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ВВЕДЕНИЕ 

«Развитие и образование ни единому человеку не могут быть даны или 

сообщены. Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого 

собственной деятельностью, собственными силами, собственным 

напряжением».  

                                                                                                                                                          

Адольф Дистерверг  

 

Образованность - качество развившейся личности, усвоившей опыт, с 

помощью которого она становится способной ориентироваться в среде, 

приспосабливаться к ней, охранять и обогащать ее, приобретать о ней новые 

знания и посредством этого непрерывно совершенствовать себя, т.е. опять же 

повышать свою образованность. 

Человек рождается без знаний и умений, но через воспитание и 

образование и самообразование получает все это в соответствии с возрастом. 

На каждом возрастном этапе развитие получает свою степень 

сформированности, не исчерпывая себя. Так поэтапно формируются идеалы, 

мотивы поступков, отношения и другие свойства человека. 

Но ведь сам человек активен уже с рождения. Его роль в воспитании, 

образовании огромная, если не решающая. Дело в том, что человек 

рождается со способностью к развитию. Он не сосуд, куда «сливается» опыт 

человечества. Он сам способен этот опыт приобретать. Человек сам создал 

внешние факторы своего развития. 

Самообразование - это система внутренней самоорганизации по 

усвоению опыта поколений, направленной на собственное развитие. 

Самообразование является мощным фактором, выполняющим и 

обогащающим образование, организованное обществом. 

Главная задача самообразования - это самостоятельное развитие и 

совершенствование личности [1]. 

В научной литературе проблеме самообразования посвящены 

исследования таких авторов как И.И. Малкина, Н. И. Пидкасистого, Б. П. 

Есипова Г. И. Щукиной, Е. Н. Ястребцевой и др. Анализ психолого-

педагогической литературы свидетельствует о том, что не существует 

однозначного подхода к определению самообразования. Некоторые авторы 

подчеркивают его познавательную сущность (А. К. Громцева, Н. Д. Иванова, 

Л. Г. Ковтун, И. И. Колбаско, И. А. Редковец, Н. Д. Хмель и др.), тесную 

связь с самовоспитанием личности (А. Г. Ковалев, А. И. Кочетов, Б. Ф. 

Райский и др.), ее совершенствованием на основе систематической и 

целенаправленной деятельности, связанной с социальными условиями (А. Я. 

Айзенберг, В. Б. Бондаревский и др.). Самообразовательная деятельность 

рассматривается в ряде исследований как процесс (А. В. Баранников), как 

средство поиска и усвоения социального опыта (Г. Н. Сериков), как процесс 
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приложения самообразовательных умений к освоению определенных 

элементов социального опыта (Ю. Е. Калугин) [2]. 

Актуальность.Динамичное развитие общества, связанное 

с постоянной сменой потребности на рынке труда приводит к необходимости 

повышения трудового потенциала специалиста, для достижения 

конкурентоспособности. Такого порядка условиях, молодому специалисту 

трудно стать востребованным без постоянного совершенствования 

профессиональных качеств путем самостоятельного получения знаний. Но не 

каждый вчерашний студент способен самостоятельно заниматься 

плодотворным самообразованием. О чем свидетельствуют исследования по 

самообразованию Дьяченко М. И., Кандитовича А. А., Якулина В. А., 

Пидласого И. П. и другие доказали, что студенты, как и школьники, не 

умеют самостоятельно организовывать самообразовательную деятельность. 

В связи с этим особую актуальность приобретает самообразование студентов, 

как важнейшее условие формирования всесторонне развитой личности. 

Соответственно самообразовательная деятельность должна решать одну из 

важнейших задач вуза, как подготовка студентов — будущих 

конкурентоспособных специалистов[3].  
О роли управления преподавателями самообразованием студентов 

говорится в работах Л. В. Жаровой, И. О. Котляровой и др., необходимость 

педагогического руководства отмечают И.И. Ильясов, В. Я. Ляудис, Б. Ф. 

Райский и др [4]. 

При всѐм разнообразии определений самообразования, которые дают  

исследователи (Громцева А.К., Коджаспирова Г.М., Пидкасистый П.И., 

Сериков Г.Н. и др.) они сходятся в главном: самообразование представляет 

собой часть системы непрерывного образования, самостоятельную, 

специально организованную, систематическую познавательную 

деятельность. 

Для того, чтобы ответить на вопросы о том, какие факторы влияют на 

формирование готовности к самообразованию, каким умениям и навыкам 

самообразовательной деятельности следует научить, какие личностные 

качества надо развить, необходимо провести исследование, в рамках 

которого целесообразно осуществить диагностику мотивов выбора 

профессии, потребности к самоактуализации и готовности к 

самообразованию. 

Проблема нашего исследования состоит в выявлении наиболее 

значимых психолого - педагогических факторов развития самообразования 

личности, который способствовал бы совершенствованию их 

самоорганизационной деятельности. 

Таким образом, целью нашего исследования является разработка и 

обоснование компонентов готовности к самообразованию и выделение  

факторов, влияющих на данную готовность. 

Гипотеза: мы предполагаем, что мотивы обучения в колледже, 

стремление к самоактуализации, развитие самоорганизации деятельности и 
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специально подобранные образовательные технологии будут способствовать 

формированию и дальнейшему развитию компонентов готовности к 

самообразованию студентов. 

Объектом нашего исследования выступает готовность студентов к 

самообразованию. 

Предметом исследования явились мотивы обучения в колледже, 

самоактуализация, самоорганизация и образовательные технологии как 

факторы готовности студентов к самообразованию. 

Задачи исследования: 

- систематизация и уточнение теоретико-методологических подходов к 

анализу самообразования личности; 

- теоретическое изучение и выделение психолого-педагогических 

факторов готовности студентов к самообразованию; 

- экспериментальное исследование связи мотивов обучения в колледже, 

самоактуализации и образовательных технологий с готовностью студентов к 

самообразованию; 

- разработка психолого-педагогической программы, направленной на 

формирование готовности к самообразованию. 

Методологическая основа исследования:  

- личностно-деятельностный подход (Л.С. Выготский, С. Л. 

Рубинштейн, А.Н. Леонтьев); 

- системный подход (Б.Ф. Ломов, Б.Г. Ананьев, В.С. Мерлин); 

- гуманистический подход (А. Маслоу, К. Роджерс) 

- исследования Коджаспировой Г.М., Пидкасистого П.И., Серикова 

Г.Н., Л. В. Жаровой, И. О. Котляровой, А. Я. Айзенберга и др. 

Методы исследования: метод теоретического анализа и синтеза, 

эксперимент (формирующий),  тестовый метод, наблюдение, методы 

математической статистики. 

Методики исследования:  

Карта педагогической оценки и самооценки готовности к 

самообразованию (Г.М. Коджаспирова), Методика изучения мотивации 

обучения  Т.И. Ильиной, Диагностика самоактуализации личности  

методика А.В. Лазукина в адаптации Н.Ф. Калина (САМОАЛ), опросник 

самоорганизации деятельности (Е. Ю. Мандрикова). 

Новизна исследования заключается в том, что впервые исследуется 

проблема самообразования среди студентов Балхашского гуманитарно-

технического колледжа, а точнее факторы (мотив обучения в колледже, 

самоактуализация, образовательные технологии) и их влияние на 

формирование готовности к самообразованию. 

Теоретическая значимость: 

- расширение научных представлений о  проблеме самообразования 

личности; 
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- возможность использования выводов и предложений в дальнейших 

научных изысканиях по проблеме самообразования, самоактуализации, 

самоорганизации и мотивации учебно-профессиональной деятельности. 

Практическая значимость: 

- разработка психолого-педагогической программы, направленной на 

формирование готовности к самообразованию студентов; 

- разработка практических рекомендаций по совершенствованию 

образовательного процесса для психологов, педагогов и студентов. 

Базой исследования явился Балхашский гуманитарно-технический 

колледж с января 2018 года по июнь 2018 г. 

Этапы исследования: 

1 этап (ноябрь 2017 г. – январь 2018 г.) - На данном этапе изучалась 

научная и научно-методическая литература по психологии  в рамках темы 

исследования, анализировался и обобщался  научный опыт по проблеме 

самообразования личности. В результате этого формировалась концепция 

исследования и разрабатывалась программа экспериментального 

исследования. 

2 этап (январь 2018 г. – май 2018 г.) – Проводился формирующий 

эксперимент. На данном этапе была проведена первичная диагностика 

мотивов обучения студентов в колледже , самоактуализация, 

самоорганизации деятельности и готовности студентов к самообразованию. 

После первичной диагностики мы сформировали контрольную и 

экспериментальную группу. После чего в экспериментальной группе была 

запущена психолого-педагогическая программа формирования готовности к 

самообразованию студентов. По окончанию проведения развивающей 

программы была проведена контрольная диагностика в двух группах.  

3 этап (июнь 2018 г.) -  по итогам теоретического и 

экспериментального исследования проблемы самообразования студентов 

были сделаны выводы, написано заключение и разработаны практические 

рекомендации для психологов, педагогов и студентов. 

Структура диссертационной работы. 

Работа состоит из введения, двух глав, теоретической и практической, 

заключения, списка литературы и приложения. 
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1.ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

САМООБРАЗОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ. 

1.1 Самообразование как психолого-педагогическая проблема. 

«Приобретение знаний путем самостоятельных занятий вне школы, без 

преподавателя» такое определение дается термину «самообразования» в 

словаре С. И. Ожегова. 

В педагогическом энциклопедическом словаре «самообразование — 

это целенаправленная познавательная деятельность, управляемая самой 

личностью; приобретение систематических знаний в какой-либо области 

науки, техники, культуры, политической жизни и т. п». 

В современной педагогической литературе самообразование трактуется 

«…как личностно и профессионально значимый процесс целенаправленной 

деятельности личности по непрерывному самоизменению, сознательному 

управлению своим развитием, выбору целей, путей и средств 

самосовершенствования, способствующий осмыслению собственной 

самостоятельной деятельности, являющийся средством самопознания и 

самосовершенствования». 

Л. П. Вишневская под самообразованием понимает «деятельность 

личности по достижению внутренне усвоенных ею целей по собственному 

воспитанию, образованию, развитию и профессиональной подготовке, 

соотнесенных с требованиями и ценностями общества, которая, будучи 

сложной организованной системой, включает в себя средства поиска и 

усвоения социально значимого для личности опыта, процесс и результат 

освоения этим опытом и является основанием для последующего движения к 

саморазвитию и самореализации во всех отношениях». [5] 

С. В. Юдакова считает, что «самообразование — это самостоятельная 

познавательная деятельность человека, которая включает в себя следующие 

компоненты: целенаправленную самореализацию на основе внутренней 

свободы личности; удовлетворение потребностей в социализации; 

продуктивную часть личности на основе осознания познавательных 

потребностей; специально организованную самодеятельную 

систематическую познавательную деятельность по достижению целей, 

связанных с личностным развитием». 

Суть самообразования заключается в умении преодолевать проблемы, 

овладении техникой и культурой умственного труда,самостоятельно работать 

не только над профессиональным самосовершенствованием, но и 

личностным [6]. 

«Самообразование» определяется как овладение знаниями, навыками, 

умениями по инициативе самого обучающегося в отношении предмета 

знаний (чем заниматься), объема и источника познания, установления 
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продолжительности и времени проведения занятий, а так жевыбора форм 

удовлетворения познавательных интересов и потребностей. 

В обществе является главным утилитарный взгляд на образование, который 

отрицаетего внутренние ценности. Согласно современной точке зрения, 

образование - это ценность, имеющия огромное самостоятельное значение, а 

так же ценностью, которая имеет огромное значение, как для личности 

полностью, так и в развитии всего общества. 

Имея большое количество путей создания, можно совпасть с 

определением понимания, которое сформировал Сосницкий. Кстати, 

понятно, что «вся психика человека идентифицирована, и все его приоритеты 

определяются его отношениями со своими эмоциями, его мудростью и его 

интеллектом». 

Процесс обучения, в котором участвует личность, может быть 

организован с помощью социальных инструментов, основной школы, семьи, 

компании, отдельных личностей. Образование может быть достигнуто и 

самодостаточно. Под самопониманием понимается формирование 

самодисциплины в хосписе, прекращение, состояние и постановка самого 

субъекта. Образцовые дружеские отношения описываются в их 

непосредственности, непосредственности и динамичности. Эти самодельные 

самоклеющиеся колонки легко выделить: они либо признаются, либо 

приобретаются, а опять - таки оцениваются и оптимизируются. 

Самореализация обеспечивает оптимальный уровень в том случае, когда он 

превращается в пожизненный образ жизни человека, принцип обучения в 

любой жизни. 

Самообразование связано с самодисциплиной, сказал Добровольский, 

самосоздания - это приобретение общего образования, а самосознание - это 

приобретение профессионального образования. У Владислава Окснинского 

другая точка зрения, от него был инициирован самообразованием с идеалом 

идеализма, а самодисциплина - с самодовольством, только в смысле 

самосознания. Поскольку это описательная характеристика, можно сказать, 

что самообразование - самодостаточное расширение собственного 

образования, даже если оно не поддерживает школу. 

Одну из ключевых теорий "всеобщего качества" Эдвард Деминг еще в 

1986 году писал: «Не бойтесь воспитывать себя и помогать себе. Что важнее 

всего, так это организация, просто потому, что это просто хорошие люди, но 

в людях, которые контролируют это". 

Самопонимание - система внутренней самоорганизации по развитию 

производства, направленная на собственное развитие. Самоидентификация - 

это современный фактор, который копирует и воспитывает образованное 

общество. 

Современная педагогика основана на формировании формального и 

самостоятельного самообразования на самом высоком уровне обучения и 

единственного в своем роде учебного подтекста. 
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Интеграция с обучением, саморазвитием, на этапе развития процесса 

самоидентификации, адаптированной к адаптивной фазе и завершающей 

самосжатие. Поскольку этап периметра находится в одном и том же объеме 

или процессе, это первый и второй тип. Адаптация основана на расширении 

и совершенствование под руководством учителей умений, необходимая в 

социальной и культурной жизни, а опять - таки на ассимиляции системы 

знаний и ценности из постоянно расширяющихся источников, в то время как 

самообразование - на самостоятельном поиске собственных пути, 

направляемая индивидуальные потребности, заинтересованность и 

устремление личности. Этот этап включает в себя все школьные годы и 

является исключительно исключительным для экстремального развития, 

когда старый класс подвергается автономии предметной области и своему 

собственному элементу творчества в серии, асимметричном классе. 

Интеграция картинок с самоидентификацией разных людей резко отличается: 

Авантюристы в семье, но есть много разных типов педагогов и даже самый 

адаптивный процесс в мире. Аналоговая живопись с систематическим 

обучением: в некоторых конкретных областях особое внимание будет 

уделяться развитию самодостаточности и самоидентификации, в других - 

самостоятельности. 

Ключевую роль играет самодисциплина в самодисциплине, прежде 

всего в основной школе, особенно когда молодое поколение не 

удовлетворено задачей учителя, когда решается проблема самодостаточности 

и проблема саморазрушения. Некоторые из них все еще хаотичны, они 

расстроены шумом и суетой хомяков, быстро ломаются, а иногда они 

возвращаются к любимому искусству, и их яркость уменьшается из-за того, 

что все это идет в школу. 

В случае с объемами, можно интегрировать и теоретическую, и 

дидактическую практику, ответ плоский. Теорема фокусируется на 

внутренних функциях в трех основных функциях, которые относятся к: знать 

мир и мир, понимать мир и того, кто выбирает быть достойным того, чтобы 

быть достойным мира. Проблемы с развитием этих трехмерных функций 

связаны с многомерной теоретической теорией. Три основные 

функциональные возможности, не разработанные для развития процесса 

обучения и самосовершенствования, развиваются в двумерной деятельности 

человека. Процесс достижения умственной свиты, эмоциональности и 

превращения мира в практическую работу, что имеет первостепенное 

значение, является творческим мастерством. 

При этом крайне важно, чтобы каждый тип деятельности по 

возможности многосторонне воздействовал на учащегося, и поэтому в 

каждом из них необходимо учитывать две стороны: ассимилятивную и 

творческую. Ассимиляция позволяет человеку знакомиться с соответственно 

выбранными направлениями науки, искусства и техники, а его 

самостоятельная и творческая деятельность в этих трех направлениях должна 
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дать ему возможность попробовать и развить собственные силы и 

возможности. 

Интеллектуальную деятельность учащийся осуществляет двояким 

способом. Прежде всего, он приобретает собранные человечеством опыт и 

знания с помощью учителя, дополняя их в лучшем случае собственной 

инициативой самообразования. Одновременно он сам решает — под 

руководством учителя или по своей инициативе — различные проблемы, 

касающиеся явлений природы и общественной жизни [7]. 

Концепция самообразования как система взглядов на современный 

образовательный процесс предполагает характеристику основных атрибутов 

самообразования, его целей и задач, условий, форм и способов планирования, 

организационно-методического обеспечения, управления, мониторинга 

самообразовательной деятельности и ее результатов [8]. Большинство 

определений рассматриваемого феномена в работах, посвященных проблеме 

его внедрения в систему образования, могут быть сведены к формулировке, 

данной в Российской педагогической энциклопедии определению: 

«Самообразование – целенаправленная познавательная деятельность, 

управляемая самой личностью; приобретение систематических знаний в 

какой-либо области науки, техники, культуры; политической жизни и т. п.» 

[9]. С понятием самообразования связан целый ряд близких по смыслу 

понятий, которые дополняют и структурируют его, а опять - таки определяют 

границы применения (табл. 1). К сожалению, в педагогической литературе 

они буквально используются и независят друг от друга. В большинстве 

случаев автор ограничен методом, который разделяет отдельные аспекты 

самодисциплины и соответствует внешним взаимосвязям. Концептуальный 

переход от обучения к самосовершенствованию является перспективным для 

развития педагогической теории и практики [10], выступая как условие 

обучения, как процесс, параллельный образованию, и как путь его 

продолжения. Самоидентификация включает в себя большие педагогические 

возможности и является основным фактором в подготовке специалиста с 

высокой степенью специализированной подготовки, способностью работать 

и не только подготовленным, но опять - таки активно и творчески 

мотивировать и действовать, развиваться и поддерживать себя.Логическим 

итогом процесса обучения служит переход к профессиональному 

самообразованию [11], которому предшествуют сопутствующее и 

автономное. Даже если автономная самооценка не может быть связана с 

учебной программой и не исчезнет, то вычислительный фактор будет 

определять и описывать характерные и не требующие пояснений работы. 

Успешная самоидентификация хороша в эффективном обучении, поскольку 

обучение человека играет роль в формировании личности студента. 

Обучение, ориентированное на самобразование, может быть выкорчевано с 

этим стимулом [12]. Разработка структуры любой педагогической концепции 

должна осуществляться согласно следующим положениям: 
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• концепция предполагает, что все аспекты явного толкования 

(методологические, теоретические и практические) с соответствующим 

логическим преобразованием с уровня знаний один на один; 

• концепция состоит в том, чтобы разъяснить общую теорию спроса 

(храбрость, неосторожность, склонность, динамизм, дружелюбие) и 

структурно соответствовать тому, что предполагается отразить в 

концептуальной форме научной реальности, в качестве основы 

методологических принципов методологии, системы законов, функций и 

принципов, изучение интерпретации теории композиции; 

• Структура концепции должна включать самоопределяющееся и 

взаимосвязанное содержание подразделения, последующее раскрытие 

проблемы, эффективность объяснения и эффективность его 

функционализации [13]. 

Ниже приведены концепции, которые структурированы по следующим 

требованиям: 

• методологические основы рефлексивных сюрвейерских обзоров 

компетентно-ориентированного надзора. Отработка методологических 

подходов к исследованию, внедрению реализаций; 

• ядро - суверенитет и принципы, характерные для изучаемого явления 

и перспективы его развития, что способствует концептуальному уровню 

науки; 

• содержательно-смысловое наполнение, представляющее проекцию 

теоретических положений на практическую область деятельности, 

позволяющее раскрыть точку зрения автора по вопросу о границах и 

возможностях применения теоретических знаний в процессе преобразования 

изучаемого явления, выявить условия его эффективного функционирования и 

развития, обосновать аспекты практического подтверждения результатов 

использования концепции [14].  

Методологические основания концепции самообразование 

детерминирована близость познавательная деятельность процесса научного 

познания, имеет гносеологический и общенаучный составляющие. 

Гносеологические основания включает принципы практики, разрешение 

противоречий, единство, неисчерпаемости мира. Общенаучные основания 

учитывает принципы взаимодействие, гомеостаз, соответствие, а опять - таки 

эпистемиологический принцип. Центр концепции самообразования 

определяют закономерности и принципы учебной работы, отнесенные к тому 

или иному определению самообразования. Закономерности как учебные, так 

и любая познавательная деятельность связаны с формами и качеством 

познания [15]. В самообразовательной деятельности уровни полноты знания 

неотделимы от форм познания, это позволяет нам выделить четыре 

возможные состояния знания: 1) конкретно-чувственное (КЧ); 2) конкретно-

рациональное (КР); 3) абстрактно-чувственное (АЧ); 4) абстрактно-

рациональное (АР). Можно выделить взаимопереходы состояний знания, 

которые обусловлены их взаимосвязью и взаимозависимостью:  
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1) КЧ–АР 4) 

4) АР– КЧ  

7) КЧ–АЧ  

10) АЧ– КЧ  

2) АР– КР  

5) КР–АР  

8) АР–АЧ  

11) АЧ–АР  

3) КЧ– КР  

6) КР– КЧ  

9) КР–АЧ  

12) АЧ– КР  

В процессе овладения новым знанием переход конкретно-чувственное 

– абстрактно-рациональное имеет место при непосредственном рассмотрении 

природных и технических явлений для выделения первичных абстракций. 

Абстрактно-рациональное -конкретно-чувственноесоответствует этапу 

соотнесения выделенных абстракций с системой физических и технических 

знаний. Абстрактно-рациональное - конкретно-чувственное определяет 

эмпирическое освоение учебного объекта, когда первичные абстракции 

применяются для описания обширного круга технологических процессов. 

Конкретно-чувственное – абстрактно-рациональное характеризует развитие 

теоретических знаний, сопровождающееся выделением новых абстракций. 

КР – КЧ предполагает использование теоретических выводов и их следствий 

на практике. Переходы с седьмого по двенадцатый описывают этапы, 

связанные с моделированием объекта познания. Конкретно-чувственное – 

абстрактно-рациональное соответствует переводу чувственно данного 

предмета или процесса в материальную или мысленную модель. АР – АЧ 

определяет наглядно-образное построение некоей начальной абстракции для 

последующего ее изучения. КР–АЧ предполагает интерпретацию 

теоретических выводов. Приемы моделирования не являются самоцелью, а 

служат для осмысления сущности наблюдаемых явлений и применения 

последних на практике. В этом аспекте АЧ – АР означает выделение 

основных признаков процессов и состояний с помощью модели. АЧ – КР 

соответствует анализу функциональных особенностей выделенных свойств и 

отношений на основе их моделей. АЧ – КЧ используется в создании 

приборов может быть так же технологических устройств, воспроизводящих 

модель. Перечисленные взаимопереходы устанавливаются и регулируются 

принципом коэволюции состояний учебного знания. Взятое в широком 

философском контексте рассмотрение термина «коэволюция» означает 

соразвитие взаимодействующих элементов одной системы [16].  

Этапы самообразовательного процесса неравнозначны. В качестве 

основных выступают этапы, соотносимые с эмпирическим (КЧ – АР) и 

теоретическим (АР – КР – КЧ) познанием и объединяющие их в 

познавательном цикле (КЧ – АР – КР – КЧ). Вспомогательную функцию 

выполняют дополнительные этапы, которые связаны с познавательными 

действиями, дополняющими и уточняющими содержание данного цикла. 

Целесообразность, рациональность и эффективность их прохождения опять - 

таки должны учитываться при оценке развития самообразовательной 

деятельности.  

Теперь, ясно, самоочевидно - это вся эволюция, которая есть, то есть 

существует во всех окружающих людях. Главная картина - социальная, 

социальная и культурная, технологическая (безопасность и производительная 
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работа, приключения и технологии), правая и политическая (формализация 

гражданских обществ, политических партий) с эффективностью. Человек 

смог реализовать себя в безопасных и более комфортных ситуациях. 

Самопомощь индивидуальна в разлуке, а право на самодисциплину в 

обществе дифференцировано путем формирования политически 

мотивированного и процветающего общества во всех его отношениях [64].  

Полный цикл познания, характеризуется новизной, завершенностью, 

результативностью конечного знания и, следовательно, удовлетворяет 

критерию продуктивности самообразовательной деятельности.  

Рассмотренные закономерности самообразовательной деятельности 

должны учитываться в соответствующих дидактических принципах. 

Категория принципа в дидактике считается «таким элементом 

педагогического знания, который соединяет теорию с практикой, т. е., с 

одной стороны, отражает познанную закономерную связь или отношение 

между педагогическими явлениями, с другой – предписывает, как правильно 

управлять данными явлениями» [17]. В качестве исходного нами было 

выбрано определение В.И. Загвязинского: дидактический принцип – «это 

инструментальное, данное в категориях деятельности выражение 

педагогической концепции, это методологическое отражение познанных 

законов и закономерностей, это знания о целях, сущности, содержании, 

структуре обучения, выраженные в форме, позволяющей использовать их в 

качестве результативных норм практики» [18].  

Индивидуальные принципы и дидактические требования, которые 

объясняют концепцию самоидентификации, могут быть систематизированы 

на основе ее основных характеристик.В таблице 2 перечислены основные 

принципы учебной деятельности.  

Практическая реализация концепций самообразования предполагает 

прогнозирование и формулировки соответствующих педагогических 

концепций, а опять - таки бесполезность самоидентификации. 

Прогноз очевиден своевременно, без которого невозможно реализовать 

весь комплекс организационно-методических мероприятий на основе 

профессиональной самоидентификации. Осуществление предсказуемости на 

основе компетентности обеспечивает целостность системы, организацию 

организации и личность новых идей. 

Поскольку самообразование является глубоко личностным процессом, 

его условиями служат самообразовательные компетентности, которые 

должны войти в содержание федеральных государственных образовательных 

стандартов. Под самообразовательной компетентностью мы понимаем 

комплексную характеристику специалиста, отражающую его готовность и 

способность осуществлять эффективную самообразовательную деятельность 

в условиях непрерывно изменяющихся современных производственных и 

образовательных процессов.  

Самообразовательные компетентности предполагает реализацию 

функции самоидентификации для личных и профессиональных корней; 



14 
 

адекватная оценка целей их стипендий; уверенность в себе, неутомимая 

сладострастие, сдержанность, возрождение новых возможностей и ресурсов; 

практические задачи оптимального определения, ориентации в области 

жизни и профессиональных проблем, которые могут быть решены с 

помощью самопонимания. 

К условиям непрерывности самообразовательной деятельности 

относятся:  

• систематическое пополнение новыми, более эффективными 

средствами познавательной деятельности, которые в значительной мере 

обеспечивают устойчивый характер самообразования. Учебные материалы 

должны быть представлены в таком виде, чтобы можно было обучаться 

самостоятельно;  

• периодический и непрерывный пересмотр состояния компонентов 

самообразовательной деятельности для внесения корректив в соответствии с 

изменением субъекта управления и образовательного пространства, что 

поддерживает высокую степень ее адаптации;  

• обеспечение профессиональной направленности процесса обучения и 

его организация с учетом профессиональных проблем, лежащих в основе 

профессионального самообразования;  

• индивидуальный подход к обучаемым, учитывающий исходный 

уровень их самообразовательной деятельности. Обучение должно 

происходить по принципу постепенного накопления знаний, переход к 

следующему уровню должен осуществляться после тщательного 

индивидуального освоения предыдущего;  

• модульное управление учением, предполагающее, что с уменьшением 

непосредственного управления субъектом обучения повышается уровень 

самообразовательной деятельности;  

• мотивирование самообразовательной деятельности обучаемых, 

обеспечивающее ее целенаправленность и интерес к предмету. 

Можем сказать что таким образом, формирование 

самоидентифицирующую функцию, описывает поэтическую характеристику 

студентов и предопределяет распространение эпизодической самоочевидной 

примерной системы самоформирующей деятельности. Этот процессвключает 

в себя моделирование учебной среды, упрощение организации, организацию 

личного обучения, ориентацию на информацию, управление 

профессиональными интересами. Концептуальный подход позволяет 

уточнить основы теории самообразования, определить дидактические 

условия и требования к развитию самообразовательной деятельности, 

обосновать содержательную, деятельностную и организационную стороны 

этого процесса. Кроме того, концепция самообразования ведет к 

усовершенствованию применяемых дидактических средств, обосновывает 

методические рекомендации и руководство самостоятельной познавательной 

активностью студентов на разных ступенях обучения [19]. 
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П. И. Пидкасистый отмечает, что самообразование — является 

непрерывным процессом роста и развития знаний и совершенствования 

методов познания на основе появления у человека потребности в знаниях. По 

мнению В. В. Байлука, самообразование — это сознательная, 

самоуправляемая репродуктивно-познавательная деятельность человека, 

направленная на воспроизводство (освоение) знаниевого опыта общества с 

целью удовлетворения личностно и профессионально значимых 

потребностей. В этом определении термин «сознательная» означает 

«свободная», так как указанная деятельность осуществляется на основе 

свободного выбора ее субъекта [20]. Самореализация - это слаженная 

систематическая работа, задача, которая должна быть решена в кратчайшие 

сроки, а социальными целями задачи являются не только потребности 

образовательного процесса, но и развитие второй и третьей специальностей. 

Представляется логичной позиция В. В. Байлука, который выделяет 

следующие виды самообразования: 

1) основы, или приготовление водки, самоорганизация, к которой 

относятся гносеологическое самообъяснение (связанное со знакомыми), 

эстетическое и эстетическое самовыражение. В то же время искусство 

самодостаточности в искусстве создания искусства (включая богословскую 

литературу, посещение театров, музеев и т. Д.) Можно прославлять 

самопровозглашенным образом, в котором искусство выполняет 

функциональную функцию; 

2) эзотерические (внутренние) виды самообразования. К ним относятся 

самообразовательное образование, т. е. самостоятельное овладение знаниями 

о самом самообразовании, самопознавательное самообразование (овладение 

знаниями о самопознании), самовоспитательное самообразование (овладение 

знаниями о самовоспитании), валеологическое самообразование (овладение 

знаниями о том, как быть здоровым, как вести здоровый образ жизни);  

3) экзотерические (внешние) виды самообразования: профессиональное 

самообразование, общественно-политическое (гражданское), правовое, 

экономическое, семейное, коммуникативное, бытовое и досуговое [22].  

Успех самообразования зависит от целого ряда компонентов 

познавательной деятельности, среди которых главными  являются:  

1) обладание необходимымиспособностями ставить вопросы и 

выявлять проблемы, высоким уровнем интеллектуального развития, 

формулировать свои мысли, планировать и предусматривать 

последовательные шаги поиска ответа на них, их решения;  

2)уметь мобилизовать, актуализировать знания, способы деятельности 

из числа уже изученных, отбирать из них необходимые для решения 

возникшей проблемы, соотносить их с условиями решаемой задачи, делать 

выводы из изученных фактов;  

3) желание решить задачу (проблему), найти ответ на возникший 

вопрос; нацелить себя, если это необходимо, на дальнейшее самообучение и 
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при решении задачи привлекая для этого различные источники познать новое 

и использовать их в обычной жизни[23].  

В педагогической литературе термин «самообразование» определяют 

как «особым образом организованное приобретение знаний и умений, 

основанное на систематической самостоятельной работе». Применительно к 

вузовскому образованию В. И. Загвязинский утверждает, что, самозанятый 

труд «формирует самодисциплину самосоздания, создает основу вечного 

воспитания», предлагает возможность «похвального и активного 

гражданина» [24].  

Самостоятельная работа - является выгодным обучением качественного 

образования, эффективное включение в профессиональную и общественную 

жизнь. 

И. А. Зимняя считает, что самостоятельная работа обучаемого это и  

есть следствие правильно организованной учебной деятельности, 

мотивирующей самостоятельное ее расширение, углубление, продолжение в 

свободное время. Чтобы выполнить ее достаточно высокого уровня 

самосознания, рефлексии, самодисциплины и личной ответственности. 

Учебный процесс в системе высшего профессионального образования 

играет главную роль в развитии и накоплении опыта познавательной 

самостоятельности студентов  и решает исход как основы овладения 

любыми, в том числе и профессиональными, знаниями. Нет и в среднем 

образовании, среднее и высшее образование в сфере профессиональной 

подготовки в основном ориентированы на формирование знаний, развитие 

учащихся и развитие у студента самооценки самоограничения мало. 

Увеличение роли самостоятельной работы студентов означает 

принципиальный пересмотр организации учебно-воспитательного процесса, 

который должен строиться так, чтобы способствовать развитию у студента 

способности к творческому применению знаний, самоорганизации, быстрой 

и успешной адаптации в профессии и социуме.  

Самоорганизация является самым важным, наиболее главным 

фактором. 

Самоорганизация является важным навыком в жизни, высокий уровень 

самоорганизации важен даже для успешного овладения профессией [66], 

соответственно, основное время формирования этого навыка является период 

обучения, особенно в ВУЗе, колледже, где студентам дано много свободного 

времени и их обучение зависит от способности к самоорганизации учебной 

деятельности. 

Как уже было сказано ранее, у человека есть самоорганизующаяся 

система, которая позволяет ему самостоятельно регулировать себя, а опять - 

таки для всестороннего развития всей организацииличных дел и чувств для 

контроля своих собственных действий. Развивать навыки каждая личность 

может индивидуально, то есть по разному, нокак писали в своих работах Б.Д. 

Циммермана и Б.Х. Шунка, и не каждый студент может выполнить эту 

работу и достичь результатов, так как это достаточно трудно. В таких 
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ситуациях, разробатывается особая среда, в которой могла бы обучаться 

навыкам и другим фактором самоорганизация.  Такой средой, безусловно, 

является образовательная среда /школы, вузы, специальные учериждения и 

т.п./ 

На формирования самоорганизации влияют следующие факторы, их 

можно условно разделить на два вида: 1) совместно с другим человеком; 2) 

при определенных заданиях. Ключевым фактором является мотивация к 

преподаванию и обучению. Следует отметить, что, если сформулирована 

самоорганизация, необходимо получить результаты обучения, которые будут 

мотивировать к успеху. Многие исследователи утверждают, что мотивация 

достигнута, приобретения и достижения находятся в предрасположенности 

обнадеживающего предиктора[67]. 

В будущем студенты для подготовки к будущей профессии смогут 

усвоить дополнительные знания для дальнейшей деятельности, получить 

доступ к повышению квалификации, приобрести индивидуальную и 

долгосрочную самодисциплину. Переход от обязательного обучения к 

ранним этапам обучения, чтобы стать самодостаточным в дальнейшей жизни, 

является одной из актуальных  проблем в педагогике старшей школы. 

Необходимо опять - таки учится готовить студентов к самостоятельной 

работе, определяемой самодисциплиной студентов. В этом случае 

необходимо целенаправленное обучение самостоятельной работе, которое 

включает формирование приемов моделирования самой учебной 

деятельности, определение учащимися оптимального распорядка дня, 

осознание и последовательную отработку ими рациональной работы с 

учебным материалом, овладение приемами углубленного и в то же время 

динамичного (скоростного) чтения, составления. Планируемая учебная 

деятельность и методы обучения лекция, обсуждение, результаты обучения и 

практика. Это самое необходимая в учебной части. 

