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цесса (школа, высшие учебные заведения), на самообразование на протяжении всей жизни. В Японии относительно 
развития самообразования выделены такие приоритеты: образование на протяжении всей жизни; увеличение до-
ступности к непрерывному образованию путем создания сети дистанционного образования; повышение качества 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. В независи-
мой Украине, которая развивается как демократическая 
страна, остро появился вопрос о модернизации системы 
образования, которая играет незаурядную роль в буду-
щем государства и требует коренных изменений, чтобы 
формировать творческую личность с высоким уровнем 
знаний и духовности, которая бы могла внести опреде-
ленные изменения в политическую, экономическую, со-
циальную жизнь Украины.

 Соответственно важное значение на современном 
этапе приобретает задание развитию и саморазвитию 
личности, которая может обеспечить переход от импе-
ративно-авторитарного к гуманистическому типу обра-
зовательного процесса.

Следует отметить, что в период творческой зрелости 
на смену процессам воспитания, образования приходят 
процессы самореализации в форме самовоспитания, са-
мообразования, самосовершенствования, связанного с 
реализацией творческого замысла и получением ожида-
емого результата.

Феномен самосовершенствования личности был 
предметом исследования и других мыслителей давних 
эпох (Сократа, Аристотеля, Сенека), какие совершен-
ствования рассматривали также как процесс достижения 
идеала.

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. Вопросом  само-
образования учителя начальных классов в Японии зани-
мались такие ученые: Агапов Б., Корецкая С.В., Кочкина 
А. Е, Сбруева А.А., Свердлова Т.Г. и другие.

Цель статьи: теоритически обосновать самообра-
зование учителя начальных классов как необходимое 
условие обеспечения качественного учебно-воспита-
тельного процесса Японии. Задача: охарактеризовать 
самообразование учителя начальных классов в Японии.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 
Пользуясь идеями древневосточной философии относи-
тельно самосовершенствования, уже в период «Хейан» 
в 9-11 в.в. н.э. состоялся расцвет средневековой япон-
ской культуры, когда придворная аристократия создала 
огромное количество шедевров, которые и сейчас счита-
ются непревзойденными. У учеников, которых готовили 
к придворной жизни, пытались развить собственный, 
неповторимый взгляд на окружающий мир, чувство гар-
монии, ощущения слияния с природой, которое испокон 
веков присущее японцам и считается источником наи-
высших моральных добродетелей. При этом, в соответ-
ствии с буддийскими канонами, учитель лишь помогает 
ученику найти собственный путь [1, с. 118].

Как отмечает Б.Агапов, с очень давних времен япон-
цы любят слово «путь» - путь святого, путь воина, путь 
дружба, путь постижения (понимание), путь самообра-
зования. Без такого сочетания слов не обойдется ни один 

разговор на философские темы в Японии. Например, в 
японской поэзии строчки стиха - это лишь путь к твор-
честву того, кто его читает [2].

Следует отметить, что в последнее время Японский 
Совет по программам предложил, рядом с другими, и 
такие изменения к программным документам: воспиты-
вать способность к самообразованию согласно измене-
ниям, которые происходят в обществе [1, с. 119].

Одной из главных проблем реформирования в 
Японии было создание системы непрерывного образо-
вания. В сферу его деятельности входит не только сам 
процесс образования, но и обеспечение условий его про-
ведения [3, с. 139].

Проблему обеспечения постоянного повышения ква-
лификации работников в эпоху научно-технического 
прогресса имела решить непрерывное образование, в 
которое укладывалось такое содержание: стремление к 
развитию и саморазвитию личности, раскрытия ее спо-
собностей если не во время школьного образования или 
в вузе, то во время профессиональной деятельности и в 
пенсионный период [4, с. 135].

Основной концепцией педагогики является идея 
«образование на протяжении всей жизни». В дорогом 
возрасте, при любой профессии каждый человек при 
желании может выбрать один из традиционных вид ис-
кусства, которым бы она желала заниматься: чайная це-
ремония, каратэ и тому подобное, ведь путь к совершен-
ству бесконечен.

Самосовершенствование Л. Смалиус определяет, как 
составляющую жизненного и творческого пути лично-
сти, которая заключается в целеустремленной работе 
над собой, своим личностным и профессиональным раз-
витием. Самосовершенствование неотделимо от само-
образования, которое заключается в получении знаний 
самостоятельного образования вне учебного заведения, 
преимущественно без помощи учителя[5].

Качество полученных знаний при самообразовании 
непосредственно зависит от качества и количества необ-
ходимого доступного материала, от мотиваций субъекта 
их добывать. Знания, полученные путем самообразова-
ния, значительно более крепки. Однако, самообучение 
требует организации и руководства. Позитивным в этом 
процессе является отсутствие непродуктивных расходов 
времени и сил, наличие высокой мотивации и сознания 
научения. Самообразование требует от субъекта четкого 
виденья жизненной необходимости образования, спо-
собной к самоорганизации и контролю, самостоятельно-
му мышлению и волевым качествам личности: органи-
зованности, настойчивости, выдержки [5].

