятие нашими органами чувств и как мы описываем это в языке. 

4. Рефлексия. 
Рефлексия (от латинского reflexio - обращение назад), т. е. анализ, осоз-

нание осуществленной деятельности, мышления, общения и своего психологи-

ческого состояния в этой деятельности - это естественная человеческая 

способность к размышлению о себе и окружающем мире. «Рефлексия делает 

знание глубоко личностным, знание через рефлексию получает эмоциональную 

окраску, благодаря чему безличностные значения переходят в смыслы, 

рациональное содержание обретает личностный, духовный смысл» [5, с. 375].  

На наш взгляд, рефлексия и рефлективное мышление являются самыми 

важными качествами современного человека. Будущий офицер, умеющий 

наблюдать, анализировать и делать соответствующие выводы будет способен 

самостоятельно принимать оптимальные решения в непредвиденных и 

экстремальных ситуациях, от которых не застраховано ни одно общество. 

Завершая рассмотрение самообучения как средства личностного роста 

курсантов, отметим, что большинство ученых считают процесс учения выше 

процесса преподавания, при этом ценным и осмысленным они считают только 

учение, основанное на самодеятельности, саморегуляции и самопознании. 

Главной проблемой в сфере образования, по их мнению, является разработка 

методов, способных поддержать у всех обучающихся здоровую 

любознательность и жажду учения, которая могла бы заменить любые 

«кнуты и пряники» искусственной мотивации [5].  

Апробированный нами список способов самоорганизации учения может 

быть расширен, но приведенные способы, имеющие системный характер, 

представляются нам их ядром, составной частью практико-ориентированной 

методологии личностного роста обучающихся. При этом значимы не только и 

не столько способы по отдельности, а их объединение, совместное действие. 

Регулярное их использование открывает путь к приобретению обучающимися 

механизма социокультурного самоизменения. 
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