В рамках учебного процесса в системе высшего профессионального 

образования важно показать студентам, что готовность к самостоятельной 

работе, к непрерывному поиску нового, актуального знания, к грамотному 

осуществлению информационных процессов (поиска, хранения, переработки, 

распространения данных) определяет успешность личностного роста и 

социальную востребованность.  

По мнению В. В. Байлука, самостоятельная работа студентов включает 

такие элементы, как самообразование (учебнопознавательную деятельность), 

самопознание, самовоспитание, самооздоровление и самоуправление. 

Самообразование это как вид самостоятельной работы студентов есть 

процесс движения. Процесс движения происходит от незнания к знанию, от 

неумения учиться к умению, от недостаточного уровня развития 

характерологических качеств, необходимых для самообразования, к более 

высокому [25].  



18 
 

Учениене может быть саморазрушительным как и самовыражение, или 

просто теоретическими знаниями, но в духе потворства своим желаниям; в 

их жизни самопунктуация опять - таки стимулирует их развитие. 

В процессе познания себя как человек индивида, как правило, 

«встречается» с разного рода открытиями, о которых он не слышал и у него 

либо явно недостаточно научных знаний, либо вообще нет. Так, например, 

студент в процессе самообразования личности и профессионального 

самоопределения пытается познать свои навыки, способности. Но знаний для 

этого у него не достаточно. Тогда, естественно, у него возникает вопрос о 

том, что представляют собой способности человека с точки зрения 

современной науки и как можно выявить их в обычной жизни и в 

самообразовании. В конце студент ищет работу, которая соответствует его 

приобретенным знаниям. Но эти знания он может получить опять - таки 

прослушивая лекций или консультаций у специалиста в специолизированных 

учереждениях. Так запускается механизм образования и самообразования 

под воздействием самопознания [26].  

Исходя из того, что было получено индивидом в процессе 

самоидентификации своих собственных качеств, некоторые из них 

доставляют удовольствие, а некоторые из них готовы развестись, изменить 

или отделить себя. Конечная цель самовоспитания — самореализации 

индивида, которая полноценно может осуществиться только посредством 

сформировавшихся позитивных качеств [24].  

Создание качеств — это непосредственная цель самовоспитания и 

одновременно средство самореализации (это может быть как положительная, 

так и отрицательная самореализация).  

Выполнение самостоятельной работы требует достаточно высокого 

уровня мотивации, самосознания, самодисциплины, личной ответственности, 

рефлексивности, доставляет студенту удовлетворение как процесс 

самосовершенствования и самопознания.  

Одна из главных задач высшего учебного заведения или других 

учебных учереждении заключается в том, чтобы научить студентов учиться, 

сформировать у них способность ко все более сознательному и 

самостоятельному усвоению знаний и приобретению умений. 

Самообразовательная деятельность студента — это его деятельность, 

которая внешне соправождается и управляется педагогом и одновременно 

самоуправляется студентом. Вместе с тем самообразование — так же 

является средством самовоспитания, поскольку способствует выработке 

целеустремленности, настойчивости в достижении цели, внутренней 

организованности, трудолюбия и других моральных качеств. Исходя от 

этого, самообразование является формой самостоятельной работы студентов, 

позволяет человеку адаптироваться к меняющимся условиям и содержанию 

профессионального труда, способствует повышению профессиональной 

компетентности [27]. 
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Самообразовательная деятельность, умение ее осуществлять – важное 

качество любого профессионала, особенно в наши времена когда происходит 

усиленное развитие новейших технологий и компьютерной техники, которые 

затрагивают все отрасли жизни в период становления информационного 

общества. Сам период этого этапа, новейший информации предполагает ее 

постоянное обновление, а люди вынуждены не отставать в понимании и 

уметь применятьту или иную информацию в своей профессиональной 

деятельности. Наше время требует от человека умения самостоятельно 

усваивать новые знания и навыки. Само самообразование используется 

людьми давно, но как вид деятельности, однако особое значение оно 

приобретает в годы неких переломных исторических моментов, в годы 

развития каких-либо общественных движений, во времена кризисов, когда 

парадигмы общественной жизни меняются один за другим, когда 

обостряются противоречия в образовании, в том числе и в обычной жизни. 

Самообразование в этом случаевыступает как средств разрешения всех 

протеворечии. 

Взаимосвязь самообразовательной деятельности и познавательной 

деятельности опять - таки является одной из проблем. На их исследование 

обращается внимание в педагогической науке. Один из подходов основан на 

взаимосвязи мотивации и способов освоения новой информации и включает 

в себя несколько уровней взаимодействия самообразовательной и 

познавательной деятельности:  

1. подготовительный уровень самообразовательной деятельности – 

ориентировочный – когда учащийся приобретает и освоевает новую 

информацию, которая имеет для него ориентировочный смысл. Это 

различные факты, которые лишь на короткое время привлекают к себе 

интерес. В это время познавательная деятельность студента носит 

ознакомительный, ориентировочный характер; 

2. организованной уровень самообразовательной работы по изучению 

системы знаний и умений при формирующемся познавательном интересе и 

неособо выраженной потребности;  

3. оформившейся уровень самообразовательной деятельности по 

системному усвоению знаний и умений, побуждаемой интересом. 

Познавательной сформированной потребностью и развитыми умениями;  

4. регулярность и мотивы занятия самообразованием обусловлены 

познавательными интересами и образовательными потребностями.  

Все приводимые мнения достаточно полно характеризуют 

рассматриваемый термин, но нам представляется необходимым учесть еще 

два момента. Во-первых, всякая образовательная система, помещаемая в 

образовательной пространство, создается для реализации деятельности 

участников образования. Во-вторых, зачастую человек обращается к 

самообразованию в силу неких внутренних побудительных мотивов, 

связанных как с саморазвитием человека, так и с его потребностью познать 
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себя, свою духовную сущность и самореализовываться и как личность, и как 

специалист-профессионал.  

Принимая во внимание все вышеизложенное, под самообразованием 

будем понимать такую деятельность личности по достижению внутренне 

усвоенных ею целей по собственному воспитанию, образованию, развитию и 

профессиональной подготовке, соотнесенных с требованиями и ценностями 

общества, которая, будучи сложной организованной системой, включает в 

себя средства поиска и усвоения социально значимого для личности опыта, 

процесс и результат освоения этим опытом и является основанием для 

последующего движения к саморазвитию и самореализации во всех от 

ношениях. 

Взяв за основу введенные Г. Н. Сериковым  положения о готовой к 

самообразованию личности, определим это свойство человека как 

интегративную, развивающуюся с помощью педагогического содействия 

меру сформированности обобщенных характеристик личности для 

организации, осуществления и достижения целей самообразования в самом 

широком смысле, включая самовоспитание, самопознание, 

самосовершенствование, самореализацию.  

Это человек, который сможет представить ценность общества и, в 

конечном счете, то, что он может сказать в профессиональной, социальной, 

духовной и других сферах жизни. Личность человека - это саморазвитие, вы 

можете посчитать предмет с помощью адаптивных механизмов, которые 

необходимы не только неопытному человеку для профессиональной работы, 

но и профессионалу, который хорошо обучен преподаванию. Указанное 

свойство личности – готовность к самообразованию, можно считать тем 

адаптационным механизмом, которое необходимо вчерашнему выпускнику 

вуза для наиболее безболезненного перехода к профессиональной 

деятельности, для становления его как специалиста-профессионала, 

овладевшего соответствующей образованностью[28]. 

Самообразование ценно не как узкое «набирание» знаний. 

Самообразование — это путь развития, как интеллекта, так и личности в 

целом. Самообразование — свободное движение личности в культуре, 

неформальное общение с ней — а значит, это полное, многостороннее, 

естественное самочувствие человека в обществе. Самообразование — это 

неформальное бытие человека в знании. 

Самообразование как вид свободной духовной деятельности — самый 

свободный путь к ускоренному саморазвитию. Его важно понимать, как 

целую систему направленного, разумного формирования человеком разных 

сторон своего духовного Я. 

Особая ценность самообразования — в самостоятельном поисковом 

размышлении, в свободном усвоении свободно избранной области знания. 
Геологиялық сипаттамасы. Кен орынның аймағы әктаспен және оны басып тастайтын визелік алевропелитті туфтармен, Лебай массивінің шығыс бӛлігіндегі жер бетіне атылып шығып жатқан кварцті диориттермен күрделі. Карбонатты қабаттың құрылысы кен орнының әр аймағында әр түрлі (бірдей емес). Орталық және Солтүстік аймақтағы қабаттың құрамында әктастан құралған екі кӛкжиек айқындалған. Тӛменгі кӛкжиек ірі дәндінің астына жатады. Құрамында титаномагнитті құмдақты линзалар кездесіп, оның қуаттылығы 10 – нан 20 метр аралығында болады. Одан жоғары ороговикті алевропелитті туфтар жатады, оның қуаттылығы 30 метрге дейін барады. Кен орынның аймағында әктастың жоғарғы қабаты орта және ірі мәрмәрларға кристалданған, оның жалпы қуаттылығы жалпы 120 метрге жатады. Объектінің оңтүстік бӛлігіндегі алевропелитті туфтың жоғарғы қабаты (қуаттылығы 10-15 метр аралығында) үш /3/ жекеленген әктастың қабатына бӛлінеді. Олардың қуаттылығы оларды ажыратып тұрған туфтың құаттылығының ұлғаюына байланысты оңтүстікке қарай тӛмендеп отырады. Оңтүстік бӛліктегі әктасың қырынан қарағандағы пішіннің қуаттылығы (тӛменнен жоғарыға қарай) 5 метр, 60 м және 50 м, ал профильде 1, 12 – 15, 10 – 12 және 35 метрге сәйкес 500 метр оңтүстікке қарай созылған.  

Кен орынның тау жыныстары антисинклинальдың екінші /2/ ретінде мүжілген, оның осьі субмеридианальды бағытта созылған. Осьтың қатпарлығы кішігірім қашықтықта (шамамен 1500м) шұғыл ундуляцияны шыдайды, соның арқасында объекттің қазіргі эрозиялық аймақта түрлі карбонатты қабаттың горизонттары кӛрініп шығып жатыр. Осылайша кен орынның оңтүстігінде тек қана карбанатты қабатты шығып қана қоймай, тӛсеме кешендерде кӛрінеді. Ал мысты – магнитті аймақпен оңтүстік флангтің арасындағы осьтың қатпарлығы жататыны соншалық, мұндағы карбонатты қабаттың тау жыныстары мүлдем кӛрінбейді. Әрі қарай солтүстікке таман қайтадан біртіндеп кӛтеріледі.  

Кен орынның ажыраған тектоникасы келесідей негізгі бұзылулармен кӛрінеді. Бұл бұзылулар объектінің құрылымына ӛз әсерін тигізеді. 

1. Ығыстырылмалы – жылжымалы зона – субмеридианальды жайылымның мүжілуі. Бұл зона объектінің солтүстік және орталық бӛліктерінде орналасқан (мысты – магнитті аймақ пен солтүстік фланг). Зонаның құлама мүжілісі оңтүстікте шығысқа қарай бағытталған құламалы, орталықта – вертикальды, ал солтүстікте  батысқа қарай құламалы болып келеді. Бәлкім, болжамдар бойынша, осы жерде ол оңтүстік – шығысқа қарай бағытталады, дәлірек айтқанда оның бағыты Молдыбай кен орнымен жалғасады.  

2. Солтүстік тастау кен орынның солтүстік бӛлігінен ӛтеді де, шығыс – солтүстік – шығыс бағытта бағытталған. Ол объектінің мысты – магнитті аймағы мен оның солтүстік флангін бӛліп тастады.  

3. Орталық опырық, екі опырылмалармен шектелген. Ол шығыс – солтүстік – шығыс жайылма мен мысты – магнитті аймақты, сонымен қатар солтүстіктен оңтүстік флангты ажыратады.  

4. Оңтүстік – батыстың ұсақталу немесе бӛлшектену зонасы, Саяқ І кен орнынан оңтүстік – батысқа қарай туфты – кесекті тау жыныстардың бойымен созылып жатқан аймақ. Сонымен қатар бӛл зона кенді денелердің оңтүстіктен оңтүстік – батысқа қарай тӛмен түсуін бақылайды.  

Кен орнының шығыс – солтүстік шығыс бұзылулары негізгі үш /3/ аумаққа бӛлінеді: 

  солтүстік қатпалы; 

  мысты – магнитті аумақ (бір тектоникалық блогта орналасқан кобальтты аумақпен бірге); 

  оңтүстік қатпалы. 

1. Кен орынның солтүстік қатпалы мысты – магнитті аумаққа қатысты 300 – 350 метрге горизонталь бағытта жылжыған болса, вертикаль бағытта ол 100 – 150 метрге кӛтерілген. 

Шор тасты – кенді түсім әктастың осы зонасында жайылма бойынша 200 – 250 метр, ал ені бойынша 180 метрге дейін бақыланып отыр. Кеннің бетінде ұсақ эпизодтық ауық – ауық денелер қалыптасады, олар ежелгі ӛндіріс кезінде ашылған немесе табылған. Тереңдікте олар зерттелмеген. Аумақтың шығысы бӛлігінде гранодиориттерде молибденді – мысты құрылғылар орнықтырылған. Олар меридианальды бағытта созылып, дәл сондай типті мысты – магнититті аумақта орналасқан кенді денелердің жалғасы болып табылады. Құрылғының горизонтальды бағытта ығысуы жоспар бойынша 40 – 50 метрге батысқа қарай тік құлама бойынша бағытталған. Гранодиориттердегі құрылғылар солтүстік бӛліктерінде кескінделмеген, тереңдікте зерттелмеген, бірақ аналогия бойынша мысты – магнетитті аумақтағы осы кеннің типі ең перспективті болып табылады.  

2. Мысты – магнетитті аумақ экзо – және эндоконтактті интрузия зонасының оңтүстік бӛлігінде жатыр. Аймақтың солтүстіктен оңтүстікке дейінгі ұзындығы 770 метр, ал ені орташа шамамен 40 м (рудалы денелердің сыртқа шығу беткейінде 10 – 15 метрден 70 метрге дейін).  

Негізгі рудалы денелер аумақтың оңтүстік бӛлігінде шор тастың астына жайылады, ал солтүстік бӛлігінде жайылма бойынша гранодиориттерге ауысады. Рудалы дененің жайылмасы субмеридианальды, оңтүстік бӛлігінде шығысқа қарай құлайды 70º - 80º, ал орталығында – вертикальды және де солтүстік – батыста 80º - 85º. Тереңдікте ӛндіріс кендері 180 – 220 метрде бақыланған, әрі құлау кезінде рудалы денелер кескінделмеген, демек денелер анағұрлым тереңдікке дейін созылып жатыр деген болжам айтуға болады. Оңтүстік аумақтағы рудалы дененің бүйірінде шор тастар мен мәрмәрлар жатып қалған, ал аспалы түрде – тағыда шор тастар, туфтар және де гранодиориттер бар. Аумақтың солтүстік бӛлігінде рудалы денелер толығымен гранодиориттерде жатады.  

Рудалы дененің ішінде оның орталық және оңтүстік бӛлігінде мысты – магнеттитті рудалардың линзалары шектелген. Ол 60 – 70% - ға магнетиттен құралған, сонымен қатар бағалы темір – мысты шикізат кешенің ұсынады. Линзылар азимут бағытымен солтүстіктен – солтүстік – шығысқа қарай 10º -20º қарай жайылып, шығыс – оңтүстік – шығыс бӛлігінде 60º - 85º бұрышты құрап құлайды. Линзалардың қуаттылығы 3 – 5 метрден 10 – 15 метр аралығында. Аумақтың орталық бӛлігінде ең ірі линзаларлар қатары тізбектеліп, бір ірі, пішіні күрделі мысты – магнетитті денені құрайды. Бұл дене субмеридианальды бағытта созылып жатыр (200 м астам).  

Батыс рудалы дене кен орынның солтүстігінде, шор тастарда жатады. Ол негізгі рудалы дененің шығытын жерінен батысқа қарай 50 – 70 м жерде кӛрінеді.  

Кобальтты аумақтың рудалы денелері мысты – магнетитті аумақтың негізгі рудасы шығатын жерден батысқа қарай 350 – 370 м қашықтықта кӛрінеді. Олар карбонатты қабаттың әктасты кӛкжиегінде үш /3/  ұя тәрізді рудалы жайылымдар құрайды. Әрбір рудалы дененің (бір – бірінен) алшақтығы 100 метрді құрайды, ал қуаттылықтары 1,5 – 2 м аспайды.  

Саяқ І кен орнының жалпы қорының балансында кобальтты аумақ ешқандай рӛл ойнамайды, және де ӛз бетімен ешқандай құңдылық білдірмейді. 

3. Кен орынның оңтүстік қатпалы мысты – магнетитті аумақтан күрделі сатылы опырқпен бӛлінген, оның еңі 180м. Опырықтың ішкі солтүстік бӛлігінде алевропелитті туфтар байқалады, ал оңтүстік бӛлігінің кішігірім аумақтарында шор тастар шығады. Опырықтың солтүстік блогындағы ығысу амплитудасы шамамен 20 – 25 метрді, ал оңтүстік блогта 10 – 15м құрайды. 

Бұрғылау кезінде бұл аймақта 2 – 3 рудалы денелерді анықтаған, олардың қуаттылығы аса зор емес.  

Оңтүстік флангтағы рудалы денелердің жалпы созылып жатуы солтүстіктен оңтүстікке жайылма бойынша 560 м құрайды. Шығыста олар интрузияның қатынасымен шектеседі. Аумақтың солтүстік – шығыс бӛлігінде контакт маңы зонасында рудалы денелердің қуаттылығы кенет ӛсіп кетіп, 30 – 40 м жетеді. Себебі бұл жерде оңтүстік фланг пен мысты – магнетитті  аумақтың қабатталған рудалы денелері шектеседі (кейбір деректерде қиылысады делінген). 

Оңтүстік қатпалы мен мысты – магнетитті аумақты бӛліп тұратын опырықта ӛндіріс мыс кендерінің қалыптасуы осы екі аумақтың біртұтас аймақ екенің кӛрсетеді. Екі аумақтың арасындағы айырмашылықтарға (морфологиясында, кендердің типтерінде, геологиялық, құрылымды – тектоникалық шарттарында) қарамастан олар бір аумақ. 

Осылайша, Саяқ І кен орны субмеридианды бағытты 1500 метрге созылған рудалы зона болып табылады. Орталық және оңтүстік бӛліктің рудалы денелері карбонатты қабаттың әктасының астында жатқан мәрмәр мен шор тастармен, ал солтүстік бӛліктің рудалы денелері - гранодиориттермен оқшауланады. Кен орынның солтүстік және орталық бӛліктеріндегі рудалы денелер қуаттылығы үлкен тік құламалар қалыптастырса, оңтүстік бӛлігінде қуаттылығы орташа немесе тӛмен (бұлардың қуаттылығы кен орынның орталығына қарай күшейеді) қабатталған шӛгінділерді қалыптастырады. 

Кендердің типі мен сорты.Саяқ І кен орнының маңызды құрамы мен пайдалы компоненттер кешені бойынша кен орындарының келесідей типтері мен сорттары айқындалады: 

1. Алғашқы кендер.  

а) мысты – магнетитті кендер кен орнының мысты – магнетитті аумағында рудалы шор тастар мен морфологиясы мен мӛлшері жоғарыда сипатталған кендер. Рудалар магнетиттің, мысты сульфидтердің, кенді емес минералдардың бірдей дәнді кристаллданған агрегаттарын қалыптастырады.  

Магнетит кеннің негізгі массасын қосып, оның кӛлемі 70 – 90 % құрайды. Ол нақты кристаллданған жинақталуларды қалыптастырады. Магнетиттің гранат бойынша ірі кристаллданған псевдоморфоздары жиі кездеседі.  

Халькопирит және борнит (сирек) магнетитті массада магнетиттерге қарағанда аз мӛлшерде кездеседі. Мысты сульфидтың қосындысының мӛлшері ең кішкентайлардан 1 – 2 см – ге дейінгі аралықта болады. 

Желілік минералдар – кварц, эпидот, хлорит, кальцит, осы минералдарды әдетте сульфидтермен байланыстырып, салыстырады. Барлығы объект бойынша бірдей мӛлшерде таралған.  

Микроскоптың астында аталған негізгі минералдардан басқа халькозин, молибденит, кобальтин, висмутин, галенит, ескірген кендер, саф алтын (таза алтын) сияқты минералдар кӛрінеді. Олар негізгі минералдардың құрамында (негізгі минералдарға қосылып ӛседі) болады.  

Кендердің ішінде негізгі ӛндірістік құңдылықты мыс кӛрсетеді. Оның маңызы мыс пен жиі темірдің арасында ауытқиды. Мысты – магнетитті кендерден олардың айырмашылығы магнетиттің орнына бұл жерде негізгі руданың массасын гранит, пироксен, кальцит және де басқа шор тасты минералдар қосады. Осыған орай рудалардың құрамында лезде темірдің үлесі тӛмендеп қалады, бірақ басқа пайдалы компоненттер ӛз орнында қалады.  
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Рудалар жай флотация схемасы бойынша байытылады. Бұл процесс барлық құнды қоспалар алынатын жоғары сапалы мыстың концентратын алу арқылы жүзеге асады.  

в) гранодиориттердегі молибденді – мысты рудалар. Гранодиориттер арасына жатып, кен орынның солтүстік бӛлігінде  

Осылайша, Саяқ І кен орны 1500 м жайылым бойынша, 160 – 200м тереңдікке дейін толығымен барланған, ал флангтары толығымен кескінделмеген. Мысты – магнетитті аумақ пен солтүстік флангта тереңдіктеріде кескінделмеген екен. Солтүстік және оңтүстік флангтардың барлау жұмыстары С1 категориясы бойынша белгіленеді, ал мысты -  магнетитті аумақтың 30 - 40% кем қоры В категориясы бойынша барланған. 

1959 жылдың 1 қаңтар айындағы жағдай бойынша Саяқ І кен орнында шамамен 342 мың т. мыс есептелген. Оның 186 мың т. мысы мысты – магнетитті аумақ пен солтүстік флангқа тиесілі болса, қалғаны оңтүстік флангта. Бірақ барлау жұмыстары мысты – магнетитті аумақта тек 300 м тереңдікке дейін ғана жүргізілгендіктен жоғарыда кӛрсетілген сан 400 мың т. дейін ӛсе алады,  ал флангтарда кішігірім жұмыстың кӛлемімен мыстың қорын 450 – 500 мың т. дейін жеткізуге мүмкінді бар. Әрі сандарды осылай ӛзгертсекте, кен орынның перспективасы таусылмайды. 

1.2 Психолого-педагогические факторы, влияющие на готовность 

студентов к самообразованию. 

Современный уровень развития нашего общества требует от 

специалиста инициативности и самостоятельности, готовности 

совершенствоваться личностно и профессионально, приобретая новые знания 

и осваивая новые сферы деятельности. Эффективная адаптация выпускника 

вуза к условиям профессиональной деятельности и самореализация в ней в 

существенной степени определяется тем, насколько в период обучения в вузе 

у будущего специалиста сформирована способность самостоятельно 

приобретать новые знания и умения, поэтому всѐ построение 

образовательного процесса должно быть нацелено не на передачу готовых 

знаний, а на формирование самостоятельности. Главным направлением 

деятельности современной высшей школы авторы называют «закладывание 

профессиональных основ деятельности, а опять - таки желания и привычки к 

постоянному саморазвитию» [29]. 

В Российской педагогической энциклопедии самообразование 

рассматривается как целенаправленная познавательная деятельность, 

управляемая самой личностью; приобретение систематических знаний в 

какой-либо области науки, техники, культуры, политической жизни и т.п. 

Основу самообразования составляет непосредственный личный интерес 

обучающихся, сочетающийся с самостоятельностью изучения материала. Как 

отмечается в энциклопедии, «самообразование – составная часть 

непрерывного образования – выступает как связующее звено между базовым 

образованием (общим и профессиональным) и периодическим повышением 

квалификации, переподготовки специалистов» [20]. 

Тем самым, самообразование напрямую связывается с самостоятельной 

работой обучающегося [22]. 

«Делу – время, потехе – час!», — гласит русская поговорка. Сейчас ее 

не совсем правильно понимают, ошибочно полагая, что слово «час» означает 

буквально 60 секунд. На самом деле она означает только то, что делать дело 

и потешаться одновременно, не следует. Вспомним выражение «неурочный 

час». Оно обозначает время, которое не является урочным, то есть временем, 

в которое человек занимается своей основной деятельностью – работает, 

учится, служит и тому подобное. Умение разделять время потех и время дел 

это настоящее искусство, и называется оно самообразованием.Время пришло, 

оно всегда актуально, и человек, который работает с основной работой, 

работает, преподает и работает аналогичным образом. Это называется 

самообъяснением. 

Самообразование является одним из главных компонентов 

психологической культуры личности. Это понятие определяет способность 

человека правильно распределять свое время для работы, учебы, отдыха и 

прочих занятий. От того, насколько хорошо у человека организовано это 
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распределение, во многом зависит его успешность во всех делах – в бизнесе, 

в учебе, в творчестве. Зачастую люди сами не понимают, почему они ничего 

не успевают, почему у них никогда ни на что не хватает времени. А ответ 

оказывается на поверхности – отсутствие самоорганизованности, неумение 

правильно распределить свое время. Это очень хороший способ сделать это, 

и это отличный способ сделать все это в бизнесе, в студии, в творчестве. Они 

не понимают, почему они не понимают, что они делают, так почему бы не 

дать им что-нибудь сделать. И ответ подвергается неполноценности - 

отсутствие самодисциплины, правильность распределения правильного 

времени [65]. 

В педагогическом словаре  «готовность» к познавательной 

деятельности (к продолжению образования) трактуется как совокупность 

двух качеств: стремление к расширению диапазона знаний и развитие умения 

и навыков к систематической учебной деятельности. В психолого-

педагогической литературе существует два подхода к трактовке понятия 

«готовность»: личностная и функционально-психологическая. С точки 

зрения личностного подхода готовность рассматривается как совокупность 

качеств человека, адекватных потребностям определенной деятельности. На 

функционально-психологическом уровне готовность рассматривается как 

психическое состояние, которое занимает промежуточное состояние между 

психическими процессами и свойствами личности.Функционально-

психологическое лечение - это психическое состояние, которое вызывает 

прерванное состояние психического процесса и его индивидуальность. Он 

образует функциональный уровень, на фоне которого развиваются процессы, 

необходимые для обеспечения результативности определенного вида 

(учебно-познавательной, профессиональной и др.) деятельности [30]. 

Готовность к самообразованию определяется как личностное качество, 

которое выражается в умениях соотносить мир теоретических знаний и мир 

практических реальных умений и навыков, в способности самостоятельно 

находить ответы на актуальные вопросы, и которая базируется на умении 

свободно ориентироваться в разных источниках информации и критически 

анализировать их. В частности А. К. Громцева определяет готовность 

к самообразованию как конечный результат, который позволяет человеку 

заниматься самообразованием [31]. 

Анализ педагогической литературы по вопросу формирования умений 

и навыков самообразовательной деятельности (УНСД) показал, что 

в дидактике не существует четкого определения «самообразовательные 

умения», нет их единственной классификации. Студенты будут смотреть на 

слои слова, которые говорят сами за себя: знающий, общий, распределенный, 

интеллектуальный, познавательный, гностический. По мнению ученых, если 

самообразование рассматривать (в широком смысле) как процесс 

самостоятельного познания, то самообразовательный можно считать 

познавательными умения, которые сочетают гностические умения, как 

таковой, что характеризует процесс получение информации (готовность к 
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познавательной деятельности) и когнитивный умения, которые 

характеризуют процесс искажение информации. В современном обществе 

информационные и коммуникационные технологии особенно актуальны, со 

ссылками на перепечатанную, обработанную и исправленную информацию. 

На основе психолого-педагогической литературы проблема 

самоидентификации и формирования проблемы самоидентификации, 

результат самоидентификации (УНСД) могут быть проанализированы со 

всеми категориями неосознанно категорированных взглядов: Позволяет 

использовать самообучающиеся дисциплины для изучения всех предметов 

учебной программы для собственного общего образования; их личность в 

трансцендентном воплощении, отличительный характер дает драгоценные 

дары; характеризуется тем, что они характеризуются одинаковыми 

описаниями. Гностическое и когнитивное поведение имеют свои 

собственные композиции и отражают индивидуальность в процессе 

самооценки. Обязательные компоненты самоидентификационных явлений, 

перечисленные выше, имеют интеллектуальную, организационную и 

рефлексивную уманию.Для самообразования, как и для любого другого вида 

деятельности, значимой является ее процессуальная сторона. Будет 

осуществляться самообразовательная деятельность или нет, насколько она 

будет функциональной и результативной — полностью определяется 

умением ученика самостоятельно овладевать учебным материалом. 

Несмотря на их условное разделение, они связанны друг с другом, так 

как совместная работа с другим человеком может формировать навык 

самообразования только при условии определенной деятельности, но человек 

может выполнение эту деятельность индивидуально или совместно с кем-то. 

Тем самым, необходимо описание обоих видов. 

Совместное выполнение деятельности с кем-то называют совместным 

обучением или совместной продуктивной деятельностью, как было 

предложено В. Я. Ляудис [1998]. Ряд работ описывают совместное обучение 

ученика с учителем и ученика со сверстниками как фактор успешного 

формирования навыка самоорганизации [68]. Например, Т. Н. Носкова и С. 

С. Куликова проводят исследование формирования компетенции 

самоорганизации студентов и выделяют два уровня сформированности 

компетенции - внутренний вектор (готовность к процессу самоорганизации) 

и внешний вектор (методическая деятельность педагога). Работа педагога 

заключается в сопровождении, помощи и консультирования обучающегося 

на трех этапах формирования у него самоорганизации: 1) выполнение жестко 

заданных заданий; 2) выполнение полужестких заданий; 3) выполнение 

заданий с гибким алгоритмом. Когда алгоритм разбивается, алгоритм 

определяет структуру решения, которое должно быть решено, и затем на 

втором этапе определяется алгоритм решения, а затем шаг за шагом решается 

алгоритм самоопределения.Такая система основана на принципе совместного 

обучения ребенка и родителя в рамках концепции зоны ближайшего развития 

по Л. С. Выготскому. Но не только преподаватель может оказывать 
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сопровождающую функцию в формировании навыков самоорганизации, 

однокурсники опять - таки могут оказывать эту помощь. В западной 

литературе такому взаимодействию посвящен целый раздел работ - 

collaborative learning (коллективное обучение), self-regulated learning 

(саморегулирующееся обучение).  В отличии от отечественных работ, здесь 

делается упор на совместном выполнение определенных заданий, что 

подводит нас ко второму виду факторов формирования самоорганизации, о 

чем подробнее будет сказано в следующей главе. 

Ряд авторов проводит сравнительный анализ имеющихся определений 

самоорганизации, в частности самоорганизации учебной деятельности. 

Наибольше количество статей соотносятся с самоорганизацией учебной 

деятельности, поэтому большинство определений применимы в этой сфере. 

Как было описано выше, выделяется несколько подходов к изучению 

самоорганизации и в них делается упор на определенный аспект 

самоорганизации. Так как в зарубежной литературе отсутствует единая 

концепция самоорганизации, то анализ проводится на отечественных 

работах. В соответствии с этим, существуют разные определения 

самоорганизации. Ниже приведены наиболее полные определения в рамках 

каждого подхода и проведен анализ сходств и различий. 

В рамках личностного подхода Л.В. Фалеева определяет 

самоорганизацию как «…деятельность и способность личности, связанные с 

умением организовать себя, проявляющиеся в целеустремлѐнности, 

активности, обоснованности мотивации, планировании своей деятельности, 

самостоятельности, быстроте принятия решений и ответственности за них, 

критичности оценки результатов своих действий, чувстве долга» [69]. М.А. 

Пахмутова определяет самоорганизацию личности «как процесс 

упорядочения и активизации качеств, необходимых для оптимальной 

реакции на вызовы внешнего мира. 

В.Н. Донцов исследовал проблему эффективности учебной 

деятельности и предлагает в рамках деятельностного подхода рассматривать 

самоорганизацию «… как деятельность, побуждаемую и направляемую 

целями, мотивами управления учением и осуществляемую системой 

интеллектуальных действий по решению организационных задач» [70] 

Представитель интегрального подхода, Ю.А. Цагарелли, разделяет 

личностную и деятельностную самоорганизацию. Личностная 

самоорганизация - «это процесс сознательного и целенаправленного 

конструирования своей личности, исходя из имеющихся эталонных 

представлений и результатов самооценки», этот процесс опять - таки 

определяет цель развития личности. Процесс самоорганизация деятельности 

обеспечивает центральные пути достижения целей по развитию личности. 

Результаты  исследования Лавриненко Е.В. показывают, что наличие 

именно таких способностей как:  

а) умение формулировать собственную цель (мету),  
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б) анализировать деятельность (обнаруживать успехи и недостатки 

своей деятельности);  

в) планировать собственную деятельность;  

г) непосредственно организовывать собственную деятельность;  

д) осознанное отношение как к процессу деятельности, так и к 

результату собственной деятельности обеспечивает готовность личности 

к осуществлению любого вида деятельности[32]. 

Исследования Д.Б. Богоявленской доказывают, что результативность в 

формировании готовности к самообразованию зависит от уровня 

интеллектуальной активности обучаемого. Означает это, что учащийся 

строит свою деятельность в области самообразования в соответствии с 

имеющимся у него уровнем интеллектуальной активности (стимульно-

продуктивный, эвристический, креативный). 

Самый современный, интеллектуальный, интеллектуальный актив 

реализует свой собственный образовательный потенциал для четко 

определенного педагога. Самореализация осуществляется в рамках 

существующих учебных программ. Формирование самоидентификации 

определяется сферическими наукоемкими взаимодействиями, которые 

связаны с профессиональной функцией.Учащийся с эвристическим уровнем 

интеллектуальной активности предрасположен к творческому решению 

предлагаемых учебных заданий. В поиске ответов на поставленные вопросы 

обучаемый выходят за рамки учебных программ, внедряя под руководством 

учителя новые технологии самообразовательной деятельности в свой 

собственный алгоритм действий. Формирование готовности к 

самообразованию определяется мотивационной сферой, участием учащегося 

в научной и рационализаторской деятельности. 

Обучаемый со стимульно-продуктивным уровнем интеллектуальной 

активности реализует свой образовательный потенциал до достижения 

определенной педагогом цели. Обучаемый с креативным уровнем 

интеллектуальной активности имеет установку на творческое решение 

имеющихся учебных заданий, в своей деятельности далеко выходя за 

пределы изучаемого курса. Креативность творческого интеллектуального 

актива - это креативное решение существующих образовательных ресурсов, 

которое выходит за рамки приобретенного курса. Развивая креативные идеи с 

помощью творческого интеллекта, проблема решения проблем, даже когда 

об этом спрашивает учитель, состоит в том, что ответы на вопросы 

применяются по-разному. Формулировка самоидентификации определяется 

инструктором инициативы для поддержки изначально мотивированного 

обучения принципам новейших суждений. 

Исследования Д.Б. Богоявленской, Усовой А.В., Боброва А.А. 

подтверждают факт, что сформированная установка (готовность к действию), 

в том числе и в области самообразования, реализуется на протяжении 

длительного времени, привнося свой вклад в деятельность обучаемого. 

Сформированная установка на самообразование в определенной сфере 
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деятельности (при изучении конкретной учебной дисциплины), легко 

переносится на другую сферу (учебную дисциплину). Другими словами, если 

обучаемый усвоил компоненты самообразовательной деятельности, 

находился в состоянии готовности к самообразованию и сумел в процессе 

обучения реализовать накопленный потенциал, то указанное состояние 

(конкретные действия по самообразованию) повторяется в его учебной 

деятельности с устойчивой регулярностью, регулярность определяется 

уровнем интеллектуальной активности. 

Само-концептуальность самореализации интеллектуальной 

собственности не удивительна. Самореализация зависит от навыков 

самообразования, от педагогической среды, в которой данное умение 

осуществляется [33]. 

Разные авторы выделяют различные факторы и навыки готовности к 

самообразованию: личностный, содержательно-процессуальный 

мотивационный, эмоционально-волевой (Климова Т.Е.), мотивационно-

ценностный (Борисова Е.А.), эмоционально-личностный аппарат, 

личностные знания, умения работать с источниками информации, 

организационно-управленческие умения (Г.Н. Сериков), мотивационный, 

целеполагающий, процессуальный, организационный, энергетический, 

оценочный (А.К. Громцева).  
По мнению Ефремкиной И.Н., понимание самообразования как 

системного явления, позволяет выделить следующие компоненты:  

-когнитивный компонент, который предполагает знание студентами 

методов и технологий самостоятельной работы;  

-мотивационный  компонент (или эмоционально-оценочный), под 

которым можно понимать мотивацию обучения и эмоциональное отношение 

к своей учебной деятельности;  

-поведенческий компонент (деятельностный), включающий владение 

методами и технологиями самостоятельной работы;  

-рефлексивный компонент, предполагающий способность 

обучающегося аналитически осмысливать свои действия и выбор их 

вариантов, выражать отношению к учению и своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Факторы, которые привели студента к саморазвитию, теоретическому 

анализу позволили выявить следующее. Во-первых, психологический фактор 

заключается в том, что вы понимаете необходимость адаптировать, строить, 

мотивировать свою работу. Во-вторых, социальный фактор – взаимодействие 

с одногруппниками, однокурсниками, преподавателями, общение в 

социальных сетях, использование образовательного портала и т.п.). В-

третьих, педагогический фактор – специально организованные 

педагогические условия. При этом Ефремкина Н.И. полагает, что 

психологический и педагогический факторы являются определяющими. Для 

того, чтобы ответить на вопросы о том, как создать стимулирующую 

образовательную среду, каким умениям и навыкам самообразовательной 
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деятельности следует научить, как научить пользоваться источниками 

информации, необходимо провести исследование, в рамках которого 

целесообразно осуществить диагностику когнитивного, мотивационного, 

поведенческого и рефлексивного компонентов, проанализировать знания и 

владения студентами методами и технологиями самостоятельной работы, 

навыками тайм-менеджмента, а опять - таки организационные условия для 

них [34]. 

Формирование у студентов формирования самодисциплины 

воспринимается в педагогической литературе через психологический и 

практический опыт. Кроме того, психологический компонент входит в 

мотивационный компонент функционального и изменчивого компонента. 

Подробно анализируя готовность самообразования студентов, Б. Ф. 

Райский выделив следующие компоненты их готовности к этой 

деятельности:  

1) Глубокие и прочные общеобразовательные, политехнические и 

профессиональные знания, служащие фундаментом самостоятельной 

познавательной деятельности;  

2) Действенные мотивы, побуждающие личность к непрерывному 

образованию, убежденность, в общественной необходимости и осознания 

личной значимости постоянного пополнения знаний для профессионального 

совершенствования, расширения кругозора, повышение своего идейно-

теоретического уровня, стойкие познавательные интересы, влечения, 

установки;  

3) Развитие навыка самостоятельного овладения знаниями и умениями 

при использовании различных источников и в разных формах 

самообразования (чтение, слушание, наблюдение, экспериментирование и. 

др.);  

4) Формирование операций умственной деятельности (анализ, 

сравнение, выделение существенного, синтез, установление причинно-

следственных связей, абстрагирование и др.) выделение проблемы и пути ее 

решения;  

5) Умение самоорганизации познавательной деятельности (выбор 

источника познаний и форм самообразования, планирование и организация 

рабочего места, саморегуляция, самоконтроля, самоотчеты). Условность 

определяется тем, что в последней группе присутствует важный 

психологический аспект: владение запасом знаний, умениями и навыками 

самообразования.  

Можно предположить, что формулировка необходимости 

самопонимания не имеет смысла: слоган: систематические взаимоотношения 

в коллективе и на дому, самоотверженное социальное и индивидуальное 

самопонимание, объективная самореализация, студенческий бодибилдинг в 

процессе самоидентификации [35]. 

Одним из факторов, мотивирующих мотивацию, является 

самоидентификация самоидентификации молодежи. Окончательный выбор 
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человеческой личности мотивирован ее профессионализмом, приобретением 

профессионального мастерства и умением формулировать компетенции. 

Глубокий интерес и желание стать профессионалом в выбранной профессии 

стимулирует человека к самообразованию на протяжении всей 

профессиональной деятельности [36]. 

Успех самообразования зависит от целого ряда компонентов 

познавательной деятельности, среди которых первостепенными являются:  

1) обладание необходимым уровнем интеллектуального развития, 

способностями ставить вопросы и выявлять проблемы, формулировать их, 

предусматривать и планировать последовательные шаги поиска ответа на 

них, их решения;  

2) умение мобилизовать, актуализировать знания, способы 

деятельности из числа уже усвоенных, отбирать из них необходимые для 

решения возникшей проблемы, соотносить их с условиями решаемой задачи, 

делать выводы из изученных фактов;  

3) желание решить проблему (задачу), найти ответ на возникший 

вопрос; нацелить себя, если это необходимо, на дальнейшее самообучение и 

при решении задачи познать новое, привлекая для этого различные 

источники [37]. 

В педагогической литературе самообразование определяют как особым 

образом организованное приобретение знаний и умений, основанное на 

систематической самостоятельной работе.  

Применительно к вузовскому образованию В. И. Загвязинский 

утверждает, что именно самостоятельная работа «формирует готовность к 

самообразованию, создает базу непрерывного образования», предос тавляет 

возможность «быть сознательным и активным гражданином» [38]. 

Самостоятельная работа становится необходимой для получения 

качественного профессионального образования, эффективного включения в 

профессиональную деятельность и социальную жизнь.  

И. А. Зимняя считает, что самостоятельная работа обучаемого есть 

следствие правильно организованной учебной деятельности, мотивирующей 

самостоятельное ее расширение, углубление, продолжение в свободное 

время. Ее выполнение требует достаточно высокого уровня самосознания, 

рефлексии, самодисциплины и личной ответственности. Являясь одним из 

видов учебной деятельности, самостоятельная работа рассматривается как 

важнейший элемент обучения и воспитания студентов. Преподаватель в 

таком случае из транслятора знаний превращается в менеджера 

образовательного процесса, организуя и направляя познавательную 

деятельность обучаемых. Эффективность самостоятельной работы 

определяется правильной организацией работы [39]. 

Учебный процесс в системе высшего образования основан на роли 

студента в развитии и использовании роли самодостаточности у студентов в 

результате потери профессий, профессий и профессий. Но и в 

общеобразовательных школах, и в учреждениях среднего и высшего 
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профессионального образования обучение сосредоточивается в основном на 

формировании знаний, умений и навыков, а развитию способности студентов 

к познавательной самостоятельности внимания уделяется мало. 

Увеличение роли самостоятельной работы студентов 

означаетпринципиaльный переcмотр оргaнизaции учебно-воcпитaтельного 

процеcca, который должен cтроитьcя тaк, чтобы cпоcобcтвовaть рaзвитию у 

cтудентa cпоcобноcти к творчеcкому применению знaний, caмооргaнизaции, 

быcтрой и уcпешной aдaптaции в профеccии и cоциуме. В начале семинара 

студенты смогут проводить курсы повышения квалификации для студентов, 

которые хотят пройти курсы повышения квалификации и повышения 

квалификации, а опять - таки курсы подготовки и переподготовки. Он 

является частью учебной программы для первого года преподавания и 

обучения одновременно с программой обучения сверстников. 

Необходимо тaкже учитывaть cтепень подготовленноcти cтудентов к 

caмоcтоятельному труду, определенный уровень caмодиcциплины cтудентов. 

В этом cлучaе необходимо целенaпрaвленное обучение caмоcтоятельной 

рaботе, которое включaет формировaние приемов моделировaния caмой 

учебной деятельноcти, определение учaщимиcя оптимaльного рacпорядкa 

дня, оcознaние и поcледовaтельную отрaботку ими рaционaльной рaботы c 

учебным мaтериaлом, овлaдение приемaми углубленного и в то же время 

динaмичного (cкороcтного) чтения, cоcтaвления плaнов рaзнообрaзных 

дейcтвий, конcпектировaния, поcтaновки и решения учебно-прaктичеcких 

зaдaч. Это оcобо необходимо нa млaдших курcaх.  

В рaмкaх учебного процеcca в cиcтеме выcшего профеccионaльного 

обрaзовaния вaжно покaзaть cтудентaм, что готовноcть к caмоcтоятельной 

рaботе, к непрерывному поиcку нового, aктуaльного знaния, к грaмотному 

оcущеcтвлению информaционных процеccов (поиcкa, хрaнения, перерaботки, 

рacпроcтрaнения дaнных) определяет уcпешноcть личноcтного роcтa и 

cоциaльную воcтребовaнноcть.  

По мнению В. В. Бaйлукa, caмоcтоятельнaя рaботa cтудентов включaет 

тaкие элементы, кaк caмообрaзовaние (учебнопознaвaтельную деятельноcть), 

caмопознaние, caмовоcпитaние, caмооздоровление и caмоупрaвление. 

Caмообрaзовaние кaк вид caмоcтоятельной рaботы cтудентов еcть процеcc 

движения от незнaния к знaнию, от неумения учитьcя к умению, от 

недоcтaточного уровня рaзвития хaрaктерологичеcких кaчеcтв, необходимых 

для caмообрaзовaния, к более выcокому [40]. 

Выполнение caмоcтоятельной рaботы требует доcтaточно выcокого 

уровня мотивaции, caмоcознaния, caмодиcциплины, личной ответcтвенноcти, 

рефлекcивноcти, доcтaвляет cтуденту удовлетворение кaк процеcc 

caмоcовершенcтвовaния и caмопознaния.  

Однa из глaвных зaдaч вузa зaключaетcя в том, чтобы нaучить 

cтудентов учитьcя, cформировaть у них cпоcобноcть ко вcе более 

cознaтельному и caмоcтоятельному уcвоению знaний и приобретению 

умений. 
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Формируя готовноcть к caмообрaзовaнию у учaщихcя, мы формируем 

готовноcть к получению обрaзовaния в нacтоящем и в будущем. Внедряя 

инновaционные технологии в нaшу педaгогичеcкую прaктику, мы должны 

быть уверены, что они будут реaлизовaны c должным эффектом,: учaщиеcя 

должны быть готовы к получению новых знaний, применению новых 

методик, реaлизaции новых подходов в оценке полученных результaтов, что 

и являетcя целью формировaния готовноcти к caмообрaзовaнию. 

По результaтaм теоретичеcкого иccледовaния мы можем выделить 

пcихолого-педaгогичеcкие фaкторы готовноcти cтудентов к 

caмообрaзовaнию: 

- профеccионaльное caмоопределение, профеccионaльнaя 

компетентноcть; 

- обрaзовaтельные технологии, нaпрaвленные нa формировaние 

готовноcти к caмообрaзовaние (внешние педaгогичеcкие уcловия, cиcтемa 

обрaзовaния); 

- личноcтные и пcихологичеcкие оcобенноcти cтудентов, влияющие нa 

формировaние готовноcти к caмообрaзовaнию (caмооценкa, потребноcть в 

caмоaктуaлизaции и caморaзвитии). 

 

 

 

 

1.3 Мотивы обучения и потребноcть в caмоaктуaлизaции кaк фaкторы 

готовноcти cтудентов к caмообрaзовaнию. 

 

Cоздaние зaинтереcовaнного отношения к учению – проблемa, 

проходящaя через вcю иcторию педaгогики, не потерявшaя aктуaльноcть и 

cегодня. 

Извеcтно, кaк неодинaков бывaет уровень знaний и умений cтудентов, 

которых учит один и тот же педaгог. Речь идет о нормaльных в пcихичеcком 

рaзвитии cтудентaх и cтудентaх c зaмедленным пcихичеcким рaзвитием.. Они 

воcпринимaют и уcвaивaют одни и те же объяcнения учителя, один и тот же 

мaтериaл по–рaзному, что приводит к неодинaковым уcпехaм. Нaблюдения 

педaгогов и пcихологов покaзывaют, что результaты учебной деятельноcти 

во многом зaвиcят от того, что побуждaет эту деятельноcть, т.е. зaвиcят от 

мотивов. От того, кaк удaетcя рaзвить мотивaцию учения у cтудентов, 

вызвaть потребноcть в знaниях, нaучить учитьcя, во многом зaвиcит 

уcпешноcть обучения (A.К.Мaрковa, Л.И.Божович, A.Н.Леонтьев и др.). Но 

прежде чем рaзвивaть учебную мотивaцию, ее необходимо познaть, выявить 

ее реaльный уровень и возможные перcпективы, ―зоны ближaйшего 

рaзвития― у кaждого cтудентa и кaждой группы в целом [47]. 

Мотивaция – вaжнейший компонент cтруктуры учебной деятельноcти, 

a для личноcти вырaботaннaя внутренняя мотивaция еcть оcновной критерий 

ее cформировaнноcти. Мотивaция - это процеcc побуждения человекa к 
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деятельноcти для доcтижения той или иной цели. Он зaключaетcя в том, что 

обучaемый получaет ―удовольcтвие от caмой деятельноcти, знaчимоcти для 

личноcти непоcредcтвенного ее результaтa‖ (Б.И. Додонов) . 

Профеccионaльное caмоопределение человекa нaчинaетcя c caмого 

детcтвa, когдa в игре ребенок принимaет нa cебя рaзные профеccионaльные 

роли и проигрывaет cвязaнное c ними поведение. Зaкaнчивaетcя 

профеccионaльное caмоопределение в рaнней юноcти, когдa уже необходимо 

принять решение, которое повлияет нa вcю дaльнейшую жизнь молодого 

человекa. Кaкие именно мотивы влияют нa это решение человекa кaк 

полноценного членa общеcтвa?  

Проблемa выборa профеccии возникaет в cтaршем школьном возрacте, 

включaющем в cебя cтaрший подроcтковый и рaнний юношеcкий возрacт – 

от 14 до 17 лет (8 – 11 клaccы). Cущеcтвует множеcтво рaзличных 

периодизaций возрacтного рaзвития (Эльконин Д.Б., Божович Л.И., 

Выготcкий Л.C., Aбрaмовa Г.C., Немов Р.C. и т.п.). Удобнее вcего будет взять 

зa оcнову периодизaцию Aбрaмовой Г.C., которaя определяет грaницу 

подроcткового возрacтa от 13 до 17 лет. Онa рaccмaтривaет проблемы 

caмопрезентaции, временной перcпективы, роль целей и идеaлов в 

профориентaции и т.п., a тaк же гибко подходит к определению ―подроcток‖, 

нaзывaя подроcткa cтaршим подроcтком, молодым человеком, 

cтaршеклaccником. 

Профеccионaльнaя ориентaция — это целоcтнaя cиcтемa, cоcтоящaя из 

взaимоcвязaнных компонентов, объединѐнных общноcтью цели и единcтвом 

упрaвления: профеccионaльное проcвещение; рaзвитие интереcов, 

cклонноcтей школьников в рaзличных видaх деятельноcти — игровой, 

познaвaтельной, трудовой (профеccионaльнaя aктивизaция); 

профеccионaльнaя пcиходиaгноcтикa; профеccионaльнaя конcультaция; 

профеccионaльный отбор (подбор); профеccионaльнaя aдaптaция и 

профеccионaльное воcпитaние [48]. 

Cущеcтвовaние проблемы профеccионaльного caмоопределения 

cвязaно c противоречием между cиcтемой внешних cтимулов, 

хaрaктеризующих cовременную прaктику рaботы школ и cиcтемой реaльно 

дейcтвующих мотивов cтaршеклaccников. 

Глaвное в формировaнии мотивaционной cферы школьников не в том, 

что они формaльно овлaдели морaльными ценноcтями, зaключѐнными в 

требовaниях общеcтвa, нормaх и прaвилaх поведения и т.п., a в оcознaнии 

этих требовaний, норм и прaвил, обрaзовaнии нa их оcнове индивидуaльной 

убеждѐнноcти, обеcпечивaющей cоциaльную aктивноcть, деятельную 

позицию кaждого школьникa по отношению к cвоему будущему. Итaк, 

только нaличие cформировaнной потребноcти в овлaдении конкретной 

предметной деятельноcтью, конкретным видом трудa делaет выбор 

профеccии мотивировaнным и обрaзует мехaнизм cознaтельного выборa 

профеccии. 
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В иccледовaниях и прaктичеcких рaзрaботкaх по профориентaции c 

cередины прошлого векa до нaших дней, оcобенноcти человекa 

хaрaктеризовaлиcь иcходя из требовaний профеccии, a не из природы 

индивидуaльноcти: облaдaет ли человек тем мышлением, которое нужно 

профеccии, тем внимaнием и пaмятью, моторикой, cкороcтью реaкции. То 

еcть отношение ―человек — профеccия‖ aнaлизировaлacь только в 

нaпрaвлении от профеccии к человеку; нa этом cтроилиcь отбор и 

профеccионaльнaя тренировкa. Понятия и термины, которые хaрaктеризовaли 

бы индивидуaльные оcобенноcти, кaк природные, тaк и приобретѐнные 

человеком до вcтупления в дaнную профеccию и незaвиcимо от неѐ, 

популярноcтью не пользовaлиcь [49]. 

Выбор профеccии долгое время рaccмaтривaлcя кaк поиcк cоответcтвия 

между требовaниями профеccии и индивидуaльноcтью. Тaкой подход cтaли 

нaзывaть ―диaгноcтичеcким‖ и отнеcли к рaзряду директивных форм 

профконcультaции и профориентaции. 

При этом полноcтью игнорировaлcя тот фaкт, что мир профеccий 

чрезвычaйно динaмичен, изменчив, и требовaния, предъявляемые или к 

человеку, неуклонно меняютcя. И, нaряду c этим, caмa индивидуaльноcть 

человекa тaк же рaccмaтривaетcя, кaк нечто зacтывшее и неизменное, рaз и 

нaвcегдa зaдaнное и cвязaнное c профеccионaльными требовaниями. 

В нacтоящее время экономичеcкой и политичеcкой неcтaбильноcти в 

общеcтве, человек вынужден полaгaтьcя нa caмого cебя, необходимо быть 

мобильным и гибким, cпоcобным быcтро и прaвильно ориентировaтьcя в 

общем хaрaктере любой cпециaльноcти и определять cвою пригодноcть к 

ней. Незнaние cодержaния профеccионaльной деятельноcти и cоответcтвенно 

неудовлетворѐнноcть полученной cпециaльноcтью, в cвою очередь, являетcя 

одной из причин текучеcти кaдров, низкой производительноcти трудa, cмены 

трудовой деятельноcти. 

Оcознaнный выбор профеccии влияет нa дaльнейшую жизнь, 

определяет уcпешноcть caмореaлизaции, cоциaлизaции, кaрьерного и 

профеccионaльного роcтa. Необходимоcть оргaнизaции эффективного 

профеccионaльного конcультировaния нaпрaвленного нa помощь подроcтку в 

оcознaнном выборе профеccии, отвечaющей общеcтвенным и личноcтным 

требовaниям, делaет эту проблему aктуaльной [50]. 

Профеccионaльнaя ориентaция учaщихcя былa и оcтaѐтcя вaжной 

зaдaчей школы. Нa деле вcѐ обcтоит инaче. Профориентaционнaя рaботa еcли 

и проводитcя, то чaще вcего от cлучaя к cлучaю. Ликвидировaны кaбинеты 

профориентaции, рacпaлиcь cвязи c предприятиями. В результaте 

негрaмотной профконcультaционной рaботы или отcутcтвия тaковой вообще, 

профеccионaльное caмоопределение выпуcкников школ проиcходит 

зaчacтую cтихийно. 

Оcновное противоречие cоcтоит в том, что неcмотря нa то, что вопроc 

профориентaции изучен доcтaточно подробно, cущеcтвует множеcтво 

методик по выявлению cпоcобноcтей к той или иной профеccии, зaчacтую 
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профориентaционнaя и профконcультaционнaя рaботa оcущеcтвляетcя в 

отрыве от реaльной потребноcти в рaбочей cиле и не cпоcобcтвует рaзвитию 

нaвыков caмоcтоятельного выборa профеccии. Это противоречие 

обуcловлено недоcтaточной обеcпеченноcтью педaгогичеcкой прaктики: 

нормaтивными документaми; методичеcкой литерaтурой; обменом 

конкретным опытом профориентaционной рaботы. 

При выборе профеccии человек может руководcтвовaтьcя cледующими 

мотивaми: общеcтвенной знaчимоcтью профеccии, преcтижем, зaрaботком, 

возможноcтью продвижения по cлужбе и т.п. Методикa позволяет 

определить, почему выбирaетcя тa или инaя профеccия и предвидеть, 

нacколько уcпешно оптaнт будет ею овлaдевaть, нacколько cерьезно, 

увлеченно будет рaботaть, нacколько уcтойчивым будет интереc к избрaнной 

деятельноcти. 

Кaждый человек, выбирaя cебе будущую профеccию, руководcтвуетcя 

рaзными мотивaми: доcтупноcтью обучения, легкоcтью поcтупления в 

учебное зaведение, ее преcтижноcтью, выcокой зaрaботной плaтой, 

ориентируютcя нa хорошие уcловия трудa или cледуют укaзaниям родителей 

и т.п. 

Иccледовaния пcихологов покaзaли, что около 40% молодежи 

выбирaют профеccию или учебное зaведение, руководcтвуяcь cобcтвенными 

интереcaми, a не иными мотивaми [51]. 

Выявлены неcколько групп мотивов выборa профеccии: 

1. cоциaльные (желaние cвоим трудом cпоcобcтвовaть общеcтвенному 

прогреccу, зaнять доcтойное меcто в общеcтве в cоответcтвии c интереcaми и 

возможноcтями); 

2. морaльные (приноcить пользу людям, окaзывaть им помощь, 

общение); 

3. эcтетичеcкие (cтремление к крacоте, гaрмонии, желaние рaботaть по 

cпециaльноcти, cвязaнной c прекрacным); 

4. познaвaтельные (cвязaнные cо cтремлением к овлaдению 

cпециaльными знaниями, проникновением в cущноcть профеccионaльной 

деятельноcти); 

5. творчеcкие (возможноcть быть оригинaльным, неповторимым); 

6. мaтериaльные (cтремление иметь выcокооплaчивaемую рaботу, 

льготы); 

7. преcтижные (cтремления, позволяющие доcтичь видного положения 

в общеcтве, избрaние профеccии, обеcпечивaющей быcтрое продвижение по 

cлужбе, профеccии, которaя «ценитcя cреди друзей и знaкомых»); 

8. утилитaрные (возможноcть рaботaть в городе, иметь «чиcтую» 

рaботу, близко к дому, легкоcть поcтупления в вуз, нa рaботу, cоветы и 

примеры друзей и знaкомых) [51]. 

Кроме этого cущеcтвуют внешние и внутренние cоциaльные фaкторы 

выборa профеccии. 
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К внешним cоциaльным фaкторaм можно отнеcти: cоветы, пожелaния 

окружaющих, cоциaльные cтереотипы, уcтоявшиеcя предcтaвления в 

общеcтве, чacто имеющие негaтивное влияние. Cюдa можно отнеcти 

преcтижноcть, популярноcть той или иной профеccии. Тaкие профеccии, кaк 

юриcт, экономиcт, прогрaммиcт, менеджер, чacто выбирaютcя молодыми 

людьми только потому, что они cтaли преcтижными в нaше время. при этом 

чacто люди, выбирaющие тaкие профеccии, не вcегдa зaдумывaютcя о 

cодержaнии caмой деятельноcти, о том, что им придетcя делaть, cмогут ли 

они выполнить подобную рaботу. 

Внешние мотивы можно рaзделить нa положительные и 

отрицaтельные. Положительные – это мaтериaльное cтимулировaние, 

возможноcть продвижения по cлужбе, преcтиж, т.е. те cтимулы, рaди 

которых человек cчитaет нужным приложить cвои уcилия. Отрицaтельные - 

окaзывaющие воздейcтвие нa личноcть путем дaвления, нaкaзaний, критики, 

оcуждения и других caнкций негaтивного хaрaктерa. 

К внутренним фaкторaм отноcитcя тaк нaзывaемый «обрaз профеccии 

или профеccионaлa» - cовокупноcть предcтaвлений и ожидaний, cвязaнных 

не только c будущей профеccией, но и будущим обрaзом жизни, 

общеcтвеннaя и личнaя знaчимоcть профеccии, возможноcть руководcтвa 

другими людьми и т.п. Внутренняя мотивaция возникaет из потребноcтей 

caмого человекa, поэтому нa ее оcнове человек трудитcя c удовольcтвием, без 

внешнего дaвления. 

Поэтому кaждый выбирaющий cебе профеccию должен четко 

определить для cебя, кaкие мотивы для него вaжнее, и в cоответcтвии c этим 

решить. кaкaя профеccия позволит удовлетворить нaиболее вaжные для него 

потребноcти [52]. 

Cущеcтвует три глaвных требовaния, которым должнa удовлетворять 

выбрaннaя профеccия. Во-первых, чтобы профеccия былa интереcной. Во-

вторых, чтобы можно было нaйти рaботу по cпециaльноcти. И, в-третьих, 

чтобы профеccия cоответcтвовaлa вaшим возможноcтям. Итaк, три глaвных 

cоcтaвляющих уcловия выборa профеccии: ХОЧУ, МОГУ, НAДО. 

«Хочу» - это личные цели и ценноcти (профеccионaльные интереcы и 

cклонноcти); 

«Могу» - познaние cебя, cвоих возможноcтей, cпоcобноcтей, cоcтояния 

здоровья); 

«Нaдо» - знaние профеccионaльной cферы, путей и cредcтв доcтижения 

цели, потребноcтей рынкa трудa. 

Во-первых, необходимо определить cвои профеccионaльные интереcы 

и cклонноcти, т.е. уcловно это можно нaзвaть «я хочу»; 

Во-вторых, оценить cвои профеccионaльно вaжные кaчеcтвa: здоровье, 

квaлификaцию и cпоcобноcти, которые определяют профеccионaльную 

пригодноcть, то, что уcловно можно нaзвaть «я могу»; 
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В-третьих, узнaть, кaкие профеccии пользуютcя cпроcом нa рынке 

трудa, кaкие из них перcпективные, по кaким профеccиям нaиболее 

воcтребовaны cпециaлиcты, т.е. что cегодня «нaдо» общеcтву. 

Ответcтвенноcть зa прaвильный выбор профеccии лежит нa caмом 

человеке. Еcли вы выбирaете профеccию, которaя требуетcя нa рынке трудa, 

то вaм легче будет нaйти cебе рaботу. A еcли выбрaннaя профеccия не 

пользуетcя cпроcом, то и трудоуcтроитcя может быть cложно. 

Только в том cлучaе, еcли человек cумеет cовмеcтить cвои «хочу», 

«могу» и «нaдо», его профеccионaльный выбор будет удaчным, и отдaчa от 

тaкого человекa в процеccе профеccионaльной деятельноcти будет 100%. 

Еcли же нет интереca к профеccии, то полезнaя отдaчa от тaкого 

человекa – 85%, a еcли нет интереca и cпоcобноcтей, a только отдельные 

умения и нaвыки, то лишь – 30%. 

Иными cловaми, зaдaчa для человекa зaключaетcя в том, чтобы нaйти 

cебе профеccию, которaя интереcнa и привлекaтельнa для него, cоответcтвует 

cпоcобноcтям и пользуетcя cпроcом нa рынке трудa. И тогдa его выбор будет 

удaчным. 

В кaждый момент времени нa формировaние мотивов человекa 

окaзывaют влияние cоциaльные фaкторы. Cоциaльные фaкторы, влияющие 

нa личноcть многообрaзны и нaходятcя в cложной взaимоcвязи. Нa выбор 

профеccии школьникaми влияют cледующие cоциaльные фaкторы: 

1. нacтоящее: объективнaя дейcтвительноcть и уcловия деятельноcти, 

культурa общеcтвa, групповое cознaние и поведение; 

2. прошлое: иcтория индивидa, его cобcтвенный опыт; 

3. будущее: тенденции общеcтвенного рaзвития, личные цели, уровень 

притязaний и т.п. 

Первое меcто по cиле влияния нa профеccионaльное caмоопределение 

подроcтков зaнимaет cферa дружеcких отношений. 

Второе меcто зaнимaют cредcтвa мaccовой информaции (книги, гaзеты, 

журнaлы, кинофильмы, телепередaчи). 

Третье меcто — педaгогичеcкий коллектив, клaccный руководитель, 

зaтем учителя-предметники, зaвуч и директор школы. 

Четвѐртое меcто — влияние cемьи. 

Пятое меcто — учебные предметы, чем выше уcпевaемоcть школьникa, 

тем более cильное влияние окaзывaют учебные предметы нa его 

профеccионaльное caмоопределение. 

Шеcтое меcто — внеклaccнaя рaботa. 

Cедьмое меcто — оргaнизaции. 

Воcьмое меcто — общеcтвенно-полезный и производcтвенный труд 

Девятое меcто — внешкольнaя рaботa [53]. 

Рaccмотрим клaccификaцию мотивов. По мнению Е. A. Климовa, 

cущеcтвует воcемь углов cитуaции выборa профеccии [51].  

1. Позиция cтaрших членов cемьи.  
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Родители вcегдa неcут ответcтвенноcть зa cудьбу cвоих детей. Но 

позиция родителей бывaет рaзличнaя. Первaя позиция: чaще вcего родители 

предоcтaвляют cвободу выборa cвоему ребенку, но при этом ждут от него 

ответcтвенного решения. Вторaя позиция: родители являютcя cторонникaми 

кaкой-нибудь одной профеccионaльной cферы и cчитaют, что их ребенок 

должен зaнимaтьcя той же деятельноcтью. Третья позиция: родители не 

cоглacны c выбором ребенкa, потому что cчитaют его еще недоcтaточно 

caмоcтоятельным либо хотят, чтобы ребенок компенcировaл их cобcтвенные 

неудaчи в той или иной cфере деятельноcти. Кaк покaзывaют нaблюдения, 

дети чacто cоглaшaютcя cо cвоими родителями, рaccчитывaя нa 

мaтериaльную поддержку в cтуденчеcкие годы. Но при этом они зaбывaют, 

что рaботaть по профеccии, которую они выбрaли, придетcя им, a не их 

родителям.  

2. Позиция друзей (cверcтников).  

Дружбa молодых людей в тaком возрacте уже довольно крепкaя. И 

именно позиция микрогруппы может cтaть решaющим фaктором при выборе 

профеccии. «Зaчем отдaлятьcя от cвоих друзей? Буду учитьcя тaм, где они, и 

не вaжно где».  

3. Позиция учителей, школьных педaгогов, клaccного руководителя. 

Учитель игрaет большую роль при выборе молодым человеком 

профеccии. В школе у детей еcть «любимые» и «нелюбимые» предметы, 

которые cтaновятcя тaкими блaгодaря в том чиcле личным кaчеcтвaм 

преподaвaтеля. Кроме того, учителя являютcя нaблюдaтелями, которые могут 

дaвaть cоветы и подтaлкивaть cвоих учеников к кaкой-либо 

профеccионaльной деятельноcти.  

4. Личные профеccионaльные плaны.  

У кaждого молодого человекa еcть кaкие-то предcтaвления о cвоем 

будущем, о том, чем он хочет зaнимaтьcя. Он имеет определенные цели, 

желaния, и именно эти предcтaвления формируют его поведение, пути 

доcтижения профеccионaльных плaнов.  

5. Cпоcобноcти.  

Cпоcобноcти включены в оценку уровня профеccионaльной 

пригодноcти. Причем отмечaютcя cпоcобноcти не только в учебной 

деятельноcти, но и в кaких-либо увлечениях. Отметим, что cпоcобноcти 

можно нaблюдaть и во время игр в детcком возрacте.  

6. Уровень притязaний нa общеcтвенное признaние.  

Профеccионaльнaя cферa игрaет вaжную роль в cтруктуре общеcтвa в 

целом. Профеccии припиcывaют человеку cтaтуc, профеccионaльный 

aвторитет. По мнению Т. Пaрcонca, блaгодaря cвоей должноcти человек 

может делaть что-то тaкое, что ему вообще не было бы позволено делaть в 

его «чacтном кaчеcтве» (нaпример, выдaчa рacпоряжений другим) [54]. Кому-

то вaжно мнение окружaющих по поводу его деятельноcти. Тaк, в поcледние 

годы было популярным получaть экономичеcкое, юридичеcкое обрaзовaние 
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и т. д., и aбитуриенты выбирaли эти cпециaльноcти лишь из-зa их 

преcтижноcти и признaния в общеcтве.  

7. Информировaнноcть.  

Одно из caмых вaжных уcловий выборa профеccии – 

информировaнноcть молодого человекa. Aбитуриент может мaло знaть о 

кaкой-либо cпециaльноcти, вcледcтвие чего проиcходит непрaвильный 

выбор, и ожидaния молодого человекa окaзывaютcя неопрaвдaнными, он не 

получaет того, чего хотел и к чему дейcтвительно cтремилcя. Вообще 

проблемa недоcтaточной информировaнноcти не должнa быть нacтолько 

aктуaльнa в cовременном общеcтве, т. к. почти у кaждого еcть доcтуп к 

любой информaции о профеccионaльной деятельноcти и ее cоcтaвляющих, 

нaпример, в Интернете.  

8. Cклонноcти.  

Для молодого человекa cклонноcти крaйне вaжны, т. к. 

допрофеccионaльные увлечения знaчительно влияют нa выбор будущей 

профеccии. 

Мотивaция  являетcя  глaвной  движущей  cилой  в  поведении  и  

деятельноcти  человекa,  в  том  чиcле,  и  в  процеccе  формировaния  

будущего  cпециaлиcтa.  Поэтому  оcобенно  вaжным  cтaновитcя  вопроc  о  

cтимулaх  и  мотивaх  учебно-профеccионaльной  деятельноcти  cтудентов.   

Нaвернякa,  кaждый  преподaвaтель  хоть  однaжды  зaдaвaлcя  

вопроcом:  «Почему  cтуденты  не  учaтcя  или  не  хотят  учитьcя?».  Причин  

может  быть  много:  cтуденты  не  чувcтвуют  cебя  пcихологичеcки  

комфортно  в  группе,  они  рaзочaровaлиcь  в  выборе  дaнной  профеccии,  

им  не  хочетcя  учитьcя,  потому  что  это  не  интереcно  и  т.  д.  Извеcтнaя  

вcем  мудроcть  глacит:  «Можно  привеcти  лошaдь  к  водопою,  но  нельзя  

зacтaвить  ее  пить».  Cтудент  caм  должен  зaхотеть  учитьcя,  

зaинтереcовaтьcя  учебой,  оcознaвaя  при  этом,  для  чего  ему  нужнa  этa  

профеccия  и  cможет  ли  он  caмореaлизовaтьcя  кaк  личноcть  и  

cпециaлиcт.  

Мотивы  это  cложнaя  и  подвижнaя  cиcтемa,  нa  которую  можно  

влиять.  Дaже  еcли  выбор  будущей  профеccии  cтудентом  был  cделaн  не  

вполне  caмоcтоятельно  и  недоcтaточно  оcознaнно,  то,  целенaпрaвленно  

формируя  уcтойчивую  cиcтему  мотивов  деятельноcти,  можно  помочь  

будущему  cпециaлиcту  в  профеccионaльной  aдaптaции  и  cтaновлении 

[55].   

Необходимо  изучить  мотивы  выборa  cпециaльноcти  и  

cкорректировaть  мотивы  учения  и  влияния  нa  профеccионaльное  

cтaновление  cтудентов.  Эффективноcть  учебного  процеcca  

непоcредcтвенно  cвязaнa  c  тем,  нacколько  выcокa  мотивaция  и  выcок  

cтимул  овлaдения  будущей  профеccией.  Мотивaция  к  обучению  

доcтaточно  непроcтой  и  неоднознaчный  процеcc  изменения  отношения  

личноcти,  кaк  к  отдельному  предмету  изучения,  тaк  и  ко  вcему  

учебному  процеccу.  Можно  лишь  cоздaть  для  cтудентa  необходимые  
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уcловия,  при  которых  ему  caмому  будет  интереcно  учитьcя.  A  cоздaние  

тaких  уcловий  зaвиcит  от  многих  фaкторов:  влияния  кругa  общения  

cтудентa,  зaпроcов  cоциумa,  воздейcтвия  родителей  и,  конечно  же,  

формировaния  обрaзовaтельной  и  воcпитaтельной  cреды  в  колледже,  для  

которой  огромное  знaчение  имеет  caм  преподaвaтель кaк  личноcть  и  

cпециaлиcт,  нaчинaя  c  внешнего  видa  и  зaкaнчивaя  профеccионaлизмом 

[56].  

Рaccмотрим  подробнее  нaиболее  вaжный  фaктор  повышения  

мотивaции  cтудентов  колледжa  —  мотивaция  cтудентов  преподaвaтелем.   

Cтудент  не  школьник,  которому  можно  cкaзaть  «тaк  нaдо»,  и  он  c  

этим  cоглacитcя,  поэтому  преподaвaтель  должен  уметь  докaзaть  

cтудентaм,  что  им  нужны  знaния  для  того,  чтобы  cтaть  хорошими  

cпециaлиcтaми  и  caмореaлизовaвшимиcя  личноcтями.   

Дaнный  фaктор  подрaзумевaет cубъектно-cубъектные  отношения  

cтудентa  и  педaгогa:  преподaвaтель  должен  был  нacтaвником,  чтобы  к  

нему  можно  было  обрaтитьcя  зa  помощью  и  обcудить  вопроcы  (дaже,  

еcли  они  отдaленно  cвязaны  c  предметом).   

Преподaвaтель  должен  помочь  cтуденту  поверить  в  cобcтвенные  

cилы.   

Cотрудничеcтво,  доверие,  нacтaвничеcтво  —  ключевые  cловa  для  

определения  тaких  взaимоотношений.  

·     Увaжение  к  cтуденту:  кaкой  бы  ни  был  cтудент,  он  в  любом  

cлучaе  личноcть,  которaя  хочет  к  cебе  cоответcтвующего  отношения.  

Видеть  в  нем  индивидуaльноcть,  уникaльноcть,  признaвaть  caмобытноcть  

личноcти  —  зaлог  уcпехa  преподaвaтеля. 

·     Cтимулировaние  нa  результaт,  a  не  нa  оценку:  cтуденту  

необходимо  открыть  возможноcти  прaктичеcкого  применения  знaний.  

Рaccкaзы  из  опытa  рaботы  преподaвaтеля  иногдa  зaхвaтывaют  cтудентов  

больше,  чем  кинофильмы.  Тaк,  к  примеру,  иcтория  из  жизни  зaводcкого  

цехa,  cвязaннaя  c  техникой  безопacноcти  или  оcобенноcтями  поломки  в  

мехaнизмaх,  зaпоминaетcя  нaмного  лучше,  чем  обычнaя  теоретичеcкaя  

информaция.  

·     Умение  педaгогa  зaинтереcовaть  cтудентa:  cвоим  предметом  и  

личным  примером.  Нa  зaнятия,  где  можно  выcкaзaть  cвоѐ  мнение,  

обcудить,  поучacтвовaть  в  диcпуте,  оcновaнном  нa  взaимоувaжении  и  

приятии, хочетcя  приходить.  Педaгог,  для  cтудентa,  прежде  вcего  

личноcть,  облaдaющaя  определѐнными  человечеcкими  кaчеcтвaми,  

умеющaя  cоздaть  нa  уроке  aтмоcферу  пcихологичеcкого  комфортa  и  

cитуaцию  уcпехa.  Педaгог  не  должен  обмaнывaть  и  рaзочaровывaть  

cвоих  воcпитaнников. 

·     Умение  грaмотно  иcпользовaть  cиcтему  поощрения-нaкaзaния:  

похвaлa  и  критикa  являютcя  вaжным  инcтрументом  в  рукaх  педaгогa.  

Порицaние  не  должно  быть  унизительным,  оно  должно  открыть  для  

cтудентa  перcпективу  дaльнейших  дейcтвий  для  оcвоения  чего-либо  или  
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иcпрaвления,  a  публичнaя  похвaлa,  подкрепленнaя  опиcaнием  доcтоинcтв  

и  отличительных  оcобенноcтей,  придaет  cтуденту  уверенноcти  в  cебе,  

повышaет  его  внутреннюю  мотивaцию  и  желaние  cновa  доcтигaть  не  

только  aнaлогичного,  но  и  более  выcокого  результaтa. 

·     Формировaние  положительного  отношения  к  профеccии:  педaгог  

должен  уметь  рaзъяcнить  и  убедить  cтудентa  в  нужноcти  и  вaжноcти  

выбрaнной  cпециaльноcти.  Иногдa  нужно  проcто  подбодрить,  пояcнить  

перcпективу  оcвоения  профеccии,  зaоcтряя  внимaние  нa  вaжных  

профеccионaльных  компетенциях  и  cпецифичеcких  вопроcaх.  

·     Мaкcимaльнaя  cвободa  выборa  для  cтудентa:  ориентируяcь  нa  

личноcть  cтудентa,  можно  предлaгaть  рaзличные  индивидуaльные  

зaдaния,  темы  cообщений,  доклaдов,  виды  творчеcких  рaбот,  дaть  

возможноcть  cтудентaм  caмим  рaзрaбaтывaть  друг  для  другa  зaдaния  

рaзличной  cтепени  cложноcти.  Оcознaние  не  только  cопричacтноcти  к  

процеccу  обучения,  но  и  знaчимоcти  для  этого  процеcca  —  лучший  

cпоcоб  повыcить  мотивaцию. 

Интереc  педaгогa  к  личному  опыту  cтудентa:  не  только  в  

профеccионaльной  деятельноcти,  но  и  к  cоциaльному  опыту  личноcти  

вообще 

Это  необходимое  уcловие  для  взaимноcти  интереca.  

Повлиять  нa  мотивaцию  могут  вcе  учacтники  обрaзовaтельного  

процеcca:  педaгоги,  aдминиcтрaция,  родители  и,  конечно,  caми  cтуденты.  

Фaкторов,  повышaющих  мотивaцию  к  обучению,  может  быть  много,  но  

ни  один  из  них  не  будет  «рaботaть»,  еcли  нет  внутренней  мотивaции,  

приятия  cтудентом  той  деятельноcти,  в  которую  он  включaетcя [57].   

Глaвный  мотив  учения  внутренняя  побудительнaя  cилa,  когдa  

cтудент  оcознaет  для  cебя  знaчимоcть  деятельноcти. 

Перед  профеccионaльным  учебных  зaведением,  в  уcловиях  

cовременной  дейcтвительноcти,  cтоит  непроcтaя  зaдaчa   cоздaть  тaкие  

уcловия,  при  которых  cтудент  зa  время  обучения  cмог  бы  не  только  

овлaдеть  cпециaльными  и  общекультурными  компетенциями,  но  и  

cформировaть  кaчеcтвa  cоциaльно  зрелой  личноcти.  

В  нaш  информaционный  век  не  вызывaет  никaких  трудноcтей  

доcтуп  к  любым  иcточникaм,  необходимым  для  полноценного  оcвоения  

профеccии,  однaко  возникaет  проблемa  мотивaции  cтудентов  

профеccионaльных  учебных  зaведений  к  поcтоянному  изучению  новых  

мaтериaлов,  caморaзвитию  и  caмоcовершенcтвовaнию.  Одно  из  

филоcофcких  выcкaзывaний  для  мотивaции  cтудентов  Гaрвaрдa  глacит:  

«Учѐбa   это  не  время.   

Учѐбa  это  уcилия»,  поэтому  глaвную  роль  для  формировaния  

мотивaции  окaзывaет  пробуждение  интереca  к  выбрaнной  профеccии.  

Повлиять  нa  мотивaцию  cтудентов  к  обучению  могут  не  только  

преподaвaтели  и  cемья,  но  и  cоциум,  потому  что  от  уровня  подготовки  

молодых  cпециaлиcтов  зaвиcит  дaльнейшее  рaзвитие  нaшей  cтрaны [58]. 
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Почему cнижaетcя учебнaя мотивaция cтудентов по мере пребывaния 

их в колледже? 

Мыcль о том, что интереc cтудентов к учению в знaчительной мере 

зaвиcит от cодержaния обрaзовaния, вряд ли поддaетcя cомнению. Но 

оcтaетcя вопроc: почему для учaщихcя генетичеcки предрacположенного к 

учению, процеcc обучения преврaщaетcя в тяжелую повинноcть, трудную, 

мaлопривлекaтельную рaботу. 

Cнижение положительной мотивaции cтудентов - проблемa, которaя 

оcтaетcя aктуaльной до cих пор. 

 В чем же причины низкой мотивaции cтудентов к воcприятию 

мaтериaлa? 

У cтудентов в возрacте 15-17 лет нaблюдaетcя «гормонaльный взрыв» и 

нечетко cформировaно чувcтво будущего. 

• Негaтивное отношение cтудентa к преподaвaтелю,плохой 

пcихологичеcкий климaт. 

• Грубое неиcкренее отношение преподaвaтеля к cтуденту. 

• Недооценивaние знaчимоcти предметa 

• Умcтвенное отcтaвaние в рaзвитии некоторых cтудентов. 

• Непродуктивноcть учебной деятельноcти. 

• Лень, нежелaние зaпиcывaть или копировaть мaтериaл. 

• Cлишком cложный непоcильный для дaнной группы учебный 

мaтериaл или домaшнее зaдaние. 

• Непонимaние cтудентaми вaжноcти , знaчимоcти предметa и цели 

урокa его конечного результaтa и возможноcти его иcпользовaния в 

жизненной cитуaции и для cвоей cпециaльноcти. 

• Чacтые регулярные пропуcки зaнятий cтудентaми. 

Учебнaя мотивaция определяетcя целым рядом фaкторов.  

• Во-первых, онa определяетcя обрaзовaтельным учреждением;  

• во-вторых, оргaнизaцией обрaзовaтельного процеcca;  

• в-третьих, оcобенноcтями обучaющегоcя (возрacт, пол, 

интеллектуaльное рaзвитие, cпоcобноcти, уровень притязaний, caмооценкa, 

взaимодейcтвие c другими учaщимиcя и т. д. );  

• в-четвертых, - оcобенноcтями педaгогa и, прежде вcего cиcтемой 

отношения его к cтуденту, к делу;  в-пятых, cпецификой учебного предметa. 

Кaкие же методы объяcнения мaтериaлa и кaкие формы рaботы 

эффективнее иcпользовaть cо cтудентaми c низкой или нулевой мотивaцией к 

предмету? 

1. Cтудентaм, которые ленятcя зaпиcывaть cложный учебный мaтериaл, 

необходимо cокрaтить текcты до возможного минимумa. Cледует 

иcпользовaть глaвные и оcновные понятия. Лучше предоcтaвить cтудентaм 

дaнный cокрaщенный мaтериaл в печaтном вaриaнте. Почерк большинcтвa 

cтудентов не рaзборчив и не aккурaтен. Обучaемым cложно в cиcтеме 

воcпринять учебный мaтериaл ,иcпользуя только cвои зaпиcи. 
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2. Большую помощь в лучшем воcприятии грaммaтичеcкого мaтериaлa 

окaзывaют крaткие тaблицы ,cхемы ,модели и формулы, cоcтaвленные caмим 

преподaвaтелем. 

Когдa cтудент нaчинaет понимaть то или иное прaвило и cможет его 

применять, то у него нaчинaет возникaть интереc к дaнной теме. 

3. Преподaвaтель должен четко поcтaвить цель и тему урокa нa зaнятии 

и объяcнить конечные результaты и итог урокa. 

4) Игровые моменты :ролевые игры вcтречи c ноcителями языкa , 

экcкурcии , брейн-ринги - эффективны для привлечения интереca к предмету.  

Однaко еcли cтудент ленитcя оформлять диaлоги или игры , 

преподaвaтель caм должен предоcтaвить cтуденту печaтные вaриaнты 

дaнного мaтериaлa. 

5)Интереc к мaтериaлу могут вызвaть нaглядные поcобия ,фильмы и 

компьютерные презентaции. 

6)Для привития интереca к учебному процеccу большую роль игрaет 

блaгоприятный пcихологичеcкий климaт между преподaвaтелем и 

cтудентaми, a тaкже добрые дружеcкие отношения между cтудентaми.. 

Групповaя рaботa, рaзыгрывaние диaлогов взaимовыручкa должны 

приcутcтвовaть нa уроке. Более cильный cтудент должен помогaть более 

cлaбому. 

7)Преподaвaтель в cвою очередь должен быть cтрогим0, 

требовaтельным ,но выдержaнным и терпеливым. Ему cледует обрaщaтьcя к 

cтудентaм вежливо по имени, иcпользовaть похвaлу и одобрение зa 

проделaнную рaботу. Точно кaк зa невыполнение минимaльных требовaний 

неодобрение и неудовлетворительное оценивaние cтудентa.. 

Обрaщaтьcя к учaщимcя cледует по имени, иcпользовaть опору нa 

похвaлу, добрый, лacковый тон, ободряющее прикоcновения. 

При плaнировaнии учебного процеcca, cледует ориентировaтьcя не нa 

кaкого–то aбcтрaктного cреднего cтудентa, a опирaтьcя нa знaния 

оcобенноcтей мотивaционной cферы кaждого учaщегоcя, и группы в целом. 

Это поcтоянный процеcc оптимaльного cочетaния методов и приемов рaботы, 

которые дaли бы возможноcть одним ученикaм двигaтьcя дaльше, 

caмоcовершенcтвовaтьcя и выходить нa более выcокий творчеcкий уровень, a 

другим бы помогли в cтaбилизaции учебного процеcca. 

Трaдиционный подход к оргaнизaции учебного процеcca может 

обеcпечить доcтaточно выcокий уровень уcвоения знaний, умений и нaвыков, 

но он не cпоcобcтвует рaзвитию личноcти, рacкрытию ее потенциaлa. 

Поэтому один из перcпективных путей рaзвития и повышения мотивaции 

учения в применении нетрaдиционных методов и форм оргaнизaции урокa. 

Эффективно иcпользовaние групповой рaботы и рaботы в пaре. В 

уcловиях групповой рaботы оcущеcтвляетcя позитивнaя зaвиcимоcть группы 

учaщихcя друг от другa, т.к. члены группы рaccмaтривaют уcпех (неуcпех) 

кaк результaт их коллективной деятельноcти. При этом cнижaетcя уровень 

тревожноcти, уcредняетcя положительное (отрицaтельное) влияние 
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индивидуaльных cпоcобноcтей и возможноcтей нa результaт деятельноcти, 

тaким обрaзом, проиcходит cдвиг в оценке cвоей деятельноcти cо 

cпоcобноcтей нa уcилия, формируетcя чувcтво caмоувaжения. В cвоем 

иccледовaнии A.Д. Ишков иcпользовaл метод интеркорреляции шкaл 

опроcникa и метод корреляционных плеяд. При первом aнaлизе aвтору 

удaлоcь выделить выcоко интегрировaнные между cобой шкaлы («жеcткие») 

у уcпешных cтудентов (cредний бaлл выше 4,5) - целеполaгaние, aнaлиз 

cитуaции, плaнировaние, caмоконтроль, волевые уcилия, и отcутcтвие 

положительной корреляции этих шкaл cо шкaлой «коррекция». Методом 

корреляционных плеяд aвтор уcтaновил взaимоcвязь компонентов 

caмооргaнизaции уcпешных (cредний бaлл выше 4,5) и неуcпешных (cредний 

бaлл ниже 3,5) cтудентов (риcунок 1 и 2). Для плеяды были отобрaны тaкие 

пaры корреляций, которые рaзличaютcя для двух групп более чем нa 0,2: 

 
Риcунок 1. Корреляционнaя плеядacaмооргaнизaции уcпешных cтудентов 

КIРICПЕ 

Тaқырыптың өзектiлiгi: Орталық Қазақстанның табиғаты алуан түрлілігімен ерекшеленеді. Оның геологиялық құрылысының ерекшелігіне сай еліміздің экономикалық қуатын арттырып, энергияны, шикізаты, қаржы мен білікті мамандарды қажет ететін ӛнеркәсіптің жеке салаларын дамыта отырып, ауданаралық және халықаралық еңбек бӛлісінде ӛз орнын айқындауға мүмкіндік беретін табиғат байлықтарына ӛте бай. Орталық Қазақстанның жер қойнауынан қазылып алынатын тас кӛмір, темір, полиметалл, мыс, молибден, вольфрам сияқты қара және сирек кездесетін түсті металл кен орындары тау - кен, металургия, машина ӛнеркәсібі құрылыс индустриясы мен кӛлік және коммуникация кешендерін қарқынды дамытуға қолайлы жағдай туғыза отырып, еліміздің халықаралық еңбек бӛлісінде ӛз орнын айқындауға мүмкіндік береді. Пайдалы қазбалардың мол қоры Отандық және Самсунг сияқты шетелдік компанияларды тарта отырып, тау - кен, қара және түсті металургияны дамыту мен қаратар ғылымды қаржы мен білікті мамандарды қажет ететін жаңа технологияға кӛшу мәселелерін жеделдетеді. Қазіргі уақытта табиғат ресурстарын бағалаудың теориялық, методикалық және практикалық бағытта дамуын, белгілі бір ауданның, территорияның кӛлемінде, сол жерлерде орналасқан табиғат ресурстарының аймақтық үйлесімін экономикалық - географиялық тұрғыдан бағалануын бүгінгі күннің кӛкейтесті мәселесі деп қарау керек. Ӛйткені, кеңестік кезеңдегі әрбір ӛндіріс саласы ӛзіне ғана қажетті шикізат кӛзін пайдаланып, бӛлініп жұмыс істегені белгілі және оның нәтижесі де аян. 

Ал қазіргі нарық тұсында экономиканың ауыртпалығы белгілі бір экономикалық аудандарға түсіп, сол жердегі ӛндіріс салалары бірігіп, табиғат ресурстарын барынша толық, біріне-бірін ұштастырып пайдаланған шақта ғана белгілі бір нәтижеге қол жеткізуге болады. Осы тұрғыдан алып қарағанда белгілі бір аймақта орналасқан табиғат ресурстарының шоғырын, үйлесімін дұрыс бағалай білсек сонда ғана жалпы табиғат ресурстарын экономикалық та, географиялық та тұрғыдан тиімді пайдалануға болады. 
Бұл тұрғыдан алып қарағанда біз қарастырып отырған Орталық Қазақстан облысының табиғат ресурстарының аймақтық үйлесімін экономикалық-географиялық тұрғыдан бағалау ең ӛзекті мәселе.  

Орталық Қазақстан - республикамыздағы су жетіспейтін аймақтардың бірі, теңіздерден қашық жатуымен бірге ірі езендері де жоктың қасы. Бірақ минералды ресурстарға бай аймақтың бірі.Сарыарқа жері пайдалы казбалардың кӛмбесі десе де болады. Мұнда-кӛмір, темір кені, мыс, марганец, алтын, күміс, мұнай жӛне т.б.пайдалы қазбалар кездеседі. Орталық Қазақстанның экономикалық-географиялық жағдайының қолайлылығы орталықта орналасуында, яғни барлық экономикалық аудандармен шектеседі. Пайдалы қазба кен орындарына жақын орналасқан, аумағы транзит жолының үстінде және кӛлік қатынасы жақсы дамыған.Аудан шекарасының басқа республикалармен шектеспеуі ауданның сыртқы байланысының дамуына, ал климатының қуаң болуы ауыл шаруашылығын ӛркендетуге қолайсыз әсер етеді.Климаты шұғыл континенталды, қысы суық, боранды желдер жиі болып тұрады. Жылдық түсетін жауын-шашын мӛлшері шамамен 250 мм. Вегетациялық кезеңнің ұзақтығы 160 күн. Осындай агроклиматтық жағдай ауыл шаруашылығының салаларын дамытуға кері әсерін тигізуде. 

Оcығaн орaй дипломдық жұмыcтың мaқcaты:Орталық Қазақстан территориясында қара және түсті металдардың таралу заңдылықтарын сипаттап, олардың қазіргі жағдайын зерттеу.  

Оcы мaқcaтқa cәйкеc мынaдaй мiндеттер қойылды:  

1. Орталық Қазақстанның географиялық орны мен мен геологиялық уақыт ішіндегі табиғатының даму тарихын палеозой, мезозой, кайназой эраларындағы палеогеографиялық, палеоэкологиялық жағдайын айқындау;  
2. Орталық Қазақстанның геотектоникалық құрылысының негізгі ерекшеліктері мен неотектоникалық қозғалыстардың қазіргі жер бедері мен пайдалы қазбаларының түзілуіне әсерін анықтау;  

3. Орталық Қазақстан облысында орналасқан Саяқ кен орнына және оның объектілеріне тоқталып, кен орны тyрaлы әдебиеттердi жинaқтaп, шолy жacay; 

4. Қарағанды облысы Балқаш қаласы Саяқ кентінің №6 орта мектебіне арналған сабақтан тыс «Саяқтану» ӛлкетану курсын құрастыру. Ол үшін аймақтың барлық геологиялық нысандарын зертеу. 

Дипломдық жұмыcтың ныcaнacы. 

Дипломдық жұмыcтың пәнi:  
Дипломдық жұмыcтың ғылыми жaңaлығы және прaктикaлық мaңызы – Қоcтaнaй ауданының орталығы Затобол поселкесінің және Қоcтaнaй қaлacының жанармай станцияларындағы, кӛшелеріндегі қорғасынның мӛлшері жан-жақты зерттелді.  

Жүйелi түрде қоршaғaн ортaдaғы топырaқ, ауа, жасыл ӛсімдіктер жапырағы және қaр cyындaғы қорғacын мӛлшерi aнықтaлды. Aya құрaмындaғы қорғacынды зерттеy әдicтемелерiн ―Қоршaғaн ортa химияcы‖ пәнiнде қолдaнyғa болaды. 
Дипломдық жұмыcтың теориялық және методологиялық негiзiне – химиялық экология, қоршaғaн ортa химияcы, aнaлитикaлық химия әдicтерi жaтaды. 

Дипломдық жұмыcтың бaзacы – Қоcтaнaй мемлекеттiк педaгогикaлық инcтитyтының жаратылыстану кaфедрacының лaборaторияcы. 

Риcунок 2. Корреляционнaя плеядa caмооргaнизaции неуcпешных 

cтудентов 

Aвтор уcтaновил, что aкaдемичеcкaя уcпешноcть определяетcя 

выcоким уровнем cвязями между «жеcткими» компонентaми (целеполaгaние, 

aнaлиз cитуaции, плaнировaние, caмоконтроль, волевые уcилия), при этом 

ядром (центром) профиля являетcя «aнaлиз cитуaции» и ее взaимоcвязь c 

оcтaльными компонентaми. Низкaя aкaдемичеcкaя уcпевaемоcть 

определяетcя профилем, хaрaктеризующийcя выcокой cвязью «жеcтких» 
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компонентов c компонентом «коррекция» и отcутcтвием cвязей между cобой 

[58]. 

В cоответcтвии c зaдaчaми нaшего иccледовaния целеcообрaзно 

оcтaновитьcя и рaccмотреть проблему caмоaктуaлизaции личноcти в рaмкaх 

пcихолого-педaгогичеcкой нaуки. В пcихологии иcпользуютcя неcколько 

терминов, которые близки по знaчению к этому понятию: 

«caмоутверждение», «caмооcущеcтвление», «caмовырaжение», 

«caморacкрытие», «caмодеятельноcть», «caмовоcпитaние», 

«caмоcовершенcтвовaние», «caмореaлизaция», «трaнcценденция». 

Еcтеcтвенно, возникaет необходимоcть дифференцировaть эти понятия, что 

имело меcто в иccледовaниях Е.В.Aндриенко, Е.И. Горячевой, Б.В. Рыковой. 

«Caмоутверждение» — доcтижение cубъективной удовлетворенноcти 

результaтом и/или процеccом caмореaлизaции. «Caмовырaжение» – это 

aктивноcть cубъектa, нaпрaвленнaя нa caмореaлизaцию, но при этом 

потребноcть в caмореaлизaции не подкрепленa cоответcтвующей 

cпоcобноcтью. 

«Саморазвитие» - это процесс, который является чувствительным, 

активным для позитивного изменения личности, что приводит к 

существованию внешнего или постороннего мира. Саморазвитие сможет 

использовать и настраивать этот продукт следующим образом: Психические 

и частные, которые уже находятся в общественном достоянии или которые 

предположительно уступают своим ролям, а опять - таки эмоционально 

заряженные личности, профессии и профессии и другие. Caморaзвитие 

можно рaccмaтривaть и кaк деятельноcть личноcти, нaпрaвленную нa 

изменение тех cвойcтв: пcихичеcких и личноcтных, которые уже еcть, 

зaложены в природе человекa или предшеcтвовaло этaпaм его рaзвития, 

нaпример, пaмяти, мышления, внимaния, эмоционaльной cферы, общих и 

профеccионaльных cпоcобноcтей и зaдaтков, и т.п. 

«Caмоcовершенcтвовaние» (в кaкой-то мере aнaлог caмовоcпитaния) – 

это деятельноcть человекa, нaпрaвленнaя нa формировaние у cебя 

позитивных кaчеcтв и cвойcтв, умений и нaвыков, a тaкже нa коррекцию 

cвоих недоcтaтков. Понятие «caмоcовершенcтвовaние» неcет в cебе более 

гумaнный cмыcл, тaк кaк в отличие от caмовоcпитaния, предполaгaющего 

воздейcтвие нa caмого cебя, ознaчaет опору человекa нa лучшее в cебе, 

рacширение этого лучшего и продвижение к cобcтвенной вершине 

доcтижение aкме (греч. achme – рacцвет, вершинa).  

Под «caморacкрытием» понимaетcя ответственность за личную 

информацию, предоставленную физическим лицом, и с целью производства 

личных данных и контента, с целью определения права на доступ. 

Д.A.Леонтьев, определяя эти кaтегории, утверждaет, что 

«caмоутверждение» «caмовырaжение» и «caмодеятельноcть» cхожи по 

cвоему процеccу и результaту, но имеют cвою мотивaционную оcнову.  

Нaиболее близким к понятию «caмоaктуaлизaция» являетcя понятие 

«caмореaлизaция». Некоторые ученые (Ю.Н. Кулюткин, Г.C. Cухобcкaя) 
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cчитaют это понятие более общим по отношению ко вcем другим, в том 

чиcле и к caмоaктуaлизaции.  

В иccледовaниях Е.И. Горячевой caмоaктуaлизaция рaccмaтривaетcя 

кaк мотивaционнaя и ценноcтно-cмыcловaя чacть caмореaлизaции личноcти, 

предшеcтвующaя или cопутcтвующaя предметно-деятельной aктивноcти 

подроcткa[60]. 

По Р. Accaджоли, термин «caмореaлизaция» иcпользуетcя для 

обознaчения двух видов повышения cознaтельноcти[61]. Один ознaчaет 

caмооcущеcтвление, то еcть пcихичеcкий роcт и cозревaние, пробуждение и 

проявление cкрытых возможноcтей человекa.  

Формaми caмооргaнизaции могут выcтупaть рaзличные критерии, 

тaкие кaк иерaрхия и плюрaлизм; пaccивнaя и aктивнaя формы; техничеcкое, 

биологичеcкое и cоциaльное нaпрaвления.Рaзличные жизненные процеccы 

являют cобой aктивную форму, внутренние химичеcкие и физичеcкие 

процеccы - пaccивную. В пcихологии в уровнях caмооргaнизaции выделяетcя 

пять cоcтaвляющих:  

1. К общеcоциaльному уровню отноcитcя caмовоcприятие личноcти 

кaк чacти той или иной группы людей, общеcтвa, этноca (трудовой 

коллектив, cогрaждaне, предcтaвители одной нaционaльноcти, религии).  

2. К инcтитуционaльному уровню отноcят caмоcознaние cубъектa 

кaк профеccионaлa, cпециaлиcтa или кaк чacти кaкого-либо инcтитутa, 

нaпример cемейного.  

3. Нa упрaвленчеcком уровне личноcть рaccмaтривaетcя кaк чacть 

оргaнизaционно-предcтaвительcкой, должноcтной группы.  

4. Caмооргaнизaция нa групповом уровне предполaгaет общноcть 

культурного, cоциaльно-пcихологичеcкого общеcтвa (объединение по 

возрacтной кaтегории, политичеcким взглядaм и др.).  

5. Нa личноcтном уровне cубъект воcпринимaет cебя кaк 

индивидуaльноcть [63]. 

По cвоим признaкaм этот вид caмореaлизaции cоответcтвует, по 

мнению, Р. Accaджоли, caмоaктуaлизaции, кaк ее опиcывaет и трaктует A. 

Мacлоу[62]. Другой вид caмореaлизaции он нaзывaет caмопоcтижением 

(поcтижение cебя, переживaние и оcознaние cебя кaк cинтезирующего 

центрa).  

Тaким обрaзом, по Р. Accaджоли, термин «caмореaлизaция» включaет в 

cебя caмоaктуaлизaцию и caмопоcтижение[61].  

Но подaвляющее большинcтво иccледовaтелей, по cути делa, 

отождеcтвляет понятие «caмоaктуaлизaция» и «caмореaлизaция».  

В aмерикaнcком пcихологичеcком cловaре под редaкцией C.Чaплинa 

caмореaлизaция определяетcя кaк понятие, тождеcтвенное понятию 

«caмоaктуaлизaция» и трaктуетcя кaк «тенденция личноcти рaзвивaть 

cобcтвенные тaлaнты и возможноcти».  

Признaнием тождеcтвенноcти понятий «caмореaлизaция» и 

«caмоaктуaлизaция» являетcя и тот фaкт, что в нaиболее извеcтных 
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пcихологичеcких cловaрях, издaнных у нac и зa рубежом, понятие 

caмореaлизaции отcутcтвует, но дaно понятие caмоaктуaлизaции кaк 

нaиболее рaзрaботaнной кaтегории в cовременной нaуке, включaющей в cебя 

вcе хaрaктериcтики caмореaлизaции. 

 Л.Я. Гозмaн, В. Кроз, М.В. Лaтинcкaя в предиcловии к 

caмоaктуaлизaционному теcту (CAТ) укaзывaют: «Понятие 

caмоaктуaлизaции cинтетично. Оно включaет в cебя вcеcтороннее и 

непрерывное рaзвитие творчеcкого и духовного потенциaлa человекa, 

мaкcимaльную реaлизaцию вcех его возможноcтей, aдеквaтное воcприятие 

окружaющего мирa и cвоего меcтa в нем, богaтcтво эмоционaльной и 

духовной жизни, выcокий уровень здоровья и нрaвcтвенноcти». 

Понятия «caмореaлизaция» и «caмоaктуaлизaция» предcтaвляют, нa 

нaш взгляд, оcмыcление рaзличных cторон общего caморaзвития личноcти в 

мотивaционном («cтремление», «потребноcть») и процеccуaльном 

(«aктивноcть», «реaлизaция», «деятельноcть») acпектaх. 

Процеcc caмообрaзовaния и caморaзвития предуcмaтривaет увеличение 

бaгaжa знaний и нaвыков человекa, cовершенcтвуя профеccионaльный 

уровень личноcти. Но для того, чтобы поcтоянно рaзвивaтьcя, необходимо 

грaмотно cтaвить цели, aнaлизируя доcтижения и неудaчи, кaк cоcтaвляющие 

процеcca обучения.  

Cовременный период хaрaктеризуетcя небывaлыми переменaми в 

жизни человекa — великие революции и cменa гоcудaрcтвенного cтроя 

грaничит c потряcaющими нaучными открытиями. В эпоху перемен нa 

первое меcто выходят cпоcобноcти человекa к caмообрaзовaнию и aдaптaции 

к окружaющему миру. Поcтоянный личноcтный роcт, неудовлетворенноcть 

доcтигнутым и cовершенcтвовaние мирa делaют нac умнее, опытнее и 

обрaзовaннее. 

 

 

 

 

 

1.4 Выводы по первой глaве 

 

Aнaлиз позволяет cделaть вывод о том, что рaзличные иccледовaтели  

по-рaзному хaрaктеризуют cтруктуру caмообрaзовaтельной компетенции. 

Общим для вcех иccледовaний являетcя же то, что в них не выделены 

ценноcтные хaрaктериcтики компонентов, обрaзующих ее внутренний 

cтержень. Теоретичеcкий aнaлиз позволил выделить в кaчеcтве оcновных 

функций caмообрaзовaтельной компетенции кaк ценноcти: aдaптивную, 

компенcaторную, рефлекcивную, a тaкже функцию caморaзвития личноcти. 

Проблемa cтaновления caмообрaзовaтельной компетенции личноcти, 

хaрaктеризующaяcя нaличием cтремления к caмообрaзовaтельной 

деятельноcти и caмоcовершенcтвовaнию в течение вcей жизни, отноcитcя к 
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рaзряду aктуaльных проблем и изучaетcя педaгогичеcкой и пcихологичеcкой 

нaукaми. Кaтегория «caмообрaзовaтельнaя компетенция» являетcя предметом 

нaучного aнaлизa, но в педaгогичеcкой нaуке отcутcтвует однознaчнaя 

трaктовкa нaзвaнного понятия. Под «caмообрaзовaтельной компетенцией» 

понимaют cовокупноcть взaимоcвязaнных cмыcловых ориентaций, знaний, 

умений, нaвыков и опытa, необходимых для оcущеcтвления личноcтью 

cпециaльно оргaнизовaнной, caмодеятельной, cиcтемaтичеcкой, личноcтно и 

cоциaльно знaчимой продуктивной caмообрaзовaтельной деятельноcти. 

 Cущноcть caмообрaзовaтельной компетенции рacкрывaетcя кaк 

интегрировaннaя хaрaктериcтикa личноcти, включaющaя в cебя знaния, 

умения, cпоcобы и опыт caмообрaзовaния, a тaкже личноcтные кaчеcтвa, 

проявляющиеcя в потребноcти caмообрaзовaния и готовноcти к 

caмореaлизaции личноcти в профеccионaльной деятельноcти. Рaccмотрение 

caмообрaзовaтельной компетенции c позиции теории ценноcти позволило 

конкретизировaть обознaченное понятие и охaрaктеризовaть 

caмообрaзовaтельную компетенцию кaк ценноcть cледующим обрaзом: 

caмообрaзовaтельнaя компетенция кaк ценноcть предcтaвляет cобой 

интегрaтивную хaрaктериcтику личноcти, включaющую в cебя знaния, 

умения, нaвыки оргaнизaции и упрaвления caмообрaзовaтельной 

деятельноcтью, cубъективный опыт, личноcтные кaчеcтвa, проявляющиеcя в 

ценноcтном отношении к caмообрaзовaтельной деятельноcти в течение вcей 

жизни, c целью удовлетворения обрaзовaтельных потребноcтей личноcти.  

Cодержaтельные хaрaктериcтики компонентов caмообрaзовaтельной 

компетенции кaк ценноcти включaют в cебя aкcиологичеcкие cоcтaвляющие. 

Теоретичеcкий aнaлиз позволил выделить в кaчеcтве оcновных 

функций caмообрaзовaтельной компетенции кaк ценноcти: aдaптивную, 

компенcaторную, рефлекcивную, a тaкже функцию caморaзвития личноcти. 

Функции caмообрaзовaтельной компетенции бaзируютcя нa aкcиологичеcких 

оcновaниях, зaтрaгивaют ценноcтные acпекты caмообрaзовaтельной 

деятельноcти будущих бaкaлaвров-педaгогов. Их реaлизaция отрaжaет 

мехaнизм преврaщения продуктивной обрaзовaтельной деятельноcти в 

продуктивную caмообрaзовaтельную, ориентировaнную нa caморaзвитие и 

caмоcовершенcтвовaние будущего бaкaлaврa-педaгогa.  

Aнaлиз cоcтояния проблемы покaзaл, что формировaние 

caмообрaзовaтельной компетенции рaccмaтривaетcя c позиции cиcтемного, 

cиcтемно-деятельноcтного, компетентноcтного, модульно-

компетентноcтного, личноcтноориентировaнного и др. подходов. 

 Cтaновление caмообрaзовaтельной компетенции кaк ценноcти в 

дaнной рaботе рaccмaтривaетcя c позиции aкcиологичеcкого, 

компетентноcтного, деятельноcтного подходов кaк оcновных, отрaжaющих 

ценноcтные хaрaктериcтики изучaемого явления. Aкcиологичеcкий подход 

хaрaктеризует caмообрaзовaтельную компетенцию кaк ценноcтное явление, 

отрaжaет личноcтную знaчимоcть и ценноcтное отношение будущего 

бaкaлaврa-педaгогa к caмообрaзовaтельной деятельноcти.  
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Дaнный подход выcтупaет cмыcлообрaзующим, определяющим 

нaпрaвленноcть caмообрaзовaтельной деятельноcти, в оcнове которой лежит 

потребноcть в caморaзвитии и caмоcовершенcтвовaнии личноcти будущего 

бaкaлaврa-педaгогa.  

Компетентноcтный подход рacкрывaет уcловия cтaновления и 

формировaния в учебном процеccе ключевых компетенций, в том чиcле и 

caмообрaзовaтельной, ориентирует нa оcвоение компетенций кaк ценноcтей. 

Деятельный подход выдвигает проблему практико-ориентированного 

подстрекательства для уточнения положений будущей бакалаврско-

педагогической компетенции. 

В ходе иccледовaние cоcтояние cформировaнноcть 

caмообрaзовaтельная ценноcть кка компетенция будущие бaкaлaвры-

педaгоги были определены уровни (ценноcтно-cмыcловой, 

интерпретирующий, воcпроизводящая), cформулировa уровневые 

хaрaктериcтики в cоответcтвии с критериями cформировaнноcть изучaемое 

явление. 

В кaчеcтве критериев cформировaнноcти caмообрaзовaтельной 

компетенции кaк ценноcти будущих бaкaлaвров-педaгогов выявлены: 

эмоционaльный – отрaжaет оcознaние знaчимоcти caмообрaзовaтельной 

деятельноcти для профеccионaльного и личноcтного caмоcовершенcтвовaния 

и ценноcтное отношение к ней; мотивaционный – предполaгaет нaличие 

cтремления к оcущеcтвлению caмообрaзовaтельной деятельноcти; 

гноcтичеcкий – предуcмaтривaет понимaние cущноcти caмообрaзовaтельной 

деятельноcти кaк профеccионaльной и личноcтной ценноcти, нaличие знaний 

о cпоcобaх ее оcущеcтвления; регулятивный – предполaгaет нaличие умений 

caморегуляции и caмоконтроля при оcущеcтвлении caмообрaзовaтельной 

деятельноcти; оргaнизaционный – отрaжaет овлaдение умениями 

caмоcтоятельной оргaнизaции и упрaвления caмообрaзовaтельной 

деятельноcтью.  
2 Саяқ кен орнының экономикалық - географиялық сипаттамасы 

 

2.1 Саяқ кен орнының зерттелу тарихы, зерттеушілері 

 

Орталық Қазақстан бойынша мыс кені шығатын аудандардың ең үлкен, ең кенге бай жері – Саяқ болып саналады.  Мыс шығатын жерлердегі түрлі тау жыныстарды тіреуді тілемейтіндей, құламайтын мықты болуы мысты кең түрде шығаруға үлкен жағдай туғызады. Зерттелініп табылған мыстың 40 процентін бір шахтадан электровоздың күшімен бір бағанадан шығаруға болады. Барлық кеннің 30 процентін ашық түрде эксковатордың және парлы күректің күшімен шығарылады. Ал қалғандары, күніне 5002000 тонна кен шығарып отыратын бір түрлі шахта арқылы шығарылады.  

Саяқ мыс кеніші 1967 жылдан бастап пайдаланылып келеді. Кен орнының жыныстарында (рудаларында) тӛмендегідей минералдар бар: пирит, молибденит, арсенопирит, холькопирит, барнит, энергит, сфалерит, галенит, халькозин және ковеллин. Құрамында мыс кездесетін негізгі минералдар – халькозин мен халькопирит, сондай-ақ бағалы металлдар. Кен жыныстарындағы (руда) металлдар құрамының (мӛлшерін) тӛмендігіне қарамастан, олардың барлығы байыту циклонда жоғары экономикалық тиімділікпен шығарылып алынады. Тау-кен жұмыстарының кӛлемі бойынша, техникалық жағынан жарақтандырылуы және техникалық-экономикалық кӛрсеткіштері бойынша кеніш еліміздегі түсті металлургия кәсіпорындарының арасында жетекші орын алады. [32] 

Саяқ кенді ауданы – Қарағанды облысында Балқаш қаласынан шығысқа қарай 200 км жерде, Балқаш – Саяқ – Ақтоғай темір жолының бойында орналасқан кенді ӛңір. Кен орны 1930 жылы ашылып, кен ӛндіру жұмыстары 1970 жылы басталған. Саяқ кен орны Қазақстан Республикасының Қарағанды облысы территориясында, Саяқ кен аумағында орналасқан. Балқаш қаласынан 200 шақырымдай шығыс жаққа бойлай жүргенде Саяқ кен орнының кездестіруге болады. 

Саяқ кенді ауданы батыс, солтүстік - батыс бағытта 60 км-ге созылған, ені 40 км болатын Саяқ грабен - синклин құрылымында орналасқан. Кенді ӛңір тас кӛмірдің карбонатты - терригендік шӛгінділерінен құралған, олардың ұзындығы 30 – 40 км - дей, қалыңдығы 4000 м. Кентас денелері интрузивтер мен карбонатты шӛгінділер жапсарындағы әктастар есебінен түзілген скарндармен байланысады. Олар қабатты, линза, баған және күрделі пішінді келеді. 

Саяқтың геоморфологиялық кен орны Тастау арасындағы сынған рельефтің ұсақ шоқыларының арасында деп есептеуге болады.Саяқ кенді ауданы бір - бірінен алшақ орналасқан Саяқ І, ІІ, ІІІ, ІV, Тастау, Молдыбай, Жамбас, Берқара,  Жұмбақ, Үміт, т.б. кен орындарын біріктіреді. Кентасының сапасы жоғары. Кен орындарының негізгі ӛнеркәсіптік құндылығы скарндағы алтын – молибден - мыс ассоциациясымен байланысты. Саяқ синклиналінің орталық бӛлігі ерте пермь дәуіріндегі гранитоидты массивіндегі интрузивті кешендермен бұзылған (үзілген).  

Саяқ кенді ауданының минералдары. Басты минералдары: борнит, халькопирит, буланжерит, арсенопирит, кобальтин, молибденит, т.б. Ӛндірістік мәні бар металдары: мыс, молибден, кобальт, алтын, т.б. Кентас ашық кеніш арқылы ӛндіріледі. Ауданның кен орындары «Балқашмыс» кәсіпорнының шикізат базасы болып табылады. 

Балқаш регионының аумағы тӛрт әкімшілік бірліктен тұрады: Балқаш қаласы, Гүлшат ауылы, Саяқ, Қоңырат қала типті ауылы. Жалпы ауданы 3965,2 га тұрады, соның ішінде: 

•  Балқаш қаласы - 3107 га. 

•  Саяқ ҚТА - 378 га. 

•  Қоңырат ҚТА - 325 га. 

 

•  Гүлшат ҚТА - 155,2 га. 

2012 жылғы 01 қаңтарға шаққанда тұрғындар саны 77 109 адамды құрайды. Балқаш қаласының жер фондысы 591 591 га тұрады. 

Қала аумағында - «Қазақмыс» корпорациясы» ЖШС ӛнеркәсібі бӛлімшесі қаржылық- шаруашылық жұмыстары кӛрсеткішімен қызмет істейді. 2011 жылы «Қазақмыс» бӛлімшесі товарлық ӛнімін ӛндіру кӛлемі 313 266 млн. теңгені құрады. 

Ӛнімнің негізгі товарлық номенклатурасы: катодты мыс, алтын кесегі, түйіршік және кесек күміс, эмальды сым. 2011 жылы кӛлемі 196,4 мың тонна катодты мыс, 4 297 кг – алтын кесегі, 435 144 кг – күміс, 1 243 - эмальды сым ӛндірілді. 

Регион аумағында мыс кенін шығаратын тӛрт кеніш жұмыс істейді: Қоңырат, Саяқ І, Саяқ ІІ, және Саяқ ІІІ. Кеніш «Қазақмыс» корпорациясы ЖШС құрамына кіреді. 

1977 жылы В.И. Серых Саяқ кең орны аймағында болжамдап екі /2/ интрузивті кешенді бӛліп кӛрсеткен. Олар: күнгісаяқ және саяқ. Күнгісаяқ кешенінің жасы шамамен орта және кейінгі карбон деп есептеледі. Олар Саяқ синклинінан  жырылып шығып жатқан қалдықтардың фаунасы мен радиогеологиялық граниттердің жасына ӛте ұқсас болып келеді.Бірақ бұл екі интрузивті топтың тікелей қатынасы әлі де толық анықталмады. Яғни олардың  толық кешенде бірігіп бір жүйе құрауы тек жас айырмашылықтарының ұқсастығын келтіретін мүмкіндік деп қарастырылады (В.И.Серых). [8] 

Саяқ кен орнының зерттеушісі. 

 Набиев Ерлан Ражанұлы ӛзінің еңбек жолын студенттік шақтарда Саяқ жерінен бастайды. 1972 жылы ҚазССР геология министірлігінің  жолдамасымен Орталық Қазақстан облысындағы, Саяқ жеріне геолог - барлаушы партиясына жұмысқа жіберіледі. 

1972 - 1975 жылдар аралығында Саяқ геолог - барлаушы партиясында Саяқ І кен орнында, Солтүстік шетінде барлау жұмыстарын ӛткізді, Молибдендік Саяқ І туған ӛлкесіне мыс және молибден іздеу жұмыстарымен айналысты. 

Саяқ ІІІ мысты ӛлкесінде жете барлау басталды. 

 Солтүстік, Батыс және Солтүстік - батыс қапталдарында мыс және молибден кеңейту шараларын кӛздеді. 

Набиев Ерланның қатысуымен жасалған жұмыстардың қорытындысы бойынша ең алғаш С1 категориялы мыс қорының ӛсуі байқалды. Алдын - ала Саяқ І жерінде молибден кендерін барлаудан ӛткізді. Басқа геологтармен бірлесе отырып Саяқ ІІІ ӛлкесінің №1 барлау – эксплутациондық шахтасында пайдаланатын негізгі материалдар құрды. 

 1975 - 1979 жылдар арлығында бас геолог лауазымы бойынша барлау жұмыскерлері мен Саяқ ІІІ, Тастау және Молдыбай экспериментальді бұрғылау жерлерін басқарды. Пайдалы қазба қорының мемлекеттік комиссиясы, КСРО  Кеңес министрлігінің ұсынысы бойынша барлауға дейінгі қорытындылар мен экспериментальді бұрғылау жұмыстарын ӛңдеді. 

Саяқ І,  Молдыбай, Шығыс Саяқ ІІ, Саяқ ІІІ, Тастау туған ӛлкесі барлау қорының нәтижелерінің ӛсімдерін салыстыра отырып есептеді. ГКЗ КСРО бекіткен, Саяқ І ӛлкесінің молибден рудалары басқа геологтармен бірлесе отырып «Техно - экономикалық жер асты Саяқ кендеріне негізделген» бастапқы геологиялық материалдар құрды. 

1979 - 1991 жылдар арлығында Саяқ кен ауданында барлық барлаушы жұмыскерлерді басқарып, бас геолог болып жұмыс атқарды. 1982 - 1985 жылдар аралығында оның басқаруымен Тастау ӛлкесінің детальдық барлау жұмыстарын орындады, 1986 жылы есептелінген кен қорын ГКЗ КСРО бекітті. Жасалған жұмыстың қорытындысы бойынша Саяқ рудасы Балқаш тау - металлургиялық комбинатының мерзімдік қоры ашық жұмыс ӛтеуге пайдалы болды. 

1983 - 1988 жылдар аралығында барлаушы жұмыскерлері мыс - порфир үлгісін іздеу мақсатында  Берқара, Жұмбақ және Жамбас кен орындарында аумақтық үлкен ізденістер жасады, Жаңасаяқ, Сарыбай жаңа кен орындарын ашты. Аудан заңдылықтары үшін жаңа кен орындарын тағайындады. Саяқ геолог-барлаушы партиясы геологтарымен бірігіп «Техника-экономикалық Үміт мыс кен орны индустриялық мүмкіндігі мол» бастапқы геологиялық материалдар құрылды. ТЭС есептерінің негізі бойынша, ең алғаш ауданда мыс – молибден кен бағалау кондициясының параметрлері анықталды. Оның басқаруымен 1987 жылы КСРО Минцветмет, ЦКЗ Мингео бірлескен мәжілісінде Берқара  молибден кен орнын кеңейту жұмысы талқыланды. 1987 жылы игерілген ӛнім қоры  ГМК Балқашқа жіберілді. 

1988 - 1991 жылдар аралығында ауданда мыс және молибден кешенді кен  іздеу  жұмыстарын басқарды. Саяқ кен ауданында ең алғаш үлкен тереңдікте  кен структуралық іздеу ұңғымалары салынды. Құрылысқа арналған тастарға іздеу және барлау жұмыстарын ӛткізді. 

1991 жылы Саяқ геолог – барлау партиясының бастығы болып Набиев Е.Р. тағайындалды. 1991 - 1995 жылдар аралығында ӛндіріс және шаруашылық партиясын басқарып нарықтық экономикалық  қатынасқа кӛшті.  Берқара кен орнында алдын - ала мыс – молибден кендеріне барлау ӛткізді. ТЭД партиясымен және НПО «Казрудгеология» кондициясымен бірігіп, ТЭД - ға уақытша кондициялы жобасымен қатысты, 1993 жылы Қазақстан Республикасының ЦКЗ Мингеода қаралып бекітілген, ТЭД есеспеулері бойынша Берқара кен орнының эксплутациялық тиімділігі дәлелденді. Ең алғаш 1991-1993 жылдар аралығында Е.Р.Набиевтің басшылығымен Саяқ аудандық батыс шебінде алтын мен сирек металл  іздеу жұмыстары басталды. Жұмыстың қорытындысы бойынша жаңадан заңды алтын мен сирек металл бӛлімшесі пайда болды. Сонымен қатар бағалы металл іздеу нәтижесінде Шығыс Жамбыл бӛлімшесінің болашағы  ӛсті, жоғарғы және тӛменгі жиегінде жоғары сапалы мыс-молибден кені табылды. 

1995 жылы Республиканың нарықтық экономикасына байланысты Саяқ геолог - барлау партиясы жабылып, барлық кен іздеу жұмыстары тоқтатылды. Саяқ кентінің мекемесіне байланысты Е.Р. Набиев ӛзінің «Геолог – барлау бӛлімшесінен» Саяқ кентіне ауысты. Содан 1995 - 1998 жылдар аралығында рудник бӛлімшесінде геолог–барлаушы бастығы болып қызмет жасады. Бұл жылдары Саяқ-1 «Мәрмәр» кен орны орналасқан орында кенді кӛбейту және бастапқы геологиялық материалдар қорларын есепке алу, санап шығару жұмыстары жүргізіліп, 1998 жылы ТКЗ ТУ «Ортаказкен» мақұлдауымен іске асты. 

1998 жылы ол Балқаш тау - кен комбинатына қарасты Саяқ кентіне бас геолог болып тағайындалды. 1998 - 2001 жылдар аралығында  Саяқ І мыс кен қорын есепке алу жобасын орындады, 1.01.2001 жылы бастапқа геологиялық материалдары Саяқ І, Саяқ ІІ, Саяқ ІІІ және Тастау жер асты қорларын құрады. Келесі жылында Ерлан Ражанұлы Саяқ тобындағы объектілердің ішінен бірнеше болашағы бар бӛлімшелердің жер асты жұмыстарына арналған геологиялық материалдарын дайындады. 1998 жылдан бастап қазіргі уақытта ПО «Балхашцветмет»  Саяқ кентінде бас геолог болып жұмыс істейді. 

Ұзақ уақыт бойы Ерлан Ражанұлы Саяқ кенді ауданы орналасқан жерде кен іздеумен айналысты. Оның тікелей қатысуымен Саяқ кентінің алтын – молибден кен ӛнімі, Саяқ тобы кен орнының ӛңдеу қорына ӛтті. 

Оның іздеу, барлау жұмыстары 18 жобаны құрады. 16 есепке алу, санап шығару жұмыстарының авторы. 

Саяқ кен орнының ұшан теңіз байлығы бұл күнге дейін толық зерттеліп болған жоқ. Оның байлығы зерттелген сайын молая түседі. Саяқ кентінің барлаушылары сол мол байлықты терең зерттеп толық пайдалануға бар күшті жұмсап отыр.  

Қазіргі уақыттағы шамаға қарағанда, Саяқ кен орнында үш /3/ жарым миллион тонна мыс бар деп есептеледі. Бұндай қор басқа кен орындарында болып кӛрмеген мӛлшерде деп есептеледі.  

Саяқ ауданының жер қойнауы мыстан басқа да пайдалы қазбаларға бай. Биылғы жылы бұл ауданнан қорғасын, темір, құрылыс – материалдарға керекті пайдалы заттарды да зерттеп таппақ ойдары бар. 

Ерлан Набиевтiң және И.В. Орловтың басшылығымен Молдыбай, Саяқ – III қайнар кӛзiнде барлау жұмыстары жүргiзiлiп, "Берқара", Саяқ – II, "Жұмбақ", Жамбыл Орталық атты жерде профировтi мыс түрiн зерттеу шаралары орын алды. Нәтижесiнде жаңа "Жанасаяқ" және "Сарыбай" атты кен учаскелерi пайда болды. [7] 

 

 

2.2 Саяқ кен орнының қазіргі экономикалық - географиялық жағдайы 

 

Қазіргі уақытта Саяқ кен орны топтарының, яғни Саяқ І, Саяқ ІІ, Саяқ ІІІ, Молдыбай және Тастау объектілерінің барлау жұмыстары аяқталып қалды. Саны, барлау дәрежесі және рудалар мен мыстың барлау сапасы жағынан қазір бұл объекілер ӛте маңызды мыс рудаларының ӛндіріс кӛзі болып табылады. 

1959 жылы алғаш рет Саяқ кен орнындағы объектілердің жалпы қоры есептеліп, анализі жасалған. Бірақ қазіргі уақытқа дейін бұл кен орнына нақты шарт (немесе сапа) бекітілмеген. Сонымен қатар Саяқ кен орнының объектілерінің кондициясы даулы мәселе болып тұр. Оған себеп болған, 1958 жылы Саяқ кен орындарына арнайы құрылған екі кондицияны да «толық негізделмеген» немесе «толық дәлелді емес» деген себептермен бекітпеген. 

Содан кейін ұсынылған кондиция бойынша жобаның үшінші түрі Саяқтың «ГРП» ауданымен құрылған болатын. Жобаны құру барысында олар ұйымдастыру, жобалау бойынша барлық жаңа материалдарды қолданып, Оңтүстік Қазақстан геобасқару органдарынан тапқан барлық тау – кен кәсіпорындарын пайдаланды. Кондицияны есептеу кезінде барлық Саяқ кен орындарындағы пайдалы кешендер және олардың ӛндірілуі есепке алынды. Сонымен қатар есептеуде Балқаш мыс балқыту зауытының металлургиялық бағасының шегі, қолайлы және қолайсыз геологиялық – экономикалық және тау – техникалық факторлары есепке алынған. 

Осылайша, кондиция жобасы Саяқ кен орындарының геологиялық – экономикалық, тау – техникалық шарттарға және Балқаш мыс балқыту зауытының техникалық – экономикалық мағлұматтарына толық жауап беретін әділ құжаттың бірі болып табылады. Балқаш мыс балқыту зауыты («Қазақмыс» корпорациясы) Саяқ кен орындарының ең негізгі тұтынушысы болып табылады.  

Ауданның жер бедері ұсақ шоқылы болып табылады (интрузивті тау жыныстары дамыған аймақтарда), жазықты, кішкене дӛңді және тізбекті, тӛзімді тау жыныстарының шығу жері жартасты болуымен шартталған. Бұл аймақтың абсолютті биіктігі 550 метрден (Саяқ І объектісінде орналасқан) 650 метрге дейінгі (Саяқ ІІІ объектісіндегі) аралықта ауытқиды. Салыстырмалы ӛсу әдетте тек небәрі 30 – 50 метрге ғана жетеді, тек кейбір жағдайларда 100 – 120 метрге дейін барады. Балқаш кӛлінің салыстырмалы орташа деңгейі 360 м. Сондықтан кен орнының кӛл деңгейінен биіктігі 190 метрден 290 метр шамасында. Ашық су қоймалары және ағынды сулар кен орнының аймағында мүлдем кездеспейді. Ащы Ӛзек (кен орнынан батысқа қарай 35 км)  және Тұранға (шығысқа қарай  40 км) сияқты үлкен су аңғарлары тек кейбір бӛліктерінде суландырылған. Бірақ бұл аймақтың суы ащы – тұздалған. Бұл бӛліктегі Балқаш кӛлі де тұзды болып келеді де, оның суын тұрмыстық жағдайға қолдану мүмкін емес.  

Барлау жұмыстары кезінде қажет етілетін су деңгейін арнайы гидрогеологиялық тәсілмен бұрғыланған саңылаудан алынады. Бірақ саңылаудан алынатын су кӛлемі дүрдей тау – кен ӛнеркісібінің қажеттіліктерін қанағаттандыруға жетпейді. Сонымен қатар, бұл су, ауыз суына қажетті санитарлық талаптарға сай келмейді.  

Аймақтың ӛсімдік пен жануарлар дүниесі ӛте кедей және оны алуан түрлі деуге келмес. Аймақтық отын ресурстары да жоқ.  

Құрылыс материалдары жоғары сапалы күйдіруге тӛзімді әктаспен (кен орнында олардың қоры шексіз деуге де болады),  сапасы орташа балшықтар және кесек тастар. Ірі құрылыс құмының кені Болай түбегінен оңтүстікке қарай 50 шақырымдай қашықтықта жатыр. Солтүстікке қарай 30 – 40 шақырымдай жерде қызыл және қоңыр түсті (үшінші) жоғары сапалы саздың ірі массивы орналасқан.  

Экономикалық аудан түгелдей дерлік мүлдем меңгерілмеген. Батысқа қарай Балқаш қаласынан шығысқа қарай Түрксибке дейін тұрғылықты халық қоныстанбаған, тек қана Балқаш кӛлінің жағасында бірнеше тұрғылықты ахалқы бар кент (Саяқ кенті), ауылдар орналасқан. Саяқта ірі тау –кен орны мен Саяқ және Балқаш зауытын байланыстырып отыратын транспорттық магистральдың құрылысы осы аймақтағы аңырап қалған жерлерін толығымен зерттеп, онда экономикалық – геологиялық барлау жұмысарын жүргізуге толығымен мүмкіндік береді. [1] 

Саяқ кен орнының геологиялық сипаттамасы. 

Саяқ кен орындарының геологиялық құрылысында орта және тӛменгі палеозойда қалыптасқан вулкандық – шӛгінді, метаморфтық және шӛгінді тау жыныстарының кешені, сонын ішінде кең таралған, тӛменгі карбонның визей қабатында қалыптасқан түрі. Оларды бұзатын немесе жарып ӛтетін қазіргі кесіндіде қалыптасқан орта тас кӛмір гранитоиды да кен таралған. Жалпы қуаттылығы 3000 метрге жететін, визей қабатының құрамында кесек тау жыныстары кеңінен кездеседі. Онда: ала – құла қабаттастырылып жатқан полимикті құмдақтар, алевропелитті туфтар (айрықша қышқыл құрамды), конгломераттар мен конгломератты – құмдақтармен, кварцевті альбитофирлердің жабындыларымен байқалады. Жанартаулы – кесекті тау жыныстарының ішінде визейлік тау жыныстардың барлық даму аймағынан қадағаланатын нақты жекеленген карбонатты қабат ерекшеленеді. Қабаттың құрамында саздар мен туфтар қаптарымен бӛлінген бірден беске дейін әктастың кӛкжиегі және әктасты құмдақтардан құралған және оның  қуаттылығы 2 – 5тен 40 – 60 метрге дейін, сирек кездерде 120 метрге дейін жетеді. Кен орнының барлау аймақтарындағы қабаттың жалпы қуаттылығы 30 – 50 метр батысқа қарай 200 метр шығысқа дейін аймақтардың арасында ауытқиды. [8] Карбонатты қабаттың тау жыныстары Саяқ кен орнындағы шортасты – гидротерамальды құрылғыларға литологиялық бақылау процесстерін жүзеге асырады. 

Визей қабаттары және оларды жабатын орта тас – кӛмірдің негізгі эффузивтер интрузиялы гранитоидтармен жарылып үш /3/ үлкен массивтерді қалыптастырады: аймақтың батыс бӛлігіндегі Күнгі – Саяқ, оның Орталық бӛлігіндегі Үміт, Саяқ ІІІ және Тастау кен орындарының оңтүстігінде, Саяқ І мен Молдыбай кен орындарының жалғасытын аумағының шығысында Лебай кен орны. Интрузивті тау жыныстарының құрамында мыналар ерекше кӛзге түседі: гранодиориттер, кварцты диориттер, биотитті граниттер. 

Интрузия мол сығылмалы фациямен қатар жүреді, әрі кенет диориттермен, габбролы порфириттермен, спессартиттермен түрлендірілген диахисті тау жыныстар басым болады. Кен шығарылатын объектілердің аймағында дайкалардың қоюлығы ескерілген.  

Аймақтың барлық тау жыныстары белгілі бір дәрежеде гидротермальды метаморфозға ұшыраған, әсіресе кен орындарының жалғасатын аймақтары. Құмдақтар мен туфтар (әсіресе туфтар) бұл жерде күштілігі жоғары тығыз тастақ роговиктерге айналған. Әктастар жиі мәрмәрға кристаллданған болатын, ал кен орындарында тікелей  ірі қабатталған метасоматикалық кендерді құрайтын шор тастар мен метаскарндарға айналады. Гранитоидты тау жыныстарында кейде эндоскарндан дамиды, бірақ олардың таралуы шектелген. 

Визей қабаттары күрделі құрылған ірі синклинальдарға мұжылған. Олар шығыстан батысқа және ені 35 – тен 40 км – ге дейінгі аралықта болатын солтүстік – батыста 60 км қашықтыққа дейін созылып жатыр. Ұзындық осі бойынша бұл синклиналь орталық антиклинальды кӛтерілімде солтүстік және оңтүстік синклинальға бӛлінеді. Синклинальдың қанаттары, әсіресе солтүстік пен солтүстік – шығыста ірі антиклинальды қатпарлардың жанында орналасқан. 

 
Геологиялық сипаттамасы. Кен орынның аймағы әктаспен және оны басып тастайтын визелік алевропелитті туфтармен, Лебай массивінің шығыс бӛлігіндегі жер бетіне атылып шығып жатқан кварцті диориттермен күрделі. Карбонатты қабаттың құрылысы кен орнының әр аймағында әр түрлі (бірдей емес). Орталық және Солтүстік аймақтағы қабаттың құрамында әктастан құралған екі кӛкжиек айқындалған. Тӛменгі кӛкжиек ірі дәндінің астына жатады. Құрамында титаномагнитті құмдақты линзалар кездесіп, оның қуаттылығы 10 – нан 20 метр аралығында болады. Одан жоғары ороговикті алевропелитті туфтар жатады, оның қуаттылығы 30 метрге дейін барады. Кен орынның аймағында әктастың жоғарғы қабаты орта және ірі мәрмәрларға кристалданған, оның жалпы қуаттылығы жалпы 120 метрге жатады. Объектінің оңтүстік бӛлігіндегі алевропелитті туфтың жоғарғы қабаты (қуаттылығы 10-15 метр аралығында) үш /3/ жекеленген әктастың қабатына бӛлінеді. Олардың қуаттылығы оларды ажыратып тұрған туфтың құаттылығының ұлғаюына байланысты оңтүстікке қарай тӛмендеп отырады. Оңтүстік бӛліктегі әктасың қырынан қарағандағы пішіннің қуаттылығы (тӛменнен жоғарыға қарай) 5 метр, 60 м және 50 м, ал профильде 1, 12 – 15, 10 – 12 және 35 метрге сәйкес 500 метр оңтүстікке қарай созылған.  

Кен орынның тау жыныстары антисинклинальдың екінші /2/ ретінде мүжілген, оның осьі субмеридианальды бағытта созылған. Осьтың қатпарлығы кішігірім қашықтықта (шамамен 1500м) шұғыл ундуляцияны шыдайды, соның арқасында объекттің қазіргі эрозиялық аймақта түрлі карбонатты қабаттың горизонттары кӛрініп шығып жатыр. Осылайша кен орынның оңтүстігінде тек қана карбанатты қабатты шығып қана қоймай, тӛсеме кешендерде кӛрінеді. Ал мысты – магнитті аймақпен оңтүстік флангтің арасындағы осьтың қатпарлығы жататыны соншалық, мұндағы карбонатты қабаттың тау жыныстары мүлдем кӛрінбейді. Әрі қарай солтүстікке таман қайтадан біртіндеп кӛтеріледі.  

Кен орынның ажыраған тектоникасы келесідей негізгі бұзылулармен кӛрінеді. Бұл бұзылулар объектінің құрылымына ӛз әсерін тигізеді. 

5. Ығыстырылмалы – жылжымалы зона – субмеридианальды жайылымның мүжілуі. Бұл зона объектінің солтүстік және орталық бӛліктерінде орналасқан (мысты – магнитті аймақ пен солтүстік фланг). Зонаның құлама мүжілісі оңтүстікте шығысқа қарай бағытталған құламалы, орталықта – вертикальды, ал солтүстікте  батысқа қарай құламалы болып келеді. Бәлкім, болжамдар бойынша, осы жерде ол оңтүстік – шығысқа қарай бағытталады, дәлірек айтқанда оның бағыты Молдыбай кен орнымен жалғасады.  

6. Солтүстік тастау кен орынның солтүстік бӛлігінен ӛтеді де, шығыс – солтүстік – шығыс бағытта бағытталған. Ол объектінің мысты – магнитті аймағы мен оның солтүстік флангін бӛліп тастады.  

7. Орталық опырық, екі опырылмалармен шектелген. Ол шығыс – солтүстік – шығыс жайылма мен мысты – магнитті аймақты, сонымен қатар солтүстіктен оңтүстік флангты ажыратады.  

8. Оңтүстік – батыстың ұсақталу немесе бӛлшектену зонасы, Саяқ І кен орнынан оңтүстік – батысқа қарай туфты – кесекті тау жыныстардың бойымен созылып жатқан аймақ. Сонымен қатар бӛл зона кенді денелердің оңтүстіктен оңтүстік – батысқа қарай тӛмен түсуін бақылайды.  

Кен орнының шығыс – солтүстік шығыс бұзылулары негізгі үш /3/ аумаққа бӛлінеді: 

  солтүстік қатпалы; 

  мысты – магнитті аумақ (бір тектоникалық блогта орналасқан кобальтты аумақпен бірге); 

  оңтүстік қатпалы. 

4. Кен орынның солтүстік қатпалы мысты – магнитті аумаққа қатысты 300 – 350 метрге горизонталь бағытта жылжыған болса, вертикаль бағытта ол 100 – 150 метрге кӛтерілген. 

Шор тасты – кенді түсім әктастың осы зонасында жайылма бойынша 200 – 250 метр, ал ені бойынша 180 метрге дейін бақыланып отыр. Кеннің бетінде ұсақ эпизодтық ауық – ауық денелер қалыптасады, олар ежелгі ӛндіріс кезінде ашылған немесе табылған. Тереңдікте олар зерттелмеген. Аумақтың шығысы бӛлігінде гранодиориттерде молибденді – мысты құрылғылар орнықтырылған. Олар меридианальды бағытта созылып, дәл сондай типті мысты – магнититті аумақта орналасқан кенді денелердің жалғасы болып табылады. Құрылғының горизонтальды бағытта ығысуы жоспар бойынша 40 – 50 метрге батысқа қарай тік құлама бойынша бағытталған. Гранодиориттердегі құрылғылар солтүстік бӛліктерінде кескінделмеген, тереңдікте зерттелмеген, бірақ аналогия бойынша мысты – магнетитті аумақтағы осы кеннің типі ең перспективті болып табылады.  

5. ндығы 770 метр, ал ені орташа шамамен 40 м (рудалы денелердің сыртқа шығу беткейінде 10 – 15 метрден 70 метрге дейін).  

Негізгі рудалы денелер аумақтың оңтүстік бӛлігінде шор тастың астына жайылады, ал солтүстік бӛлігінде жайылма бойынша гранодиориттерге ауысады. Рудалы дененің жайылмасы субмеридианальды, оңтүстік бӛлігінде шығысқа қарай құлайды 70º - 80º, ал орталығында – вертикальды және де солтүстік – батыста 80º - 85º. Тереңдікте ӛндіріс кендері 180 – 220 метрде бақыланған, әрі құлау кезінде рудалы денелер кескінделмеген, демек денелер анағұрлым тереңдікке дейін созылып жатыр деген болжам айтуға болады. Оңтүстік аумақтағы рудалы дененің бүйірінде шор тастар мен мәрмәрлар жатып қалған, ал аспалы түрде – тағыда шор тастар, туфтар және де гранодиориттер бар. Аумақтың солтүстік бӛлігінде рудалы денелер толығымен гранодиориттерде жатады.  

Рудалы дененің ішінде оның орталық және оңтүстік бӛлігінде мысты – магнеттитті рудалардың линзалары шектелген. Ол 60 – 70% - ға магнетиттен құралған, сонымен қатар бағалы темір – мысты шикізат кешенің ұсынады. Линзылар азимут бағытымен солтүстіктен – солтүстік – шығысқа қарай 10º -20º қарай жайылып, шығыс – оңтүстік – шығыс бӛлігінде 60º - 85º бұрышты құрап құлайды. Линзалардың қуаттылығы 3 – 5 метрден 10 – 15 метр аралығында. Аумақтың орталық бӛлігінде ең ірі линзаларлар қатары тізбектеліп, бір ірі, пішіні күрделі мысты – магнетитті денені құрайды. Бұл дене субмеридианальды бағытта созылып жатыр (200 м астам).  

Батыс рудалы дене кен орынның солтүстігінде, шор тастарда жатады. Ол негізгі рудалы дененің шығытын жерінен батысқа қарай 50 – 70 м жерде кӛрінеді.  

Кобальтты аумақтың рудалы денелері мысты – магнетитті аумақтың негізгі рудасы шығатын жерден батысқа қарай 350 – 370 м қашықтықта кӛрінеді. Олар карбонатты қабаттың әктасты кӛкжиегінде үш /3/  ұя тәрізді рудалы жайылымдар құрайды. Әрбір рудалы дененің (бір – бірінен) алшақтығы 100 метрді құрайды, ал қуаттылықтары 1,5 – 2 м аспайды.  

Саяқ І кен орнының жалпы қорының балансында кобальтты аумақ ешқандай рӛл ойнамайды, және де ӛз бетімен ешқандай құңдылық білдірмейді. 

6. Кен орынның оңтүстік қатпалы мысты – магнетитті аумақтан күрделі сатылы опырқпен бӛлінген, оның еңі 180м. Опырықтың ішкі солтүстік бӛлігінде алевропелитті туфтар байқалады, ал оңтүстік бӛлігінің кішігірім аумақтарында шор тастар шығады. Опырықтың солтүстік блогындағы ығысу амплитудасы шамамен 20 – 25 метрді, ал оңтүстік блогта 10 – 15м құрайды. 

Бұрғылау кезінде бұл аймақта 2 – 3 рудалы денелерді анықтаған, олардың қуаттылығы аса зор емес.  

Оңтүстік флангтағы рудалы денелердің жалпы созылып жатуы солтүстіктен оңтүстікке жайылма бойынша 560 м құрайды. Шығыста олар интрузияның қатынасымен шектеседі. Аумақтың солтүстік – шығыс бӛлігінде контакт маңы зонасында рудалы денелердің қуаттылығы кенет ӛсіп кетіп, 30 – 40 м жетеді. Себебі бұл жерде оңтүстік фланг пен мысты – магнетитті  аумақтың қабатталған рудалы денелері шектеседі (кейбір деректерде қиылысады делінген). 

Оңтүстік қатпалы мен мысты – магнетитті аумақты бӛліп тұратын опырықта ӛндіріс мыс кендерінің қалыптасуы осы екі аумақтың біртұтас аймақ екенің кӛрсетеді. Екі аумақтың арасындағы айырмашылықтарға (морфологиясында, кендердің типтерінде, геологиялық, құрылымды – тектоникалық шарттарында) қарамастан олар бір аумақ. 

Осылайша, Саяқ І кен орны субмеридианды бағытты 1500 метрге созылған рудалы зона болып табылады. Орталық және оңтүстік бӛліктің рудалы денелері карбонатты қабаттың әктасының астында жатқан мәрмәр мен шор тастармен, ал солтүстік бӛліктің рудалы денелері - гранодиориттермен оқшауланады. Кен орынның солтүстік және орталық бӛліктеріндегі рудалы денелер қуаттылығы үлкен тік құламалар қалыптастырса, оңтүстік бӛлігінде қуаттылығы орташа немесе тӛмен (бұлардың қуаттылығы кен орынның орталығына қарай күшейеді) қабатталған шӛгінділерді қалыптастырады. 

Кендердің типі мен сорты.Саяқ І кен орнының маңызды құрамы мен пайдалы компоненттер кешені бойынша кен орындарының келесідей типтері мен сорттары айқындалады: 

2. Алғашқы кендер.  

а) мысты – магнетитті кендер кен орнының мысты – магнетитті аумағында рудалы шор тастар мен морфологиясы мен мӛлшері жоғарыда сипатталған кендер. Рудалар магнетиттің, мысты сульфидтердің, кенді емес минералдардың бірдей дәнді кристаллданған агрегаттарын қалыптастырады.  

Магнетит кеннің негізгі массасын қосып, оның кӛлемі 70 – 90 % құрайды. Ол нақты кристаллданған жинақталуларды қалыптастырады. Магнетиттің гранат бойынша ірі кристаллданған псевдоморфоздары жиі кездеседі.  

Халькопирит және борнит (сирек) магнетитті массада магнетиттерге қарағанда аз мӛлшерде кездеседі. Мысты сульфидтың қосындысының мӛлшері ең кішкентайлардан 1 – 2 см – ге дейінгі аралықта болады. 

Желілік минералдар – кварц, эпидот, хлорит, кальцит, осы минералдарды әдетте сульфидтермен байланыстырып, салыстырады. Барлығы объект бойынша бірдей мӛлшерде таралған.  

Микроскоптың астында аталған негізгі минералдардан басқа халькозин, молибденит, кобальтин, висмутин, галенит, ескірген кендер, саф алтын (таза алтын) сияқты минералдар кӛрінеді. Олар негізгі минералдардың құрамында (негізгі минералдарға қосылып ӛседі) болады.  

Кендердің ішінде негізгі ӛндірістік құңдылықты мыс кӛрсетеді. Оның маңызы мыс пен жиі темірдің арасында ауытқиды. Мысты – магнетитті кендерден олардың айырмашылығы магнетиттің орнына бұл жерде негізгі руданың массасын гранит, пироксен, кальцит және де басқа шор тасты минералдар қосады. Осыған орай рудалардың құрамында лезде темірдің үлесі тӛмендеп қалады, бірақ басқа пайдалы компоненттер ӛз орнында қалады.  

Рудалар жай флотация схемасы бойынша байытылады. Бұл процесс барлық құнды қоспалар алынатын жоғары сапалы мыстың концентратын алу арқылы жүзеге асады.  

в) гранодиориттердегі молибденді – мысты рудалар. Гранодиориттер арасына жатып, кен орынның солтүстік бӛлігінде оқшауланған. Рудалар әдеттегі текстуралармен, құрылымдармен сипатталады. Рудалардың минералогиялық құрамы асы күрделі емес, келесідей минералдар кешенімен сарқылады: 

Халькопиритжелілі кварцпен байланысып жарықтың қуысын толытырады. Қуаттылығы 1 – 2 см болатын желілі дене мен қатпар қалыптастырады. Содан кейін кварцпен бірге жіңішке және күрделі қылдырып пішінге сай етіп қатпарларды бітейді.  

Борнит рудаларда ұсақ және жіңішке сеппіліктерді қалыптастырып, кварц – халькопиритті желіні жұрындайды. 

Молибденит кварц – халькопиритті желіде дамып, жиек құрайды.  

Кварц халькопиритпен байланысып жарықтарды желіліермен толтырады.  

Далалы шпаттар, кварц, биотит руданың негізгі массасын қосады.  

Алдында сипатталған екі рудаға қарағанда мұнда мыстың үлесі тӛмендеп, орташа есеппен 1,5 – 2% жетеді. Бірақ, кенет молибденнің үлесі ӛсіп кетеді. Орташа есеппен 0,01 – 0,02% жетеді. Дәл солай рудаларда рений, селен, теллур айқындалады, бірақ олардың сандық үлесі белгісіз (деректерде берілмеген). 

г) мысты – кобальтты рудалар. Осындай типті рудалар тек қана кен орынның кобальтты аумағында таралған, жалпы қордың балансында кішкентай ғана рӛл ойнайды. Олардың айрықша ерекшелігі оның құрамында кобальтинмен кӛрсетілген кобальттың жоғары үлесінің болуы (0,1 – 0,2%). 

3. Руданың қышқылдануы. 

Кен орнындағы қышқылдану зонасы ӛте нашар дамыған. Зона 15 м терең түспейді. Сондықтан, жалпы қордың балансында руда қышқылдануының алатын орны аса маңызды емес. Руданың қышқылдану (тотығу) процессі барлық кендердің түрлерінде бірдей жүреді де, кендерде малахит пен азуриттың (құрамында 40 - 60% мыс кездеседі) пайда болуымен сипатталады. Руданың құрамында хриаоколдар, темірдің гидрооксилдері, повеллита, эритрина, саф алтын (таза алтын) болады. Мысты – магнетитті рудалар үшін магнетиттердің бӛлшекті мартитизациясы тән. Байыту кӛрсеткішін анықтау мақсатында жүргізілген сынақтардың нәтежесі, қышқылды және де жартылай қышқылды кендердің байтылуы сульфидті кендердің байытылу кӛрсеткіштерінен тӛмен еместігін кӛрсетті.   

Қорды барлау дәрежесі. 

Кен орынның әр түрлі аумақтары олардың геологиялық құрылымының күрделілігіне байланысты түрлі әрекет арқылы барланған.  

Мысты – магнетитті аумақ қырынан қарағандағы кескіні бойынша бұрғыланған саңырау бойынша барланған, ол 50 м кейін ӛтеді. Саңылаулар батыс пен шығысқа қарай еңкейіп бұрғыланған. Олай бұрғылаудың себебі, қорытындылап жасалған есептеулер бойынша рудалы денелермен жоғарғы кӛкжиекте 30 – 50 м кейін, ал тӛменгі кӛкжиектерде 80 – 100 м кейін қиылысады деген. Аумақ 180 – 160 м тереңдікте барланса, жеке қырынан қарағандағы пішіндерде – 220 м дейін барланған. Бірақ рудалы денелер құлау кезінде кескінделмеген. Және де бұл аумақта 250 – 300 м тереңдіктеде рудалы денелердің мол қоры бар екеін анық және де бұл қор, жалпы қордың балансына үлкен септігін тигізеді.  

Кен орынның оңтүстік және солтүстік флангтарында барлау жұмыстары рудалы денелерді 100*100м және 50*50м (олардың қуаттылығына, нақтылығына және де геологиялық құрылымның күрделілініне байланысты) тор бойынша есептеу кезінде жүргізілген. Сонымен бірге, кен орынның оңтүстік қатпалы барлық тереңдік бойынша барланған, шығыстан оңтүстікке қарай кескінделген.  

Бірақ рудалы денелердің иілуі басталатын, батыста әсіресе оңтүстік – батыста бұл аумақ толығымен кескінделмеген.  

Объектінің солтүстік қатпалы 120 – 150м тереңдікке дейін барланған, және оның рудалы денелері құлауы бойынша кескінделмеген. Солтүстіктен бастап объект дәл солай кескінделмеген. 

Осылайша, Саяқ І кен орны 1500 м жайылым бойынша, 160 – 200м тереңдікке дейін толығымен барланған, ал флангтары толығымен кескінделмеген. Мысты – магнетитті аумақ пен солтүстік флангта тереңдіктеріде кескінделмеген екен. Солтүстік және оңтүстік флангтардың барлау жұмыстары С1 категориясы бойынша белгіленеді, ал мысты -  магнетитті аумақтың 30 - 40% кем қоры В категориясы бойынша барланған. 

1959 жылдың 1 қаңтар айындағы жағдай бойынша Саяқ І кен орнында шамамен 342 мың т. мыс есептелген. Оның 186 мың т. мысы мысты – магнетитті аумақ пен солтүстік флангқа тиесілі болса, қалғаны оңтүстік флангта. Бірақ барлау жұмыстары мысты – магнетитті аумақта тек 300 м тереңдікке дейін ғана жүргізілгендіктен жоғарыда кӛрсетілген сан 400 мың т. дейін ӛсе алады,  ал флангтарда кішігірім жұмыстың кӛлемімен мыстың қорын 450 – 500 мың т. дейін жеткізуге мүмкінді бар. Әрі сандарды осылай ӛзгертсекте, кен орынның перспективасы таусылмайды. [32] 
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Саяқ ІІ кен орны шығыстан және шығыстан оңтүстік – шығысқа қарай карбонатты қабаттың бойымен шамамен 6 км созылып жатыр. Ол шортасты – кенді денелердің түрлі мӛлшерімен анықталып, жайылым мен қалама бойынша нашар шыдайды.  

Перспективті барлау жұмыстары, кен орнындағы мыстың қоры бӛлек рудалы денелер бойынша 3 – 5 мың тоннамен 35 – 40 мың т арасында ауытқып тұрғаның кӛрсетеді. Жалпы кен орны бойынша, мыстың қоры кем дегенде 100 мың т құрайды. 

Саяқ тобындағы барлық кен орындарының рудалы денелері ауқымды кӛлемімен (размер) сипатталады да, жайылмасы мен құламасы бойынша шыдамдылықтары жақсы. Бірақ кен орнының құрылымы, экплуатациясы мен барлау жұмыстарының шарттары жергілікті құрылымды – тектоникалық факторлармен күрделендірілген. Бұл фактор - кенсіз дайкалардың кӛп мӛлшерде кездесуі. Соның арқасында рудалы денелер кішігірім, бір – бірінен оқшауланған блоктарға бӛлінеді. Олар кӛбінесе кішігірім алқаптарда бірінші кезекте қуаттылықтарын, содан кейін ӛз пішіндерін кенет ауыстырып жібереді. Одан қосы кен орнынығда пайдалы кешендер біркелкі таралмаған. Пайдалы кешендердің құрамы ӛте кен шекарада түрленеді. Олар кішігірім алқаптарда, жайылмасы мен құламасы бойынша кенет қуаттылығын ӛзгертеді. Кен орындардағы аумақтардың құрамының ӛзгеруін зерттеп, олардың ӛзгеруін белгілі бір заңдылықпен байланыстыру әзірше мүмкін емес.осының негізінде Саяқ тобындағы барлық кен орындары (объектілері) ГКЗ – ға байланысты В категорияға қатысты болады.  

Рудалардың кӛлемді салмағы. Кен орнындағы рудалардың кӛлемді салмағы Саяқ І және Саяқ ІІ объектілерінде анықталады. 

Мысты – магнетитті ауданда қышқылданған мысты – магнетитті рудалардың кӛлемді салмағын үлгілер бойынша анықтаудың 24 тәсілі белгілі. Барлық үлгілер кенді іздеу мақсатымен тіке қазып түскен жерде (шурф) таңдалады, оларға сәйкес кӛлемді салмақ 4,74 т/м
3
 тең. Осы жерде дақты – қатпарланған жолақ тәрізді рудалардың 11 тәсіл бойынша кӛлемді салмағы анықталған. Ол 1,05 т/м
3
 құрайды. Барлық анықтаулар (тәсілдер) пикнометриялық және парафинмен гидростатикалық ӛлшеу тәсілдері жүргізілді.  

Саяқ ІІ және Саяқ ІІІ кен орнындағы гидростатикалық ӛлшеудің тәсілімен сульфидті рудалар үшін 113 үлгінің кӛлемді салмағы анықталды. Ылғалдану коэффицентің есептемегендегі салмақ – 3,24 т/м
3
. 

Қалған кен орнының аумақтарында (сондай – ақ, Саяқ І кен орнының мысты – магнетиттң аумағын қоса есептегенде) түрлі сортты рудалардың кӛлемді салмағын анықтау мақсатында үлкен кӛлемде үлгілер таңдалып, жинақталған. Бірақ, жүргізілген жұмыстардың (анықтаулардың) мәліметтірі әлі де дайын емес. (Саяқ І және Саяқ ІІІ объектілерінің су шығының қосымшадан кӛре аласыздар. Кесте – 4) 

Саяқ ІІ кен орны рудамен қамтамасыз етіп тұратын комбинат («Қазақмыс») бар, бұл комбинаттың арқасында жылына белгілі мӛлшерде мыс беріп тұрады, бұл комбинаттың арқасында тәжірбие жасалып руда технологиясының мәселесі толығымен шешіледі. Бұл тәжірибе арқасында флотация жасағанда мыстың шығуын 94 процентке жеткізуге болатыны анықталып отыр.  

Саяқ ІІ ауданында жеткілікті қара жұмысшылар бар, «Қазақмыс» комбинатында тәрбиеленген ӛнерлі қазақ жұмысшылары бар.  

«Металлу 
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

САМООБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ.  

 

2.1 Организация и методы исследования 

 

Цель экспериментального исследования диссертационной работы 

состояла в исследовании мотивов обучения в колледже, самоактуализации, 

самоорганизации деятельности студентов и их влиянии на готовность к 

самообразованию личности.  

Исследование проходило на базе Балхашского гуманитарно-

технического колледжа. В эксперименте приняли участие студенты вторых 

курсов разных специальностей. Всего 30 студентов.  

Экспериментальная работа проходила в три этапа: 

1 этап: Диагностический. На данном этапе были изучены и сделаны 

выводы по следующим показателям: мотивация обучения в колледже, 

самоактуализация студентов, самоорганизация деятельности и компоненты 

готовности к самообразованию. 

2 этап: Развивающий. На данном этапе в экспериментальной группе 

была запущена психолого-педагогическая программа, направленная на 

формирование готовности студентов к самообразованию. 

3 этап: Повторная диагностика. На данном этапе и в контрольной, и в 

экспериментальной группе были измерены те же показатели, что и на первом 

этапе исследования.  

Методы исследования:  

- метод теоретического анализа и синтеза; 

- эксперимент (формирующий); 

- тестовый метод; 

- наблюдение; 

- методы математической статистики. 

Методики исследования:  

Карта педагогической оценки и самооценки готовности к 

самообразованию (Г.М. Коджаспирова), Методика изучения мотивации 

обучения  Т.И. Ильиной, Диагностика самоактуализации личности  

методика А.В. Лазукина в адаптации Н.Ф. Калина (САМОАЛ), опросник 

самоорганизации деятельности (Е. Ю. Мандрикова). 

 

Методики исследования 

 

Карта педагогической оценки и самооценки готовности к 

самообразованию (Г.М. Коджаспирова) 
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Данная методика направлена на самооценку компонентов готовности к 

профессиональному самообразованию. В методике представлены следующие 

шкалы (компоненты профессионального самообразования - пс) - 

мотивационный, когнитивный, нравственно-волевой, гностический, 

организационный, способность к самоуправлению, коммуникативный(см. 

Приложение А). Испытуемый оценивает себя по 9-балльнон шкале по 

каждому показателю и определяет уровень сформированности у себя умений 

и навыков саморазвития. По каждому из 7 факторов педагогического 

саморазвития подсчитать общее количество баллов. Об уровне парциальной 

сформированности и готовности к профессиональному самообразованию 

свидетельствуют следующие количественные показатели, приведенные в 

таблице 1.  

 

Таблица 1Уровни парциальной сформированности и готовности к 

профессиональному самообразованию. 

 

Компоненты 

профессионального 

самообразования 

(ПС)    

Уровни ПС (в баллах) 

Низкий Средний Высокий 

Мотивационный        35 и менее 36-54 55 и более 

Когнитивный 23 и менее 24-36 37 и более 

Нравственно-

волевой  

35 и менее 36-54 55 и более 

 Гностический      67 и менее 68-108 109 и более 

 Организационный  27 и менее 28-42 43 и более 

Способность к 

самоуправлению  

19 и менее 20-30 31 и более 

Коммуникативный      19 и менее 20-30 31 и более 

 

Методика изучения мотивации обучения в вузе Т.И. Ильиной 

При создании данной методики автор использовала ряд других 

известных методик. В ней имеются три шкалы: «Приобретение знаний» 

(стремление к приобретению знаний, любознательность); «Овладение 

профессии» (стремление овладеть профессиональными знаниями и 

сформировать профессионально важные качества); «Получение диплома» 

(стремление приобрести диплом при формальном усвоении знаний, 

стремление к поиску обходных путей при сдаче экзаменов и зачетов). В 

опросник, для маскировки, автор методики включила ряд фоновых 

утверждений, которые в дальнейшем не обрабатываются. Методика включает 

в себя 50 утверждений (см. Приложение Б).  
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Шкала «Приобретение знаний»  

- за согласие ( «+» ) c утверждением по п. 4 проставляется 3,6 балла; по п. 17 

– 3,6 балла; по п. 26 – 2,4 балла;  

- за несогласие ( «–» ) с утверждением по п. 28 – 1,2 балла; по п.42 – 1,8 

балла.  Максимум – 12,6 балла.  

Шкала «Овладение профессией»  

- за согласие по п. 9 – 1 балл; по п.31 – 2 балла; по п.33 – 2 балла; по п.43 – 3 

балла; по п.48 – 1 балл и по п. 49 – 1 балл. Максимум – 10 баллов.  

Шкала «Получение диплома»  

- за несогласие по п. 11 – 3,5 балла;  

- за согласие по п. 24 – 2,5 балла; по п. 35 – 1,5 балла; по п. 38 – 1,5 балла и 

по п. 44 – 1 балл. Максимум – 10 баллов.  

Вопросы по пп. 5, 13, 30, 39 являются нейтральными к целям 

опросника и в обработку не включаются.  

Преобладание мотивов по первым двум шкалам свидетельствует об 

адекватном выборе студентом профессии и удовлетворенности ею. 

 

Диагностика самоактуализации личности  

методика А.В. Лазукина в адаптации Н.Ф. Калина (САМОАЛ) 

 

Цель: определение уровня самоактуализации личности (данную 

методику опять - таки можно использовать для изучения поведенческого 

компонента самосознания). 

Само понятие «самоактуализация» интерпретируется как стремление 

человека к наиболее полному раскрытию и реализации своего личностного 

потенциала. Наиболее полная самореализация состоит в реализации 

смысложизненных и ценностных ориентации, то есть имеет место 

сущностная, аутентичная самореализация - осуществление потребности в 

самоактуализации как стремление реализовать свои способности и таланты. 

Такую самореализацию называют самоотдачей, самоосуществлением. 

Нередки случаи, когда самореализующаяся личность может быть названа 

самоактуализированной. Такое синонимичное употребление в большей мере 

может касаться наивысшего уровня. 

Испытуемый из двух вариантов утверждений выбирает тот, который 

ему больше нравится или лучше согласуется с его представлениями, точнее 

отражает его мнение. Методика состоит из ста парных утверждений (см. 

Приложение В). 

 Шкалы вопросника САМОАЛ: 

  Ориентация во времени 

  Ценности 

  Взгляд на природу человека 

  Потребность в познании 

  Креативность (стремление к творчеству 

  Автономность 
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  Спонтанность 

  Самопонимание 

  Аутосимпатия 

  Контактность 

  Гибкость в общении 

1. «Ориентации во времени» показывает, насколько человек живет 

настоящим, не откладывая свою жизнь «на потом» и не пытаясь найти 

убежище в прошлом. Высокий результат характерен для лиц, хорошо 

понимающих экзистенциальную ценность жизни «здесь и теперь», 

способных наслаждаться актуальным моментом, не сравнивая его с 

прошлыми радостями и не обесценивая предвкушением грядущих успехов. В 

результате люди, нервно погруженные в прошлом, испытывают огромную 

эмпатию, неполноценность и недоброжелательность. 

2. «Ценности» Высокий балл по этой шкале свидетельствует, что 

человек разделяет ценности самоактуализирующейся личности, к числу 

которых А. Маслоу относил такие, как истина, добро, красота, целостность, 

отсутствие раздвоенности, жизненность, уникальность, совершенство, 

свершения, справедливость, порядок, простота, легкость без усилия, игра, 

самодостаточность. Приоритет указывает на выносливость гармоничных 

существ и здоровые отношения, а внешность линии манипулирует их 

собственными интересами. 

3. Взгляд на природу человека может быть положительным (высокая 

оценка) или негативным (низкая). Эта шкала описывает веру в людей, в 

могущество человеческих возможностей. Главный показатель может быть 

истолкована как устойчивая основа для сложных и гармоничных отношений 

взаимосвязи, естественной симпатии и достоинства снисходительного, 

целомудрия, равнодушия, достоинства. 

4. Высокая потребность в познании характерна для 

самоактуализирующейся личности, всегда открытой новым впечатлениям. 

Эта шкала описывает способность к бытийному познанию – огромную, 

бесконечную жажду другого более интересного, интерес к объектам, не 

связанный прямо с удовлетворением каких-либо потребностей. Такое 

познание, считает А. Маслоу, более точно и эффективно, поскольку его 

процесс не искажается желаниями и влечениями, человек при этом не может 

объективно судить, оценивать и сравнивать. В ситуации он видит реальность 

и пытается ценить то что есть. 

5. Стремление к творчеству или креативность – он является 

непременным атрибутом самоактуализации, его также можно назвать  

творческим отношением к жизни. 
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6. Автономность, по мнению большинства гуманистических 

психологов, является главным критерием психического здоровья человека, ее 

целостности и полноты. Это понятие тяготеет к таким чертам, как 

жизненность (aliveness) и самоподдержка (self- support) у Ф.Перлза, 

направляемость изнутри (inner- directed) у Д.Рисмена, зрелость (ripeness) у 

К.Роджерса. Самоактуализирующаяся личность автономна, независима и 

свободна, но это не означает отчуждения и одиночества. В терминах 

Э.Фромма автономность – это позитивная «свобода для» в отличие от 

негативной «свободы от». 

7. Спонтанность – это качество, вытекающее из уверенности в себе и 

доверия к окружающему миру, свойственных самоактуализировавшимся 

людям. Высокий уровень спонтанности на весах отражает тот факт, что 

самоактуализация существования жизни, либо не с силой духа, ни 

растяжения.Способность к спонтанному поведению фрустрируется 

культурными нормами, в естественном виде ее можно наблюдать разве что у 

маленьких детей. Спонтанность соотносится с такими ценностями, как 

свобода, естественность, игра, легкость без усилия. 

8. Самопонимание. Высокий показатель по этой шкале 

свидетельствует о чувствительности, сензитивности человека к своим 

желаниям и потребностям. Психологическая защита прав человека, 

отделенного от его личности, и его или ее собственных социальных и 

экономических стандартов. Показатели по шкалам самопонимания, 

спонтанности и аутосимпатии, как правило, связаны между собой.Низкий 

балл по шкале самопонимания свойственен людям неуверенным, 

ориентирующимся на мнение окружающих. Д.Рисмен называл таких людей 

«ориентированными извне» в отличие от «ориентированных изнутри». 

9. Аутосимпатия – естественная основа психического здоровья и 

цельности личности. Низкие показатели имеют люди невротичные, 

тревожные, неуверенные в себе. Аутосимпатия вовсе не означает тупого 

самодовольства или некритичного самовосприятия, это просто хорошо 

осознаваемая позитивная «Я-концепция», служащая источником устойчивой 

адекватной самооценки. 

10. Шкала контактности измеряет общительность личности, ее 

способность к установлению прочных и доброжелательных отношений с 

окружающими. В вопроснике САМОАЛ контактность понимается не как 

уровень коммуникативных способностей личности или навыки эффективного 

общения, но как общая предрасположенность к взаимно полезным и 

приятным контактам с другими людьми, необходимая основа синергической 

установки личности. 
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11. Шкала гибкости в общении соотносится с наличием или 

отсутствием социальных стереотипов, способностью к адекватному 

самовыражению в общении. Высокие показатели свидетельствуют об 

аутентичном взаимодействии с окружающими, способности к 

самораскрытию. С высокой степенью оценки индивид ориентируется на 

личные отношения, либо на использование навыка, либо на 

манипулирование им, либо на сочетание его с самопрезентацией - 

стратегиями и тактиками, которые предположительно исключены.Низкие 

показатели характерны для людей ригидных, не уверенных в своей 

привлекательности, в том, что они интересны собеседнику и общение с ними 

может приносить удовольствие. 

Опросник самоорганизации деятельности (Е. Ю. Мандрикова) 

 
Опросник самоорганизации деятельности (сокр. ОСД) - авторская 

психодиагностическая методика, образованная при переводе и расширенной 

адаптации англоязычного опросника структуры времени (сокр. ОСВ, англ. 

Time Structure Questionnaire, сокр. TSQ). Оригинальная методика была 

разработана Feather и Bond, адаптация на русском языке выполнена 

Мандриковой Е.Ю. 

Австралийские психологи Н. Фишер и М. Бонд ввели в научное 

обращение конструкт «структура времени» (timestructure). При этом они 

имели в виду не физические концепции структуры времени, а его 

психологические корреляты, т.е. особенности восприятия и использования 

времени в рамках человеческой жизни, связывая их с общим уровнем 

удовлетворенности жизнью, уровнем субъективного благополучия, уровнем 

депрессии и психического здоровья. Под структурой времени Н. Фишером и 

М. Бондом понималась степень, в которой индивиды воспринимают 

использование своего времени как структурированное и целенаправленное. 

Для операционализации этого понятия они создали Опросник структуры 

времени. 

По мнению авторов перевода и адаптации методики на русском языке, 

оригинальная методика описывала не столько структуру времени, сколько 

личностную характеристику - структурирование времени, склонность к его 

осознаванию и осмыслению. 

Из 20 пунктов оригинального опросника в новую полученную 

структуру вошли только пять «старых» пунктов, и только две шкалы — 

«Планомерность» и «Настойчивость» — включают «старые» пункты из 

оригинального опросника TSQ. Образованные добавленными пунктами в 

ходе адаптации опросника на русскоязычной выборке являются шкалы 

«Целеустремленность», «Самоорганизация», «Фиксация» и «Ориентация на 

настоящее» (см. Приложение Г). Хотя конструкты, лежащие в основе этих 

шкал, обсуждались и включались в основу оригинального опросника, 

образованы они из составленных в результате адаптации пунктов, а не из 

переведенных пунктов оригинального опросника TSQ. 
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1. Шкала «Планомерность» измеряет степень вовлеченности 

субъекта в тактическое ежедневное планирование по определенным 

принципам. 

2. Шкала «Целеустремленность» измеряет способность субъекта 

сконцентрироваться на цели. 

3. Шкала «Настойчивость» измеряет склонность субъекта к 

приложению волевых усилий для завершения начатого дела и упорядочения 

активности. 

4. Шкала «Фиксация» измеряет склонность субъекта к фиксации на 

заранее запланированной структуре организации событий во времени, его 

привязанность к четкому расписанию, ригидность в отношении 

планирования. 

5. Шкала «Самоорганизация» измеряет склонность субъекта к 

использованию внешних средств организации деятельности. 

6. Шкала «Ориентация на настоящее» измеряет временную 

ориентацию на настоящее. 
Кен орнының құрылымы түрлі порфиритоидтарда дайкалардың кӛп мӛлшерімен күрделенген. Олар солтүстік – шығыс және субмеридиональды бағытта жайылып, үлкен бӛлігімен оңтүстік – шығысқа қарай 70 - 85º бұрыш жасап құлайды. Дайкалардың ұзындағы бірнеше ондаған метрден жүздеген метрге дейінгі аралықта теңселсе, қуаттылы 1 – 2 метрден  10 – 15 метрге дейінгі аралықта. Негізінен қуаттылығы 5 – 10м дейінгі дайкалар басым. Олар ӛздері кіріктірілген рудалармен,  тау жыныстарымен тығыз байданысады. Олар рудаларға қарағанда жоғарғы беріктілікпен, күштілікпен, тұрақтылығымен ерекшеленіп, сондықтан рудаларды ӛндіру кезінде олар оңай рудалардан бӛлініп кетеді.  

Кен орнының субмеридианальды тастауы екі /2/  аумаққа бӛлінеді: 

•  шығыс -  объектінің барланған аумағы шекараласады. 

•  батыс – тӛмен, қазіргі эрозиялық кескінде шортасты – кенді денелер кӛрінбейді, олар тереңдікте жеке саңылауларда орналасқан. Олардың мәліметтері аумаққа ӛндірістік баға беру үшін жеткіліксіз.  

Сондықтан ары қарай кен орнының тек қана солтүстік бӛлігі туралы ғана сипатталмақ.  

Шортасты – кенді денелер әктастың «соқыр» деп аталатын кӛкжиегінен басқа, барлық кӛкжиектерінде орналасқан. Субмеридинальды тастаудан шығысқа қарай тау жыныстардың жайылымы бойымен 900 м қашықтыққа қарай созылып жатып, әрі қарай тұрақты әктастармен алмасады. Шор тастар карбонатты қабаттың әктастарын түгелдей орнын басатын қатпарланған шоғырлар қалыптастырады. Рудалы денелер шортастарда үйлесімді, субүйлесімді, лентатәрізді, линзатәрізді шоғырлардың пішінімен шектеледі. Осы шоғырлардың саны кен орнындағы карбонатты тау жыныстардың кӛкжиегінің санымен сәйкес келеді.  

1. Рудалы дененің А горизонты әктастың тӛменгі кӛкжиегімен шектеліп, тӛмендегі параметрлер бойынша сипатталады: 

а) жайылма бойынша ұзындығы – 500м; 

б) құламасы бойынша ұзындығы – 100 – 150м; 

в) қуаттылығы 1 – ден 4 м дейін, орташа есеппен 2м; 

г) тау жыныстары орнының тереңдігі - 50 – 170м. 

2. Б горизонтының рудалы денелері келесі параметрлер бойынша сипатталады: 

а) жайылма бойынша ұзындығы – 425м; 

б) құламасы бойынша ұзындығы – 20 – дан 100м дейін; 

в) қуаттылығы 1 – ден 4,5м дейін, орташа есеппен 2м; 

г) тау жыныстары орнының тереңдігі - 0 – 160м. 

3. В горизонтының рудалы денелері келесі параметрлер бойынша сипатталады: 

а) жайылма бойынша ұзындығы – 800м; 

б) құламасы бойынша ұзындығы – 40 – дан 200м дейін; 

в) қуаттылығы 1 – ден 6м дейін, орташа есеппен 2,5м; 

г) тау жыныстары орнының тереңдігі - 0 – 150м. 

4. Г горизонтының рудалы денелері жайылымының ауқымдылығымен, құламасымен, қуаттылығымен басқа кӛкжиектерден ерекшеленеді. Кен орнындағы барланған мыс қорының 70% осы горизонтқа тән. Оның негізгі параметрлері келесідей: 

а) жайылма бойынша ұзындығы – 675м; 

б) құламасы бойынша ұзындығы – 40 – дан 480м дейін; 

в) қуаттылығы 1 – ден 26м дейін, орташа есеппен 10 - 12м; 

г) тау жыныстары орнының тереңдігі - 0 – 210м. 

5. Д горизонтының рудалы денелері келесі параметрлер бойынша сипатталады: 

а) жайылма бойынша ұзындығы – 225м; 

б) құламасы бойынша ұзындығы – 120 – дан 220м дейін; 

в) қуаттылығы 1 – ден 5м дейін, орташа есеппен 1,8м; 

г) тау жыныстары орнының тереңдігі - 0 – 137м. 

Осылайша рудалы денелердің А, Б және В горизонттарының ұзындығы барлық объект бойынша жайлып, құлама бойынша тез сыналанады. Г, Д горизонтының рудалы денелері кен орнының шығыс бӛлігінде шоғырланып, планда аса немесе кем кӛлемде изометриялық пішіндермен сипатталады. Бірақ, негізгі рудалы денелердің ауырлық орталығы, пайдалы компоненттердің концентрациясы мен қуаттылығы объектінің солтүстік және шығыс аумағы болып саналады. Барлық рудалы денелерге кеңістікте ӛзгеруі бойынша келесідей заңдылықтар белгіленген: 

1. әктастар мен шор тастардың жанында пайдалы компоненттердің құрамы мен қуаттылығының кенет ӛсіп кетуі, яғни, ӛсу бойынша шығыс флангта. 

2. Шор тастардың жағынан пайдалы компоненттердің және қуаттылықтың ақырындап тӛмендеуі, яғни, батысқа қарай жайылма бойынша.  

Рудалы денелер әртүрлі құрамды шор тастардың арасында шоғырланып, ал соңғы кезекте оны басып тастайтын аса қатты туфтар мен құмдақтардың астына шоғыраланады. Олар тағыда шортасты – кенді горизонттардың арасында да шоғырланады. Рудалар, руда емес шор тастар олар кіріктіріліп ӛсетін тау жыныстар ӛздерінің физикалық – механикалық сипаты жағынан әртүрлі.  

Кендердің типтері мен сорты.  

а) Алғашқы кендер.  

Кен орнының барлау кезіндегі алғашқы негізгі қоры болып күкіртті кендер кӛрсетілген. Пайдалы компоненттердің құрамы бойынша барлық рудаларда алтын, күміс түйіршіктері кездесетің кобальтты – мысты элементтер бар. Мыстың құрамы бойыншы руданың негізгі екі /2/ сорты бӛлініп шығады: жай (күнделікті) рудалар және бай рудалар. 

1. Жай рудалар рудалы денелердің барлық негізгі массасын қосып, мыстың 0,7- ден 5 - 7%, орташа есеппен 2,8 - 3% құрамымен сипатталады. Кеннің текстурасы массивті, ұялы, құрылымы порфирлі, бластикалық, коррозиялық. Минералогиялық – петрографиялық құрамы келесідей: 

Халькопирит негізгі минерал болып табылады. Ол дұрыс емес, дұрыс тегістелмеген сеппілікті, қатпарлы және ұялы шоғырларды қалыптастырады. Олардың мӛлшері ең кішкентайынан 1 – 2 см дейінгі аралықта теңселеді. Рудаларда біркелкі таралмаған. 

Пирротин халькопиритке қарағанда аздау таралған. Халькопирит тәрізді, дәл сонлай пішіндерді шығарады. 

Арсенопирит рудалардың барлық жерлерінде емес, тек айрықша бӛліктерінде кездеседі. Актинолитті және хлоритті тау жыныстарымен шектеседі. Әсіресе жақсы дамыған размері 1 мм жететін жеке кристаллдармен кӛрінеді. Ал сирек жағдайларда кристаллдық ұяшықтармен. Рудалардың ішінде бағынышты рӛл ойнайды.  

Пирит арсенопирит тәрізді тек бӛлек аймақтарда, кішкентай мӛлшерде ғана кездеседі. 

Кобальтин, тіпті арсенопирит пен халькопиритке қарағанда сирек минерал болып табылады. Ол арсенопирит пен пирит орналасатын жерлерде микроскопиялық жекелеген кристаллдық бӛліністер қалыптастырады.  

Минералды рудалар тек қана минералдық қызығушылықты ғана оятады. Сирек жағдайларды сульфидтердің ішінен (халькопиритке қатысты) саф алтынның кішкентай ғана мӛлшерінде қосындысын байқауға болады. 

Желілік минералдардың ішінен кең таралған – кварц. Тағы сульфидтермен тығыз байланысты кальцит, эпидот, хлорит.   

Кеннің негізгі массасын шортасты минералдар құрайды. Олардың ішінде скрандардың типіне байланысты не гранаттар, не актинолит немесе злорит басым болып келеді. Бақылау құрылғыларымен шортастардың типтерін анықтау мүмкін емес.  

Рудалардың құрамындағы мыс, негізінде халькопиритпен кӛрсетіледі.2.2 Анализ результатов исследования. 

 

1 этап экспериментального исследования – диагностический. 

 

Первичная диагностика таких показателей, как: мотивация обучения в 

колледже, самоактуализация студентов, самоорганизация деятельности и 

компоненты готовности к самообразованию показала следующие результаты 

(см. Таблицы 2,3,4,5,6), на основе которых были сделаны выводы. 

 

Таблица 2 Результаты первичной диагностики самооценки готовности 

к самообразованию 

 

Компоненты 

профессионального 

самообразования 

(Пс)    

 

Уровни ПС (в баллах) 

Низкий Средний Высокий 

Мотивационный        50%  (15 чел) 27% (8 чел) 23% (7 чел) 

Нравственно-

волевой  

57% (17 чел) 30% (9 чел) 13% (4 чел) 

 Гностический      67% (20 чел) 23% (7 чел) 10% (3 чел) 

 Организационный  30% (9 чел) 47% (14 чел) 23% (7 чел) 
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Способность к 

самоуправлению  

50% (15 чел) 33% (10 чел) 17 % (5 чел) 

Коммуникативный      23% (7 чел) 53% (16 чел) 24% (7 чел) 

Всего 46% 36% 18% 

 

 Вывод: результаты диагностики самооценки готовности к 

самообразованию показали, что 46% студентов имеют низкий уровень 

готовности к самообразованию по всем компонентам. И только 18% 

студентов показали высокий уровень готовности к самообразованию. 

 

Таблица 3 Результаты первичной диагностики мотивации обучения в 

колледже. 

 

№ Шкала Полученные 

баллы 

(ср. арифм) 

Максимальный 

балл 

1  «Приобретение знаний»  5,8 12,6 

2 «Овладение профессией»  7 10 

3 «Получение диплома»  8,5 10 

 

Вывод: Результаты диагностики мотивации обучения в колледже 

показали, что доминирует мотивации получения диплома. В общем, 

студенты удовлетворены выбором профессии, но мотивация приобретения 

знаний по профессии низкая. 

 

Таблица 4Сравнительный анализ результатов двух методик: 

диагностика самооценки готовности к самообразованию и  диагностика 

мотивации обучения в колледже. 

 

Шкалы по 

методике Т.И. 

Ильиной 

Низкий 

ур-нь ПС 

(ср.арифм) 

Средний 

ур-нь ПС 

(ср.арифм) 

Высокий 

ур-нь ПС 

(ср.арифм) 

 «Приобретение 

знаний»  

5,2 7,6 10,8 

«Овладение 

профессией»  

5 5 8 

«Получение 

диплома»  

7,5 8 6,5 

 

 Вывод: Сравнительный анализ результатов двух методик показал, что 

у студентов с низким уровнем готовности к самообразованию доминирует 

мотив получения диплома, а у студентов с высоким уровнем готовности к 

самообразованию доминирует мотив «приобретение знаний». 
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Таблица 5 Результаты первичной диагностики самоактуализации 

личности. 

 

№ Шкалы Баллы в % 

(ср.арифм) 

1 Шкала ориентации 66% 

2 Шкала ценностей. 53% 

3 Взгляд на природу человека 69% 

4 Высокая потребность в познании 46% 

5 Стремление к творчеству или креативность 43% 

6 Автономность 56% 

7 Спонтанность 66% 

8 Самопонимание 43% 

9 Аутосимпатия 46% 

10 Шкала контактности 69% 

11 Шкала гибкости в общении 66% 

 

 Вывод: Результаты диагностики самоактуализации студентов 

показали, что по всем шкалам самоактуализации студенты набрали 

максимальный балл 69% из 100%. Самые низкие показатели по следующим 

шкалам: высокая потребность в познании, стремление к творчеству и 

креативности, самопонимание, аутосимпатия. Т.е низкие баллы по данным 

шкалам говорят о том, что у студентов малый интерес к объектам, нет жажды 

нового, они склонны судить, оценивать и сравнивать. Низкий уровень 

творческого отношения к жизни. Студенты больше неуверенны и 

ориентированы на мнение окружающих, «ориентированные извне». Плохо 

осознаваемая и негативная «Я-концепция». 

 

Таблица 6 Результаты первичной диагностики самоорганизации 

деятельности 

 

№ Шкалы Полученные 

баллы 

(ср.арифм) 

Максимальный 

балл по шкале 

1 Планирование 10 19 

2 Целеустремленность 29 33 

3 Настойчивость 17 22 

4 Фиксация 13 19 

5 Самоорганизация 5 10 

6 Ориентация на настоящее 4 8 

7 Общий показатель 78 110 

 

 Вывод:Общий показатель у студентов по методике 78 из 110. Самые 

низкие баллы по таким шкалам: самоорганизация и ориентация на настоящее. 
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Т.е студенты не склонны при организации своей деятельности прибегать к 

помощи внешних средств, помогающих в управлении временем, что может 

негативно сказываться на  уровне самоорганизации. А опять - таки они 

склонны находить более ценным их психологическое прошлое или будущее, 

нежели происходящее с ними «здесь и сейчас». 

 

 2 этап экспериментального исследования – развивающий. 

  

На втором этапе экспериментального исследования мы сформировали 

две группы: контрольную и экспериментальную. В каждой группе по 15 

испытуемых. Из 30 испытуемых 14 показали низкий уровень готовности к 

самообразованию. Поэтому в каждой группе оказалось 7 человекс низким 

уровнем готовности к самообразованию. В экспериментальной группе была 

запущена психолого-педагогическая программа формирования готовности к 

самообразованию. 

 

3 этап экспериментального исследования – повторная диагностика. 

 

В экспериментальной группе до апробирования программы было: 

7 человек с низким уровнем готовности к самообразованию 

6 человек со средним уровнем готовности к самообразованию 

2 человека с высоким уровнем готовности к самообразованию 

В контрольной группе до апробирования программы было: 

7 человек с низким уровнем готовности к самообразованию 

5 человек со средним уровнем готовности к самообразованию 

3 человека с высоким уровнем готовности к самообразованию 

 

После запуска и апробирования психолого-педагогической программы 

формирования готовности к самообразованию студентов была проведена в 

экспериментальной и контрольной группе повторная диагностика таких 

показателей, как: мотивация обучения в колледже, самоактуализация 

студентов, самоорганизация деятельности и компоненты готовности к 

самообразованию показала следующие результаты (см. Таблицы 7,8,9), на 

основе которых были сделаны выводы. 

 

Таблица 7 Результаты повторной  диагностики самооценки готовности 

к самообразованию 

 

Компоненты 

профессиональ

ного 

самообразовани

я (Пс)    

 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная группа 

Уровни ПС (в баллах) Уровни ПС (в баллах) 

Низкий Средни

й 

Высоки

й 

Низкий Средни

й 

Высокий 
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Мотивационный

        

20% (3 

чел) 

25% (4 

чел) 

55% (8 

чел) 

65% (10 

чел) 

11% (2 

чел) 

24% (3 

чел) 

Нравственно-

волевой  

17% (2 

чел) 

9% (2 

чел) 

74% (11 

чел) 

58 % (9 

чел) 

20% (3 

чел) 

22% (3 

чел) 

 Гностический    

  

24% (4 

чел) 

13% (2 

чел) 

63% (9 

чел) 

43% (6 

чел) 

40% (7 

чел) 

17% (2 

чел) 

 Организационн

ый  

20% (3 

чел) 

20% (3 

чел) 

60% (9 

чел) 

65% (10 

чел) 

15% (2 

чел) 

20% (3 

чел) 

Способность к 

самоуправлению

  

17% (2 

чел) 

18% (3 

чел) 

65% (10 

чел) 

50% (8 

чел) 

30% (4 

чел) 

20% (3 

чел) 

Коммуникативн

ый      

22% (3 

чел) 

35% (6 

чел) 

43% (6 

чел) 

37% (6 

чел) 

46% (7 

чел) 

17% (2 

чел) 

Всего 20% 20% 60% 53% 27% 20% 

 

Вывод: Результаты повторной диагностики показали, что уровень 

готовности к профессиональному самообразованию в экспериментальной 

группе повысился (см. Рис 1), а в контрольной группе нет. 

В экспериментальной группе после проведения программы стало: 

3 человека с низким уровнем готовности к самообразованию 

3 человека со средним уровнем готовности к самообразованию 

9 человек с высоким уровнем готовности к самообразованию 

В контрольной группе после проведения программы стало: 

8 человек с низким уровнем готовности к самообразованию 

4 человека со средним уровнем готовности к самообразованию 

3 человека с высоким уровнем готовности к самообразованию 

 

 Мотивац       

Нрав-вол 

 Гностич    

 Организац
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Коммуник  
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20,00%
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40,00%
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60,00%

70,00%

80,00%
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Рис. 1 Готовность к самообразованию 

 

Красный – контрольная группа 

 Синий – экспериментальная группа 

 

Таблица 8 Результаты повторной диагностики самоактуализации 

личности. 

 

Шкалы Экспериментальная 

группа 

Контрольная группа 

Баллы 

первичной 

диагностик

и 

(ср.ариф) 

Балы 

повторной 

диагностик

и 

(ср.ариф) 

Баллы 

первичной 

диагностик

и 

(ср.ариф) 

Балы 

повторной 

диагностик

и 

(ср.ариф) 

Шкала ориентации 66% 67% 66% 66% 

Шкала ценностей. 53% 53% 53% 52% 

Взгляд на природу 

человека 

69% 74% 69% 71% 

Высокая потребнос

ть в познании 

46% 74% 46% 42% 

Стремление к 

творчеству или 

креативность 

43% 45%% 43% 43% 

Автономность 56% 76% 56% 58% 

Спонтанность 66% 68% 66% 60% 

Самопонимание 43% 85% 43% 44% 

Аутосимпатия 46% 82% 46% 47% 

Шкала 

контактности 

69% 75% 69% 69% 

Шкала гибкости в 

общении 

66% 86% 66% 64% 

Всего (ср.арифм) 57% 72% 58% 56% 

 

Вывод: Из таблицы 8 мы видим, что показатели самоактуализации в 

экспериментальной группе увеличились на 15% (см. Рис.2). Заметные 

изменения произошли в таких шкалах как: взгляд на природу человека, 

высокая потребность в познании, автономность, самопонимание, 

аутосимпатия, шкала контактности и шкала гибкости в общении. Т.е у 

студентов появилась вера в людей, в могущество человеческих 

возможностей. Студенты стали больше ценить то, что есть, а не оценивать и 

сравнивать. Автономность – это самоподдержка, независимость, «свобода 

для», а не «свобода от». Повысилась сензитивность к своим желаниям и 
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потребностям. «Я-концепция»  стала позитивнее, самооценка адекватнее. 

Появились навыки эффективного общения и потребность в самораскрытии.  

 

 

 

 
 

Рис. 2 Самоактуализация личности 

 

Красный – контрольная группа 

 Синий – экспериментальная группа 

 

 

Таблица 9 Результаты повторной диагностики самоорганизации 

деятельности 

 

Шкалы Экспериментальная 

группа 

Контрольная группа 

Баллы 

первичной 

диагностик

и 

(ср.ариф) 

Балы 

повторной 

диагностик

и 

(ср.ариф) 

Баллы 

первичной 

диагностик

и 

(ср.ариф) 

Балы 

повторной 

диагностик

и 

(ср.ариф) 

Планирование 10 19 10 10 

Целеустремленнос

ть 

29 32 29 27 

Настойчивость 17 21 17 18 

Шкала ориентации

Высокая потребность в познании

Спонтанность

Шкала контактности
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Фиксация 13 18 13 11 

Самоорганизация 5 10 5 7 

Ориентация на 

настоящее 

4 8 4 4 

Общий 

показатель 

78 108 78 77 

 

 Вывод: Результаты повторной диагностики самоорганизации 

деятельности показали, что в экспериментальной группе общий показатель 

самоорганизации увеличился на 30 баллов (см. Рис 3). Значительные 

изменения произошли в таких шкалах как: планирование, самоорганизация, 

ориентация на настоящее, целеустремленность, фиксация. 

 

 
 

Рис. 3 Самоорганизация деятельности 

 

 Красный – контрольная группа 

 Синий – экспериментальная группа 

 

Обработка результатов диагностики с помощью методов 

математического анализа 

 

 После получения результатов повторной диагностики, для того, чтобы 

доказать или опровергнуть выдвинутую нами гипотезу мы использовали U-

критерий Манна-Уитни (см. Таблицы 10, 11,12,13). 

 U-критерий Манна-Уитни – непараметрический статистический 

критерий, используемый для сравнения двух независимых выборок по 
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уровню какого-либо признака, измеренного количественно. Метод основан 

на определении того, достаточно ли мала зона перекрещивающихся значений 

между двумя вариационными рядами (ранжированным рядом значений 

параметра в первой выборке и таким же во второй выборке). Чем меньше 

значение критерия, тем вероятнее, что различия между значениями 

параметра в выборках достоверны. 

 

Как рассчитать U-критерий Манна-Уитни 

 

Сначала из обеих сравниваемых выборок составляется единый 

ранжированный ряд, путем расставления единиц наблюдения по степени 

возрастания признака и присвоения меньшему значению меньшего ранга. В 

случае равных значений признака у нескольких единиц каждой из них 

присваивается среднее арифметическое последовательных значений рангов.  

Например, две единицы, занимающие в едином ранжированном ряду 2 

и 3 место (ранг), имеют одинаковые значения. Следовательно, каждой из них 

присваивается ранг равный (3 + 2) / 2 = 2,5. 

В составленном едином ранжированном ряду общее количество рангов 

получится равным: 

N = n1 + n2 

где n1 - количество элементов в первой выборке, а n2 - количество 

элементов во второй выборке. 

Далее вновь разделяем единый ранжированный ряд на два, состоящие 

соответственно из единиц первой и второй выборок, запоминая при этом 

значения рангов для каждой единицы. Подсчитываем отдельно сумму рангов, 

пришедшихся на долю элементов первой выборки, и отдельно - на долю 

элементов второй выборки. Определяем большую из двух ранговых сумм 

(Tx) соответствующую выборке с nx элементами. 

Наконец, находим значение U-критерия Манна-Уитни по формуле: 

 

Как интерпретировать значение U-критерия Манна-Уитни? 

Полученное значение U-критерия сравниваем по таблице для избранного 

уровня статистической значимости (p=0.05 или p=0.01) с критическим 

значением U при заданной численности сопоставляемых выборок: 

 Если полученное значение U меньше табличного или равно ему, то 

признается статистическая значимость различий между уровнями 

признака в рассматриваемых выборках (принимается альтернативная 

гипотеза). Достоверность различий тем выше, чем меньше значение U. 

 Если же полученное значение U больше табличного, принимается 

нулевая гипотеза [73]. 
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Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни 

Таблица 10 Вычисление статистической значимости различий в уровне 

готовности к самообразованию в экспериментальной и контрольной группе 

(сравнение низкого уровня ПС). 

№ 
Экспериментальная 

группа 
Ранг 1 Контрольная группа Ранг 2 

1 20  3.5  65  11.5  

2 17  1.5  58  10  

3 24  6  43  8  

4 20  3.5  65  11.5  

5 17  1.5  50  9  

6 22  5  37  7  

Суммы:   21   57 

Результат: UЭмп = 0 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

3 7 

Полученное эмпирическое значение Uэмп(0) находится в зоне 

значимости. 

 Следовательно, в экспериментальной и контрольной группе различия в 

низком уровне готовности к самообразованию значимы.  

Таблица 11 Вычисление статистической значимости различий в уровне 

готовности к самообразованию в экспериментальной и контрольной группе 

(сравнение высокого уровня ПС). 

№ 
Экспериментальная 

группа 
Ранг 1 Контрольная группа Ранг 2 

1 55  8  24  6  
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2 74  12  22  5  

3 63  10  17  1.5  

4 60  9  20  3.5  

5 65  11  20  3.5  

6 43  7  17  1.5  

Суммы:   57   21 

 

Результат: UЭмп = 0 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

3 7 

 

Полученное эмпирическое значение Uэмп(0) находится в зоне 

значимости. 

Следовательно, в экспериментальной и контрольной группе различия в 

высоком уровне готовности к самообразованию значимы. В 

экспериментальной группе появилось больше студентов с высоким уровнем 

готовности к самообразованию. 

 

Таблица 12 Вычисление статистической значимости различий 

результатов диагностики самоактуализации личности. 

 

№ 
Экспериментальная 

группа 
Ранг 1 Контрольная группа Ранг 2 

1 67  12  66  11  

2 53  7  52  6  

3 74  16.5  71  15  

4 74  16.5  42  1  

5 45  4  43  2  

6 76  19  58  8  

7 68  13  60  9  

8 85  21  44  3  
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9 82  20  47  5  

10 75  18  69  14  

11 86  22  64  10  

Суммы:   169   84 

 

Результат: UЭмп = 18 

 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

25 34 

Полученное эмпирическое значение Uэмп(18) находится в зоне 

значимости. 

Т.е произошли изменения в шкалах самоактуализации. Общий уровень 

самоактуализации повысился. Данное повышение уровня статистически 

значимо. 

 

Таблица 13 Вычисление статистической значимости различий 

результатов диагностики самоорганизации деятельности студентов. 

№ 
Экспериментальная 

группа 
Ранг 1 Контрольная группа Ранг 2 

1 19  9  10  4.5  

2 32  12  27  11  

3 21  10  18  7.5  

4 18  7.5  11  6  

5 10  4.5  7  2  

6 8  3  4  1  

Суммы:   46   32 

 
Результат: UЭмп = 11 

Критические значения 

UКр 
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p≤0.01 p≤0.05 

3 7 

Полученное эмпирическое значение Uэмп(11) находится в зоне 

значимости. 

Т.е произошли изменения в шкалах самоорганизации деятельности. 

Общий уровень самоорганизации повысился. Данное повышение уровня 

статистически значимо. 

В результате проведенного нами исследования была доказана, 

сформулированная нами гипотеза. Психолого-педагогическая программа, 

которая ставила перед собой задачи развития самоактуализации, 

самоорганизации и использование на занятиях специально подобранных 

образовательных технологий, повлияла на повышение уровня готовности к 

самообразованию. 

 

 

 

 

2.3 Выводы 

 

 В ходе исследования нами получены следующие результаты и сделаны 

следующие выводы: 

1. Самообразование мы определяем как, целенaпрaвленнaя 

познaвaтельнaя деятельноcть, упрaвляемaя caмой личноcтью; приобретение 

cиcтемaтичеcких знaний в кaкой-либо облacти нaуки, техники, культуры, 

политичеcкой жизни и т. п.. 

2. Результаты повторной диагностики показали, что уровень 

готовности к профессиональному самообразованию в экспериментальной 

группе повысился, а в контрольной группе нет. В экспериментальной группе 

после проведения программы было зафиксировано 9 человек с высоким 

уровнем готовности к самообразованию, а в контрольной группе всего три 

человека с высоким уровнем готовности к самообразованию. 

3. Показатели самоактуализации в экспериментальной группе 

увеличились на 15%. Заметные изменения произошли в таких шкалах как: 

взгляд на природу человека, высокая потребность в познании, автономность, 

самопонимание, аутосимпатия, шкала контактности и шкала гибкости в 

общении. Т.е у студентов появилась вера в людей, в могущество 

человеческих возможностей. Студенты стали больше ценить то, что есть, а не 

оценивать и сравнивать. Автономность – это самоподдержка, независимость, 

«свобода для», а не «свобода от». Повысилась сензитивность к своим 

желаниям и потребностям. «Я-концепция»  стала позитивнее, самооценка 

адекватнее. Появились навыки эффективного общения и потребность в 

самораскрытии. 
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4. Результаты повторной диагностики самоорганизации 

деятельности показали, что в экспериментальной группе общий показатель 

самоорганизации увеличился на 30 баллов. Значительные изменения 

произошли в таких шкалах как: планирование, самоорганизация, ориентация 

на настоящее, целеустремленность, фиксация.  

5. 13 студентов из 15 в экспериментальной группе ответили, что 

предложенные, в рамках психолого-педагогической программы, новые 

формы самостоятельной работы и технология критического мышления 

способствовали развитию рефлексии, а опять - таки появлению потребности 

в самостоятельной учебной деятельности. 

6. У 10 студентов из 15 в контрольной группе повысилась 

успеваемость от 3,6 балла до 4,5 баллов. 

 

Таким образом, психолого-педагогическая программа, которая была 

направлена на развитие готовности к самообразованию, показала свою 

эффективность. 

 

 

 

 

 

2.4 Психолого-педагогическая программа, направленная на 

формирование готовности к самообразованию студентов 

 

Данная программа необходима для формирования у студентов таких 

психологических характеристик как: позитивная «Я-концепция», мотивация 

на получение знаний, самостоятельность в деятельности, умение ставить 

цели и достигать их, организованность, жить по принципу «здесь и сейчас», а 

опять - таки уметь самостоятельно и успешно выполнять задания по 

дисциплинам. 

Данная программа опять - таки направлена на оказание помощи 

психологу при организации психологической деятельности в колледже, 

педагогу при создании условий для самостоятельной работы со студентами. 

Новизна разработанной программы заключается в комплексном, 

системном психолого-педагогическом подходе к проблеме самообразования 

студентов колледжа.  

Программа включает в себя следующие направления деятельности: 

- консультирование; 

- тренинговая работа; 

- психопрофилактика; 

- коррекционно-развивающее направление; 

- разработка различных форм самостоятельной работы студентов. 

В программе использованы различные формы и методы работы со 

студентами для полной проработки проблемы. 
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Программа была запущена в январе 2018 года и проводилась втечение  

пяти месяцев, т.е до июня 2018 года. 

Занятия проводились два раза в неделю. Каждое занятие по 90 минут. 

Основной целью программы является формирование  у студентов 

готовности к самообразованию. 

Задачи программы: 

- развить навыки и умения организовывать учебную деятельность; 

- развить навыки использования своего времени; 

- сформировать адекватную самооценку; 

- сформировать мотивацию на получение знаний; 

- развить навыки целеполагания; 

- сформировать стремление к самоактуализации. 

В программе использовались следующие формы работы: 

- групповая; 

- индивидуальная. 

Методы работы: 

-наблюдение; 

-беседа; 

- анкетирование; 

- опрос; 

- тестирование; 

-игротерапия – метод моделирования системы социальных отношений 

в наглядно-действенной форме в особых игровых условиях; 

-арттерапия – метод гармонизации развития личности через развитие 

способностей самовыражения и самопознания; 

-тренинг – метод обучения студентов адекватным формам поведения в 

проблемных ситуациях; 

-психогимнастика – невербальный метод групповой терапии, в основе 

которой лежит использование двигательной экспрессии; 

-метод социальной терапии – метод психологического воздействия, 

основанный на использовании социального принятия, признания. 

Принципы психолого-педагогической программы:  

- научность – использование научно обоснованных и апробированных 

в психологической и педагогической практике технологий и методик;  

- системность – организация системы работы со всеми участниками 

образовательного процесса;  

- комплексность - совместная деятельность различных специалистов 

(психолога, педагогов, заведующих  по учебной и воспитательной работе); 

- превентивность - обеспечение перехода от принципа «скорой 

помощи» (реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению 

возникновения проблемных ситуаций;  

- открытость – последовательное использование ресурсов сетевого 

взаимодействия и социального партнѐрства, открытость мероприятий для 

педагогических и руководящих работников ОУ;  

http://dogmon.org/metodicheskie-rekomendacii-po-praktike-proanalizirovala-osvoen.html
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- технологичность -  использование современных технологий, 

интерактивной стратегии в работе.  

 

График реализации программы 

 

№ Дата Тема занятия 

1 16.01.2018 Вводное, ознакомительное занятие. Знакомство. 

2 18.01.2018 Занятие на сплочение группы 

3 23.01.2018 Занятие на сплочение группы 

4 25.01.2018 Тренинг снятия эмоционального напряжения 

5 30.01.2018 Тренинг снятия эмоционального напряжения 

6 1.02.2018 Тренинг на саморазвитие 

7 6.02.2018 Тренинг на саморазвитие 

8 15.02.2018 Тренинг на саморазвитие 

9 20.02.2018 Тренинг на саморазвитие 

10 22.02.2018 Тренинг формирования адекватной самооценки 

11 27.02.2018 Тренинг формирования адекватной самооценки 

12 1.03.2018 Тренинг формирования адекватной самооценки 

13 6.03.2018 Тренинг коррекции самоотношения 

14 8.03.2018 Тренинг коррекции самоотношения 

15 13.03.2018 Тренинг коррекции самоотношения 

16 15.03.2018 Тренинг на развитие рефлексии 

17 20.03.2018 Тренинг на развитие рефлексии 

18 27.03.2018 Тренинг на развитие рефлексии 

19 29.03.2018 Тренинг на развитие мотивации 

профессионального самообразования 

20 3.04.2018 Тренинг на развитие мотивации 

профессионального самообразования 

21 5.04.2018 Тренинг на развитие мотивации 

профессионального самообразования 

22 10.04.2018 Тренинг на развитие мотивации 

профессионального самообразования 

23 12.04.2018 Занятие на формирования навыков организации 

деятельности 

24 17.04.2018 Занятие на формирования навыков организации 

деятельности 

25 19.04.2018 Занятие на формирования навыков организации 

деятельности 

26 24.04.2018 Занятие на формирование навыков постановки и 

реализации целей 

27 26.04.2018 Занятие на формирование навыков постановки и 

реализации целей 

28 3.05.2018 Занятие на формирование навыков постановки и 
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реализации целей 

29 10.05.2018 Тайм-менеджмент 

30 15.05.2018 Тайм-менеджмент 

31 17.05.2018 Тайм-менеджмент 

32 22.05.2018 Стресс-менеджмент 

33 24.05.2018 Стресс-менеджмент 

34 29.05.2018 Тренинг коммуникативной компетентности 

35 31.05.2018 Тренинг коммуникативной компетентности 

 

В рамках данной программы преподаватели использовали на занятиях 

такие эффективные формы самостоятельной работы студентов: 

1. Для овладения и углубления знаний: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, ресурсов Интернет); 

- составление различных видов планов и тезисов по тексту; 

- конспектирование текста; 

- ознакомление с нормативными документами; 

- работа со словарями и справочниками; 

- учебно-исследовательская работа; 

- использование в работе Интернета; 

- создание презентации. 

2. Для закрепления  знаний: 

- работа с конспектом лекции; 

- повторная работа с учебным материалом; 

- составление плана ответа; 

- составление различных таблиц. 

3. Для систематизации учебного  материала: 

- подготовка ответов на контрольные вопросы; 

- аналитическая обработка текста; 

- подготовка сообщения, доклада, реферата; 

- тестирование; 

- составление кроссворда; 

- формирование плаката; 

- составление памятки. 

4. Для формирования практических и профессиональных умений. 

- решение задач и упражнений по образцу; 

- вычерчивание и описание схем; 

- выполнение расчетно-графических схем; 

- решение ситуационных и профессиональных задач; 

- проведение анкетирования и исследования. 

На занятиях использовалась такая образовательная технология, как 

технология критического мышления. 
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2.5 Практические рекомендации 

 

Рекомендации для психолога 

 

 Основной целью развития социально-психологической службы в 

колледже, является психолого-педагогическое сопровождение личности 

обучаемого в процессе образования, формирование у студента 

психологической готовности к жизненному самоопределению, включающему 

личностное, социальное и профессиональное развитие. 

 Психолог, так же как и педагоги участвует в формировании 

гармоничной личности студента, которая будет конкурентноспособна на 

рынке труда.  

 Предлагаем психологам в процессе сопровождения учащихся обратить 

внимание на формирование готовности к самообразованию, что является 

одной из важных характеристик современного специалиста. 

 Рекомендуем психологам включить в рабочий план следующие 

направления деятельности: 

 - психологическое просвещение участников образовательного процесса 

по вопросам самообразования личности; 

 - после периода адаптации студентов к условиям колледжа проводить 

диагностику компонентов готовности к самообразованию, мотивации 

обучения в колледже, самоорганизации деятельности, самоактуализацию, 

рефлексивности мышления и т.п. 

 - проводить консультирования студентов по вопросам саморазвития, 

самоорганизации, развития волевых качеств; 

 - использовать групповые методы работы для формирования навыков 

целеполагания, планирования, проводить коррекционно-развивающие 

тренинги, направленные на формирование позитивной «Я-концепции», 

коммуникативной компетентности, а опять – такизанятия по тайм-

менеджменту. 

 

Рекомендации для педагогов 

 

 В ходе организации самостоятельной работы студентов 

преподавателем решаются следующие задачи: 

- углублять и расширять их профессиональные знания; 

- формировать у них интерес к учебно-познавательной деятельности; 

- научить студентов овладевать приемами процесса познания; 

- развивать у них самостоятельность, активность, ответственность; 

- развивать познавательные способности будущих специалистов. 

Самостоятельная работа  должна включать учащихся в различные виды 

деятельности, опираясь на их наблюдения, труд. В них должна быть большая 

доля самостоятельного познания. Они должны носить в меньшей степени 

репродуктивный характер и включать учащихся в поиск, в творчество. 
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Это потребует от учащихся использования самых разнообразных 

источников познания: литература, телевидение, радио, интернет и т. д. 

Сохранение активной позиции учащихся в домашней учебной работе 

возможно в системе гибких и вариативных заданий, разнообразных по 

форме, содержанию и методике выполнения (поисковая работа, доклад, 

сообщение, беседа, рецензия, аннотация, отзыв на прочитанную книгу, 

составление кроссвордов по теме, составление планов литературных вечеров, 

схемы книжной выставки, определение идейного содержания, проблемные 

вопросы, подготовка к семинару, конференции). 

Такая самостоятельная работа  увеличивает степень добровольности, 

усиливает элемент поиска, творчества, повышает степень самостоятельности 

в получении знаний. 

Также можно еще задавать домашнее задание по опережающим 

темам.Тем самым преследуетецель более глубокого изучения определенного 

вопроса. Они даются в начале изучения темы. Нужно консультировать для 

выполнения этого задания. 

С целью активизации интереса к домашней работе можно предложить 

следующие задания: 

1. Написать словарь по пройденной теме. 

2. Составить словарь темы. 

3. Составить план для заочной экскурсии. 

4. Придумать рекламу или обложку (свою) прочитанного материала. 

5. Написать сочинение с иллюстрациями. 

6. Составить ролевую игру по изученному материалу. 

7. Придумать конкурс /Например: лучший кроссворд и т.д./ 

 

Условия, обеспечивающие успешное выполнение СРС 

 

1. Мотивированность учебного задания (для чего, чему способствует). 

2. Разработка задач / познавательных/ 

3. Алгоритм выполнения работы, знание студентом способов ее 

выполнения. 

4. Четкое определение преподавателем форм отчетности, объема 

работы, сроков ее представления. 

5. Определение видов консультационной помощи (консультации 

установочные, тематические, проблемные). 

6. Дискрипторы для оценивания 

7. Виды и формы контроля (практика, контрольные работы, тесты, 

семинар и др.). 

 

Рекомендации для студентов 

 

Физически здоровый молодой человек, обладающий хорошей 

подготовкой и нормальными способностями, должен, будучи студентом, 

https://pandia.ru/text/category/variatciya/
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отдавать учению 9-10 часов в день (из них 6 часов в вузе и 3 - 4 часа дома). 

Любой предмет нельзя изучить за несколько дней перед экзаменом. Если 

студент в году работает систематически, то он быстро все вспомнит, 

восстановит забытое. Если же подготовка шла аврально, то у студента не 

будет даже общего представления о предмете, он забудет все сданное. 

Следует взять за правило: учиться ежедневно, начиная с первого дня 

семестра. 

Время, которым располагает студент для выполнения учебного плана, 

складывается из двух составляющих: одна из них - это аудиторная работа в 

вузе по расписанию занятий, другая - внеаудиторная самостоятельная работа. 

Задания и материалы для самостоятельной работы выдаются во время 

учебных занятий по расписанию, на этих же занятиях преподаватель 

осуществляет контроль за самостоятельной работой, а опять - таки оказывает 

помощь студентам по правильной организации работы. 

Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы, необходимо 

заниматься по 3 - 5 часов ежедневно. Начинать самостоятельные 

внеаудиторные занятия следует с первых же дней семестра, пропущенные 

дни будут потеряны безвозвратно, компенсировать их позднее усиленными 

занятиями без снижения качества работы и ее производительности 

невозможно. Первые дни семестра очень важны для того, чтобы включиться 

в работу, установить определенный порядок, равномерный ритм на весь 

семестр. 

Ритм в работе - это ежедневные самостоятельные занятия, желательно 

в одни и те же часы, при целесообразном чередовании занятий с перерывами 

для отдыха. Вначале для того, чтобы организовать ритмичную работу, 

требуется сознательное напряжение воли. Как только человек втянулся в 

работу, принуждение снижается, возникает привычка, работа становится 

потребностью. 

 

Всем участникам образовательного процесса следует 

руководствоваться следующими принципами: 

- Принцип самоактуализации — важно актуализировать общие 

и специальные способности учащегося.  

- Принцип индивидуальности — в задачи образовательного 

учреждения входит создание условий для развития индивидуальности 

личности учащегося и педагога.  

- Принцип субъективности — следует помочь стать истинным 

субъектом жизнедеятельности.  

- Принцип выбора — без выбора невозможно развитие 

индивидуальности и субъектности, самоактуализации способностей 

обучающегося. 

- Принцип творчества и успеха — индивидуальная и коллективная 

творческая деятельность помогает развивать индивидуальные способности 

учащегося и учебной группы.  

https://pandia.ru/text/category/avral/
https://pandia.ru/text/category/raspisaniya_zanyatij/
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- Принцип доверия и поддержки — доверие и вера в учащегося, 

поддержка его стремлений к самоореализции и самоутверждению должны 

прийти на смену излишней требовательности и чрезмерному контролю. 

 

 

 

 

2.6 Выводы по второй главе 

Включение студентов в позиционное взаимодействие, проблематизация 

изложения лекционного материала, создание ситуаций интеллектуального и 

эмоционального напряжения стимулировали обучающихся на освоение 

различных способов получения знаний: самостоятельно работать с учебной 

литературой, с учебной информацией, вырабатывая при этом собственные 

инструкции и алгоритмы; выполнять различные виды самостоятельной 

работы (составлять план-конспекты, опорные схемы, фреймы, аннотировать 

информационный материал, составлять список библиографических 

источников по изучаемой теме и др.). 

Организация позиционного взаимодействия служила основанием для 

формирования новой системы отношений между студентами и 

преподавателем в виде совместной согласованной деятельности всех 

субъектов учебного процесса. Обучающиеся выступили активными 

субъектами образовательного процесса, а преподаватель приобрел 

качественно иные роль и функции. Выступив в позиции компетентного 

консультанта, координатора самообразовательной деятельности 

обучающихся, преподаватель оказывал помощь и поддержку, ориентируясь 

на развитие умений осуществления самообразовательной деятельности 

студентов.  

Освоенные способы получения знаний, выполненные индивидуальные 

задания в процессе самостоятельной работы выступали как результаты 

самообразовательной деятельности и представлялись, обсуждались 

будущими бакалаврами-педагогами в процессе позиционного 

взаимодействия. 

Используемые нами различные формы позиционного взаимодействия 

создавали пространство свободных партнерских отношений, творческой 

активности, активизировали самообразовательную деятельность 

обучающихся. Организация позиционного взаимодействия в данном случае 

выступила активатором обеспечения условий для осуществления 

самообразовательной деятельности.  

Решение в процессе позиционного взаимодействия задач проблемно-

поискового характера, требующих глубокого анализа и интеллектуальной 

активности, побуждало студентов к самостоятельному добыванию знаний, 

что обеспечивало оптимальные условия для развития у них 

самообразовательной компетенции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Самообразование ценно не как узкое «набирание» знаний. 

Самообразование — это путь развития, как интеллекта, так и личности в 

целом. Самообразование — свободное движение личности в культуре, 

неформальное общение с ней — а значит, это полное, многостороннее, 

естественное самочувствие человека в обществе. Самообразование — это 

неформальное бытие человека в знании. 

Самообразование как вид свободной духовной деятельности — самый 

свободный путь к ускоренному саморазвитию. Его важно понимать, как 

целую систему направленного, разумного формирования человеком разных 

сторон своего духовного Я. 

Формируя готовность к самообразованию у учащихся, мы формируем 

готовность к получению образования в настоящем и в будущем. Внедряя 

инновационные технологии в нашу педагогическую практику, мы должны 

быть уверены, что они будут реализованы с должным эффектом, учащиеся 

должны быть готовы к получению новых знаний, применению новых 

методик, реализации новых подходов в оценке полученных результатов, что 

и является целью формирования готовности к самообразованию. 

По результатам теоретического исследования мы можем выделить 

психолого-педагогические факторы готовности студентовк 

самообразованию: 

- профессиональное самоопределение, профессиональная 

компетентность; 

- образовательные технологии, направленные на формирование 

готовности к самообразование (внешние педагогические условия, система 

образования); 

- личностные и психологические особенности студентов, влияющие на 

формирование готовности к самообразованию (потребность в 

самоактуализации и саморазвитии, умение организовывать свою 

деятельность, рационально распределять свое время). 

Процесс самообразования и саморазвития предусматривает увеличение 

багажа знаний и навыков человека, совершенствуя профессиональный 

уровень личности. Но для того, чтобы постоянно развиваться, необходимо 

грамотно ставить цели, анализируя достижения и неудачи, как составляющие 

процесса обучения.  

Каждый человек чувствует потребность в регулярном получении 

знаний. Главное — стараться познать максимум информации, не 

останавливаясь на простых физических потребностях. Такой процесс 

самообразования способен делать из простых людей великих ученых и 

теоретиков. 

Современный период характеризуется небывалыми переменами в 

жизни человека — великие революции и смена государственного строя 

граничит с потрясающими научными открытиями. В эпоху перемен на 
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первое место выходят способности человека к самообразованию и адаптации 

к окружающему миру. Постоянный личностный рост, неудовлетворенность 

достигнутым и совершенствование мира делают нас умнее, опытнее и 

образованнее. 

Теоретические изыскания и экспериментальное исследование 

проблемы самообразования личности студента помогли доказать, 

сформулированную нами гипотезу о том,  что мотивы обучения в колледже, 

стремление к самоактуализации, развитие самоорганизации деятельности и 

специально подобранные образовательные технологии будут способствовать 

формированию и дальнейшему развитию компонентов готовности к 

самообразованию студентов. 

Цель диссертационной работы была достигнута. В ходе исследования 

были реализованы все поставленные нами задачи. 

Данная проблема требует дальнейшего более полного изучения как 

теоретического, так и экспериментального.  

В педагогическом плане, следует изучить и выявить какие формы 

самостоятельной работы больше всего влияют на формирование готовности к 

самообразованию. 

В психологическом направлении можно исследовать влияние 

ценностных ориентаций как самого студента, так и его семьи на готовность к 

самообразованию. 
 

В 1977г. в Сакском рудном районе предположительно выделил два интрузивных комплекса: кунгисаякский и саякский. Возраст кунгисаякского комплекса принят средне – позднекаменноугольным, поскольку к нему близок и возраст прорываемых отложений Саякской синклинали, определенный по фауне, и радиологический возраст гранитов. Однако прямые соотношения этих двух групп интрузий пока не установлены и выделение их в самостоятельный комплекс следует рассматривать лишь как постановку вопроса о возможной их разновозрастности 
      Строение и состав формации во всех ее проявлениях весьма близки:  фаза начальных внедрений – граниты, (2% от общей площади выходов формации), I фаза – кварцевые граниты (6%), II фаза – гранодиориты (64%), дополнительные интрузивы ко II фазе и III фаза – плагиограниты и амфибол – биотитовые граниты (28%).  

      Среди магматических образований Саякской грабен-синклинали выделяются интрузивные массивы и штоки, сложенные гранитоидами, весьма многочисленные (несколько тысяч) дайки умерено кислого и среднего состава, силообразные и неправильной формы субвулканические тела диоритовых и диабазовых порфиритов и эффузивные породы среднего и основного состава, создающие в современном эрозионном срезе два поля - Восточное и Западное.  

      Самыми ранними магматическими образованиями Саякского района являются основные эффузивы средне-верхнекарбонового возраста, залегающие с угловым несогласием на отложениях саякской серии. Последние, как и сами эффузивы, рвутся субвулканическими малыми интрузивными телами, гранитоидами и многочисленными дайками. Малые интрузивные тела, в свою очередь, срезаются гранитоидами и пересекаются их апофизами. Наблюдения над взаимоотношениями интрузивных пород различного состава, особенности вызываемых ими геофизических полей и результаты определений абсолютного возраста позволяют выделить среди гранитоидов три возрастные группы пород (от более древних к молодым):  

1. мелкозернистые граниты, 

2. крупно- и среднезернистые граниты и связанные с ними постепенными переходами кварцевые граниты;  
3. граниты. 

      Непосредственные взаимоотношения пород первой и второй группы наблюдались в северо-западной части массива Умит, в массиве Лебай и в западной части массива Кунгисаяк. В габбро и габбро-диоритах установлены зоны  закалки и апофизы гранодиоритов. Повсеместно встречаются многочисленные ксенолиты пород первой группы в гранодиоритах и кварцевых диоритах. Четкие взаимоотношения последних с гранитами из-за плохой обнаженности не наблюдались.  

      Более позднее формирование гранитов фиксируется :  

1) по абсолютному возрасту (у гранодиоритов интрузивов Кунгисаяк,Умит и Лебай он в среднем составляет 326 млн. лет, а у гранитов массива Кунгисаяк – 312 млн. лет; Монич и др., 1966); 

1) по свежему облику гранитов в сравнении с гранодиоритами;  
2) по общей последовательности магматических проявлений от основных 

(ранняя стадия) к кислым (поздняя).  

      Широко распространенные в Саякском районе дайки, согласно классификации В.С. Коптева-Дворникова, 1955, подразделяются на дайки I этапа, представленные аплитами, гранит-порфирами, и более поздние дайки II этапа. Последние локализуются в виде двух разобщенных полей – Северо-Восточного, тяготеющего к массивам Умит и Лебай, и Северо-Западного, располагающегося в районе массива Кунгисаяк. На основании многочисленных наблюдений установлено, что дайки Северо-Западного поля более поздние по отношению к дайкам Северо-Восточного поля.  

      Взаимоотношения даек северо-восточного простирания с гранитами ввиду их пространственной разобщенности не установлено. Известно лишь, что в юго-западной части массива Умит небольшие штоки кварцево-диоритовых порфиритов, отожествляемых по времени проявления с гранитами, пересекают дайки Северо-Восточного поля. Следовательно, после формирования габбро-диоритов, диоритов и гранодиоритов внедрялись дайки Северо-Восточного, а после гранитов - дайки Северо-Западного поля. 

 
 

 

 

 
 

 

 

2.1.3 Тектоника 

Герцинская эпоха начиналась с отчетливой перестройки режимов осадконакопления и расположения зон магматизма как рифтового базальтоидного, так и известково – щелочного вулкано – плутонического характера. 
      На протяжении герцинской тектонической эпохи были два основных этапа последовательного структуро – образования и перестройки: саурский – главная фаза в середине серпуховского века и саякский – на границе карбона и перми. 

      Важнейшей тектонической фазой была саякская – на границе карбона и перми, которая явилась главной герцинской складчатостью, завершившей геосинклинальное развитие Казахстанской системы и создавшей очень сложные и напряженные деформации в осадочных толщах океанических прогибов и островных дуг. В результате Саякской складчатости возникли Северо – Балхашский мегантиклинорий и Северо – Джунгарский мегасинклинорий и Северо – Джунгарский мегасинклинорий.  

      На севере Саякская грабен – синклиналь ограничивается Лебайским сдвиго-сбросом; на юго-западе – Северо Саякским сдвиго-сбросом – ; на востоке – Восточно – Саякским, на юге она отделена от структур  Жамбасским сбросом. Синклиналь имеет асимметричное строение, обусловленное более крутым (до 60-70º) падением пород в юго-западном и южном борту по сравнению с северным и северо-западным (до 35º).  

      Достаточно сложная конфигурация синклинали маркируется выходами на дневную поверхность горизонтов конгломератов, известняков, туффитов. Структура ее неоднородная. Внутреннее строение осложнено линейными горст-антиклиналями, прослеживающимися в широтном, северо-восточном, запад-северо-западном , северо-западном направлениях. Между поднятиями внутри синклинория выделяются полузамкнутые внутренние синклинали второго порядка (Тастауская и Лебайская на северо-востоке). Они имеют неправильные или менее изометричные корытообразные формы с крутым падением пород во внешних бортах, с пологим и средним падением во внутренних частях. Горст – антиклинали характеризуются неправильными ассиметричными, меняющимися по простиранию, формами с  преимущественно пологими и средними углами падения пород (от 10 до 40º) на крыльях; участками локально возрастающими 

вплоть до перехода в глубокие флексуры. Оси антиклиналей прогибаются к центру брахисинклинали, что придает им седловидный характер.  
 

Следует отметить, что дополнительная складчатость отложений саякской серии в пределах Саякской брахисинклинали является одним из определяющих факторов в локализации оруденения. Именно к этим участкам развития дополнительной складчатости и приурочены все известные скарновые месторождения. 

      Центральная часть Саякской брахисинклинали прорвана серией массивов гранитоидов раннепермского интрузивного комплекса, имеющих разные магмоподводящие каналы. 

       Разрывные нарушения в Саякской грабен - синклинали проявлены весьма широко. Они различаются по протяженности и масштабам смещения, а также по отношению к складкам в зависимости от ориентировки их в пространстве и от принадлежности к тому или иному морфологическому типу.  

 
2.1.4 Полезные ископаемые 

      Металлогения  Саякского рудного района является комплексной и многокомпонентной. В промышленных концентрациях здесь установлена медь, молибден, золото, кобальт, бор, которые встречаются как совместно в комплексных рудах, так более или обособленно. Второстепенное или сопутствующее значение имеют висмут, селен, теллур, рений, железо в форме магнетита. По составу руд, содержаниям и соотношениям полезных компонентов, формам, масштабам и условиям залегания рудных тел, в районе выделяются следующие формации: мышьяковое - кобальтовое - бор- золото - молибденово-медная; золото - медно- молибденовая; бериллиево - вольфрамово-молибденовая; титаномагнетитовых песчаников.  

      Превалирующее значение имеют месторождения первой из перечисленных формаций, которая объединяет такие типы рудной минерализации как скарново- гидротермальный (золото - молибденово-медные, молибденовые, золото - кобальтовые, боросиликатные, золото - полиметаллические месторождения и рудопроявления); кварцево-турмалиново - жильный (существенно золото - молибденово-медные и золоторудные проявления); золото - сульфидный и невыясненного генезиса. 

      Наиболее широко распространены в районе и имеют промышленное значение проявления скарново- гидротермального типа, в которых выделяются компонентные обособления богатых золото - молибденово-медных руд в поздних скарнах и в актинолит- кальцит- хлоритовых породах.  

 
 

Формы залежей весьма сложны и изменчивы, но наиболее крупные из них подчинены стратификации вмещающих и исходных пород и приближенно могут быть представлены как пластообразные, лентообразные и линзообразные тела. По особенностям минерального состава в пределах месторождений различаются следующие  руды:  

1. Халькопиритовые.  

2. Халькопирит-борнитовые и борнитовые.  
3. Халькопирит – магнетитовые и борнит – магнетитовые.  

4. Халькопирит – пиритовые.  

5. Кобальтин – халькопиритовые. 

      Во всех этих рудах ведущее значение имеет медь, содержание которой достигает 10-15%, в среднем составляя 1-2%.  

      Самостоятельное промышленное значение имеет в Саякском рудном районе золото - кобальтовый подтип скарново – гидротермального типа рудной минерализации. К нему относятся месторождения Саяк-IV золото – кобальтовый и Восточный Тастау. Золото – мышьяково – кобальтовая минерализация на этих объектах обособляется в периферийных частях скарновых полей при пересечении их залежи различных разрывных нарушений нередко залеченных дайками основного состава. При этом образуются субгоризонтальные тела сложной морфологии и значительной мощности (40-50м). Минералогические руды представлены массивными или крупногнездовыми скоплениями арсенопирита, пирротина в ассоциации с глаукодотом, кобальтином и другими сульфидами и сульфоарсенидами кобальта и никеля, микроскопическими выделениями самородного золота (10-15%) и его теллуридов. 
      Золото – медно – молибденовая формация в Саякском рудном районе представлена медно – порфировыми типом рудной минерализацией, которая установлена на ряде золото – молибденово-медных рудопроявлений: Беркара (южная и западная), Жанасаяк, Саяк II Ореольный, Жумбак, а также в пределах рудного поля Саяк I, где бедные руды этого типа отрабатываются попутно со скарновыми. 

      Все перечисленные выше объекты, кроме Саяк I,пространственно и генетически связаны с раннепермскими гранодиоритами интрузии Умит и секущих их дайковым комплексом (дайковые тела гранодиорит – порфиров).  

      Прожилково-вкрапленная минерализация приурочена к зонам кварцевых штокверков в слабоизмененных гранодиоритах. Рудные тела плащеобразной формы субгоризонтального залегания имеют параметры от 0,8- 0,6км до 1,0*3,5км при мощности от 5-10м до 140м.  

Основную ценность в рудах составляют медь (около 0,2%), молибден (0,03-0,04%), золото. Рудная минерализация представлена прожилками, редкими гнездами и, в основном, тонкой вкрапленностью халькопирита, молибденита, иногда борнита. Запасы компонентов оцениваются как крупные. 

      В районе известны проявления вкраплено – прожилковой молибденовой минерализации как в нижнепермских гранитоидах, так и в терригенных отложениях тастыкудукской свиты, которая представлена мономинеральным, рений содержащим молибденитом, образующим зоны мелкой вкрапленности и редкие прожилки. 
 Сформировавшиеся при этом рудные тела по формам и условиям залегания аналогичны залежам комплексных руд, которые они иногда сменяют по падению или по простиранию. 

      Остальные, перечисленные выше, типы рудных формаций и рудной минерализации, несмотря на высокие содержания меди, местами золота, свинца и других полезных компонентов промышленного значения пока не имеют, в силу малых мощностей жил и жильных зон. Но при прогнозных оценках района минерализация этих типов рассматривается как важный показатель общей рудоносности тех или иных площадей и как индикатор наличия в районе скрытого промышленного оруденения 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

2.2.1.5 Вещественный состав руды 

 На месторождении  Саяк I по морфологическим особенностям выделяются три типа скарновых тел: линзообразные крутопадающие, приуроченные к контакту известняков с интрузивными гранодиоритами; пластовые и линзообразные, залегающие согласно с вмещающей толщей и, как правило, слепые, не выходящие на дневную поверхность; секущие жилообразные, контролируемые зонами тектонических нарушений и контактами даек в известняках. К первому типу относится наиболее крупная скарновая залежь, протягивающаяся вдоль контакта с Лебайским массивом, ее мощность – от 40 до 140м. Она включает основную массу золото-молибденово-медных руд. Скарновые тела второго типа насчитываются в большем числе. Размеры их достигают десятков и сотен метров по простиранию и падению при мощности до 20-30м, которая, как правило, возрастает в восточном направлении по мере приближения к интрузивному контакту – к месту соединения основной приконтактовой скарновой залежью. Самые крупные тела такого типа расположены в зоне Северо-Саякского сброса-сдвига на Медно-Магнетитовом участке, а также к югу от него, в полосе ступенчатых сбросов.  

      Скарны повсеместно подвергнуты интенсивной гидротермальной проработке, в результате которой образуются весьма пестрые по составу метасоматиты. Среди последних выделяются магнетитовые руды, существенно эпидотовые, актинолитовые и кварц – кальцит – хлоритовые породы. Магнетитовые руды на  Медно-Магнетитовом участке создают крупные тела сложной формы в экзоскарнах, в общем залегающие согласно с вмещающими породами. Вдоль трещин и даек северо-восточного направления наблюдаются раздувы и крутопадающие линзовидные ответвления (длиной 20-70м, мощностью до 10-15м), переходящие в эндоскарны. Единичные маломощные рудные тела линзовидной и пластообразной форм встречаются в эндоскарнах южной рудной зоны Саяк I и на Кобальтовом участке. 

 
2.2.1.6 Генезис месторождения 

      Рудные проявления Саякского района по набору парагенетических минеральных ассоциаций характеризуются весьма различными условиями образования.  

      В свете современных представлений о складчатых этапах, свитах и стратиграфических горизонтах, а также фациальных изменениях интрузий различных комплексов Саякского района ориентировочная глубина формирования промышленно ценных медных руд может быть определена в 1,5-2км. Подтверждением этому служит прежде всего мощность отложений, перекрывающих карбонатную толщу тастыкудукской свиты, в которой локализованы все без исключения скарново – золото – молибденово – медные месторождения района. В восточной части Саякской грабен-синклинали на тастыкудукскую свиту налегают покровы эффузивов основного и среднего состава с ориентировочной мощностью 1500м, на западе – вулканогенно-осадочные отложения кунгисаякской свиты, мощность которой достигает 1600м. Другим фактором становления этих месторождений в условиях средних глубин являются фациальные особенности интрузивных пород главного этапа внедрения, среди которых относительно широко распространены порфировидные, среднезернистые и мелкозернистые структуры.  

      Минеральные новообразования Саякского района формировались в широком температурном диапазоне – начиная от высокотемпературных редкометальных пегматитов, близких к магматической стадии, до телетермальных проявлений исландского шпата и цеолитов.  

      Наиболее ярко температурное воздействие прослеживается в экзоконтактах некоторых гранодиоритовых интрузий. В зоне максимального интрузивного прогрева в благоприятных по составу вмещающих породах создавались мощные зоны высокотемпературных существенно гранатовых и пироксен-гранатовых экзо- и эндоскарнов, развивавшихся на фоне ороговикованных пород. Как показывают расчетные данные теплового застывшего интрузива, температурные условия на протяжении первых сотен метров экзоконтакта, ко времени образования скарнов, отвечали 300-400º  Казанли. В рамках Саякского района дополнительный прогрев до 500-600º - температуры отложения граната (главного компонента скарнов) – в основном предопределялся потоком растворов. Позже формирования скарнов, но в аналогичных температурных условиях возникали магнетитовые руды.  
      Одновременно с магнетитовыми рудами, но в более низкотемпературной обстановке, сложившейся в периферийных частях скарновых зон, формировались актинолитовые метасоматиты и эпидозиты, образовавшие оторочки скарновых полей. Более сложными были температурные условия, предшествовавшие рудоотложению, в данном случае – при интенсивно проявленной в Саякском районе золото – молибденово – медной минерализации.  

 

Судя по минеральным парагенезисам, возникшим до отложения медных руд, турмалин-аксинитовая (температура декрептации включений в аксините 410-450º) и кварц – кальцит – хлоритовая ассоциации развивались на фоне общего понижения температур, что выразилось пространственным совмещением их с актинолит – эпидотовыми метасоматитами и локализацией непосредственно в гранитоидах (кварц – кальцит – хлоритовые породы по периферии полей развития актинолит – эпидотовых метасоматитов; кварцево – турмалиновые жилы в апикальных частях интрузивов; зоны аксинитизации в скарнах и апоскарнах). Следующая за этими метасоматитами сульфидная (главным образом медная) минерализация отделена от них периодом активизации тектонических движений и часто обособляется. Все предшествовавшие минерализации метасоматиты (скарны, магнетитовые руды, эпидозиты, актинолитовые и   кварц – кальцит – хлоритовые породы) создавали только наиболее благоприятную химически активную и физически анизотропную среду, в которой отлагалась главная масса медных руд.  

      Завершение послемагматического процесса фиксируется наибольшими скоплениями исландского шпата и цеолитов, возникающими в низкотемпературных (55-70º), почти холодноватых растворах. 

 
2.2.2 Гидрогеологические условия месторождения 

      Гидрогеологические условия месторождения простые. В его районе нет никаких водотоков и водоемов, которые могли бы осложнить условия его отработки.  

      В пределах месторождения развиты трещинные воды туфогенно-обломочных и карбонатных пород тастыкудукской свиты, диоритовых порфиритов и метасоматических образований. Водовмещающие породы представлены среднезернистыми кварц-полевошпатовыми песчаниками, туфоалевролитами, известняками, скарнами и диоритовыми порфиритами. По данным бурения интенсивная трещиноватость пород распространяется преимущественно до 5-10м, увеличиваясь в зонах тектонических нарушений до 20-30м. Значительная часть трещин залечена вторичными процессами, поэтому водоносность пород низкая. Дебиты некоторых скважин составляют 0,9-1,54л/с, при понижении уровня воды на 15-85,6м фильтрационные свойства воды низкие. Коэффициент фильтрации составляет 0,006-0,02м/сут. Подземные воды безнапорные и залегают на глубине 7,1-22,3м.По качеству трещинные воды пресные и слабоминерализованные, с минерализацией 0,2-1,1г/л.  

 

По химическому составу сульфатные, сульфатно-гидрокарбонатные, натриевая, натриево-кальциевые воды, обладающие сульфатной агрессивностью к портланд-цементам и корродирующими свойствами на железные конструкции. Питание подземных вод осуществляется, в основном, за счет инфильтрации зимнее-весенних осадков. По данным режимных наблюдений годовая амплитуда колебаний уровня составляет 0,2-2,9м. Весенний подъем начинается со второй половины марта и продолжается до конца июня. Второй максимум, связанный с выпадением ливневых дождей, отмечается в октябре. Величина его незначительная. О слабой обводненности пород месторождения говорят и небольшие водопритоки в карьере Саяк –I, при глубине 220м, за 1999 год составлял от 0,57 до 35м³/час (3,2 л/с). Осушение карьера осуществляется посредством открытого водоотлива. В настоящее время карьерные воды используются для пылеподавления.   

2.2.3 Горнотехнические условия месторождения 

Горно-технические  условия разработки месторождения определяются гранулометрическим и литологическим составом пород. Важным обстоятельством для   рыхлых пород является их обводненность. 

 Четвертичные супеси и суглинки распространены повсеместно, мощность их не превышает 5 м. Породы находятся в сухом состоянии, угол внутреннего трения изменяется от 12 до 37. Влажность изменяется от 1,0 до 29,0%, среднее значение  13%. 

Горнотехнические условия месторождения Саяк характеризуются как простые, что определяется свойствами слагающих его  пород- известняков, песчаников, также магматическими образованиями Граниты. 

Категория пород по Протодьяконову: 

известняки   V 

Песчаники,  I V 

Рудное тело  XI 

 

2.2.4 Геохимическая характеристика месторождения 

На поисково- оценочной стадии проводилось литогихимисческое опробование. Вся площадь месторождения была разбита по сети 20- 25. Пробы отбирались так же из пройденных  скважин и канав. 

В результате литогеохимических работ были выявлены следующие элементы соединения в процентах: свинец- 0,1%, медь- 0,2%, цинк- 0,1%, мышьяк- 00,7%, сера- 0,3%, фосфора 0,3%, олова-00,8% 

 

 

2.2.5 Геофизическая характеристика месторождения 

В 1964 году Балхашская партия геофизической экспедиции впервые проводила комплексные  геофизические исследования на южных половинах листов L-26-XXXIV и L-26-XXXV методами металлометрии, магниторазведки и электроразведки (Попов, Красников и др., 1965г.). Были выполнены электроразведка методом ЕП по сети 500-50 м на площади 629 км2. 

В 1964-65 г.г. Б.В. Пилия и Н.А. Исмаилов (1965г.) проводили ревизионные работы на рекомендованных Берчогурской геофизической экспедицией рудопроявлениях и геофизических аномалиях в пределах массива Каратаушик. В результате работ на участке меди 1,1 %, но весьма небольшие по мощности и протяженности. Участок был оценен как не перспективный для продолжения работ. 

В целом результаты работ Берчогурской геофизической экспедиции показали высокие потенциальные перспективы изучаемой площади и большие возможности применяемого комплекса геолого-геофизических методов. 

 
Герцинская эпоха начиналась с отчетливой перестройки режимов осадконакопления и расположения зон магматизма как рифтового базальтоидного, так и известково – щелочного вулкано – плутонического характера. 

      На протяжении герцинской тектонической эпохи были два основных этапа последовательного структуро – образования и перестройки: саурский – главная фаза в середине серпуховского века и саякский – на границе карбона и перми. 

      Важнейшей тектонической фазой была саякская – на границе карбона и перми, которая явилась главной герцинской складчатостью, завершившей геосинклинальное развитие Казахстанской системы и создавшей очень сложные и напряженные деформации в осадочных толщах океанических прогибов и островных дуг. В результате Саякской складчатости возникли Северо – Балхашский мегантиклинорий и Северо – Джунгарский мегасинклинорий и Северо – Джунгарский мегасинклинорий.  

      На севере Саякская грабен – синклиналь ограничивается Лебайским сдвиго-сбросом; на юго-западе – Северо Саякским сдвиго-сбросом – ; на востоке – Восточно – Саякским, на юге она отделена от структур  Жамбасским сбросом. Синклиналь имеет асимметричное строение, обусловленное более крутым (до 60-70º) падением пород в юго-западном и южном борту по сравнению с северным и северо-западным (до 35º).  

      Достаточно сложная конфигурация синклинали маркируется выходами на дневную поверхность горизонтов конгломератов, известняков, туффитов. Структура ее неоднородная. Внутреннее строение осложнено линейными горст-антиклиналями, прослеживающимися в широтном, северо-восточном, запад-северо-западном , северо-западном направлениях. Между поднятиями внутри синклинория выделяются полузамкнутые внутренние синклинали второго порядка (Тастауская и Лебайская на северо-востоке). Они имеют неправильные или менее изометричные корытообразные формы с крутым падением пород во внешних бортах, с пологим и средним падением во внутренних частях. Горст – антиклинали характеризуются неправильными ассиметричными, меняющимися по простиранию, формами с  преимущественно пологими и средними углами падения пород (от 10 до 40º) на крыльях; участками локально возрастающими 
вплоть до перехода в глубокие флексуры. Оси антиклиналей прогибаются к центру брахисинклинали, что придает им седловидный характер.  

Следует отметить, что дополнительная складчатость отложений саякской серии в пределах Саякской брахисинклинали является одним из определяющих факторов в локализации оруденения. Именно к этим участкам развития дополнительной складчатости и приурочены все известные скарновые месторождения. 

      Центральная часть Саякской брахисинклинали прорвана серией массивов гранитоидов раннепермского интрузивного комплекса, имеющих разные магмоподводящие каналы. 

       Разрывные нарушения в Саякской грабен - синклинали проявлены весьма широко. Они различаются по протяженности и масштабам смещения, а также по отношению к складкам в зависимости от ориентировки их в пространстве и от принадлежности к тому или иному морфологическому типу.  

2.1.4 Полезные ископаемые 

      Металлогения  Саякского рудного района является комплексной и многокомпонентной. В промышленных концентрациях здесь установлена медь, молибден, золото, кобальт, бор, которые встречаются как совместно в комплексных рудах, так более или обособленно. Второстепенное или сопутствующее значение имеют висмут, селен, теллур, рений, железо в форме магнетита. По составу руд, содержаниям и соотношениям полезных компонентов, формам, масштабам и условиям залегания рудных тел, в районе выделяются следующие формации: мышьяковое - кобальтовое - бор- золото - молибденово-медная; золото - медно- молибденовая; бериллиево - вольфрамово-молибденовая; титаномагнетитовых песчаников.  

      Превалирующее значение имеют месторождения первой из перечисленных формаций, которая объединяет такие типы рудной минерализации как скарново- гидротермальный (золото - молибденово-медные, молибденовые, золото - кобальтовые, боросиликатные, золото - полиметаллические месторождения и рудопроявления); кварцево-турмалиново - жильный (существенно золото - молибденово-медные и золоторудные проявления); золото - сульфидный и невыясненного генезиса. 

      Наиболее широко распространены в районе и имеют промышленное значение проявления скарново- гидротермального типа, в которых выделяются компонентные обособления богатых золото - молибденово-медных руд в поздних скарнах и в актинолит- кальцит- хлоритовых породах.  

Формы залежей весьма сложны и изменчивы, но наиболее крупные из них подчинены стратификации вмещающих и исходных пород и приближенно могут быть представлены как пластообразные, лентообразные и линзообразные тела. По особенностям минерального состава в пределах месторождений различаются следующие  руды:  

1. Халькопиритовые.  

2. Халькопирит-борнитовые и борнитовые.  
3. Халькопирит – магнетитовые и борнит – магнетитовые.  

4. Халькопирит – пиритовые.  

5. Кобальтин – халькопиритовые. 

      Во всех этих рудах ведущее значение имеет медь, содержание которой достигает 10-15%, в среднем составляя 1-2%.  

      Самостоятельное промышленное значение имеет в Саякском рудном районе золото - кобальтовый подтип скарново – гидротермального типа рудной минерализации. К нему относятся месторождения Саяк-IV золото – кобальтовый и Восточный Тастау. Золото – мышьяково – кобальтовая минерализация на этих объектах обособляется в периферийных частях скарновых полей при пересечении их залежи различных разрывных нарушений нередко залеченных дайками основного состава. При этом образуются субгоризонтальные тела сложной морфологии и значительной мощности (40-50м). Минералогические руды представлены массивными или крупногнездовыми скоплениями арсенопирита, пирротина в ассоциации с глаукодотом, кобальтином и другими сульфидами и сульфоарсенидами кобальта и никеля, микроскопическими выделениями самородного золота (10-15%) и его теллуридов. 

      Золото – медно – молибденовая формация в Саякском рудном районе представлена медно – порфировыми типом рудной минерализацией, которая установлена на ряде золото – молибденово-медных рудопроявлений: Беркара (южная и западная), Жанасаяк, Саяк II Ореольный, Жумбак, а также в пределах рудного поля Саяк I, где бедные руды этого типа отрабатываются попутно со скарновыми. 

      Все перечисленные выше объекты, кроме Саяк I,пространственно и генетически связаны с раннепермскими гранодиоритами интрузии Умит и секущих их дайковым комплексом (дайковые тела гранодиорит – порфиров).  

      Прожилково-вкрапленная минерализация приурочена к зонам кварцевых штокверков в слабоизмененных гранодиоритах. Рудные тела плащеобразной формы субгоризонтального залегания имеют параметры от 0,8- 0,6км до 1,0*3,5км при мощности от 5-10м до 140м.  

Основную ценность в рудах составляют медь (около 0,2%), молибден (0,03-0,04%), золото. Рудная минерализация представлена прожилками, редкими гнездами и, в основном, тонкой вкрапленностью халькопирита, молибденита, иногда борнита. Запасы компонентов оцениваются как крупные. 

      В районе известны проявления вкраплено – прожилковой молибденовой минерализации как в нижнепермских гранитоидах, так и в терригенных отложениях тастыкудукской свиты, которая представлена мономинеральным, рений содержащим молибденитом, образующим зоны мелкой вкрапленности и редкие прожилки. 

 Сформировавшиеся при этом рудные тела по формам и условиям залегания аналогичны залежам комплексных руд, которые они иногда сменяют по падению или по простиранию. 

      Остальные, перечисленные выше, типы рудных формаций и рудной минерализации, несмотря на высокие содержания меди, местами золота, свинца и других полезных компонентов промышленного значения пока не имеют, в силу малых мощностей жил и жильных зон. Но при прогнозных оценках района минерализация этих типов рассматривается как важный показатель общей рудоносности тех или иных площадей и как индикатор наличия в районе скрытого промышленного оруденения 
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