Что касается видов самообразования, то ученые раз-
личают личностное и профессиональное самосовершен-
ствование. Личностное самосовершенствование предус-
матривает развитие личностных качеств:

 - умственных (овладение новыми знаниями, уме-
ниями и навыками, направленными на развитие позна-
вательной активности);

 - моральных (усвоение общечеловеческих, нацио-
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нальных, семейных ценностей, норм поведения), на что 
особенно отмечается в семье и школе Японии;

 - эстетических (умение творить прекрасное в по-
вседневной жизни, стремление обнаруживать индивиду-
альную неповторимость при наблюдении за осенним ме-
сяцем, сакурою весной, при выполнении обязанностей 
на рабочем месте);

 - физических (здоровый образ жизни отточки кра-
соты движений тела, например, при осуществлении чай-
ной церемонии;

 - духовных (познание духовных святынь своего на-
рода, нации, государства) и проч.

Профессиональное самосовершенствование предус-
матривает развитие профессионально значимых качеств:

 - интеллектуальных (получение профессиональ-
ных знаний и пополнения их);

 - формирование умений и навыков практической 
деятельности (овладения инновационными технологи-
ями, разработка авторского подхода к реализации про-
фессиональных функций;

 - качеств профессионализма личности (достижение 
высокого профессионального мастерства, стремления 
самообразованию, самосовершенствоваться);

 - овладение второй профессией (помогает осмыс-
лить тонкости первой профессии);

 - повышение квалификации, образование на про-
тяжении жизни (побуждает к поиску новых путей само-
определения).

Исследовательница М. Гринева, освещая теорети-
ческие и методические положения приемов овладения 
навыками профессионального самосовершенствова-
ния, предложенными Л. Смалиус, предлагает методы и 
средства повышения эффективности формирования са-
морегуляции учителя, используя аутотренинг в работе 
педагога. В частности, по ее мнению, аутотренинг це-
лесообразно применять при выработке у учителей про-
фессиональных коммуникативных умений и навыков в 
высших педагогических учебных заведениях (при под-
готовке специалистов) и учреждениях, занятых повыше-
нием квалификации педагогических кадров.

Автогенная тренировка является системой упраж-
нений, направленных человеком на себя и предназна-
ченных для саморегуляции психических и физических 
состояний. Использование приемов автотренинга по-
зволяет человеку целеустремленно изменять настрое-
ние и самочувствие, положительно отражается на его 
работоспособности и состоянии здоровья. Автотренинг 
основан на сознательном приложении человеком раз-
нообразных средств психологического действия на соб-
ственный организм и нервную систему с целью их ре-
лаксации или, наоборот, тонизации. Активную роль при 
этом играют словесное самовнушение, представление и 
обиды, которые вызывают волевым путем. В автотре-
нинге постепенно переходят от сравнительно простых 
представлений к сложным. С помощью специальных 
слов и выражений, произносимых с разной громкостью, 
в плане внешнего языка и речи о себе отрабатываются 
навыки словесного самовнушения, которое убыстряет 
наступление нужно психологического или физиологич-
ного состояния. Словесные самовнушения в аутотренин-
ге сочетают с определенной ритмикой дыхания, которое 
достигается за счет упражнений, которые учащают или 
замедляют вдохи и выдохи. Учитель или воспитатель, 
который занимается автотренингом, может больше даты 
своим ученикам и воспитанникам, чем тот, кто им не за-
нимается. Автогенная тренировка, улучшая состояние 
здоровья педагога, повышая его работоспособность, тем 
же увеличивает и его педагогическую отдачу [6].

Изучая роль иностранного языка в профессиональ-
ной подготовке будущих педагогов, Л. Радченко отмеча-
ет, что результативность профессионального становле-
ния будущего учителя и эффективность его дальнейшей 
практической деятельности во многом зависит от сте-
пени развития его педагогического кругозора и интел-

лектуальной сферы, от умения творчески мыслить, от 
шири его познавательных интересов. Ученый считает, 
что главным направлением формирования творческой 
активности студентов средствами иностранного языка 
является такая организация образования, основой кото-
рой служат принципы новизны учебного материала, его 
соответствия ровно для студентов. При этом студенты, 
проявляя максимум активности, будут получать знание 
не в голом виде, а в результате самостоятельного реше-
ния определенных заданий [7, с. 120].

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что в учебных 
планах университетов существует тенденция, чтобы в 
обязательном курсе не выкладывать все вопросы педаго-
гики, а сориентировать студента в основных проблемах, 
вдохновить его на самостоятельное изучение, вызывать 
интерес к педагогическим дисциплинам. Такая тенден-
ция оценивается как эффективная и успешная [8, с. 14].

Относительно организации самостоятельной работы 
на стационарном отделении, отмечаем, что один кредит 
включает учебную работу в течение 15 недель (в зави-
симости от специфики предмета: один час лекционный 
и 2 часа самостоятельной работы, или 2 часа отводится 
на семинар и один час, на самостоятельную работу, или 
3 часа лабораторных и практических занятий) [2, с. 99]. 
Следовательно, часы на самостоятельную работу сту-
дента определены системой кредитов, (системой зачет-
ных единиц) которые вставляются учебными програм-
мами университетов из профессиональной подготовки 
учителей. 

Следует отметить, что самостоятельная работа сту-
дентов на стационарном отделении имеет тенденцию к 
увеличению.

На организацию самостоятельной работы в ВУЗЕ 
особенное внимание обращается в процессе образования 
и получения учительских сертификатов по системе заоч-
ного обучения. Структура содержания самостоятельной 
работы отмечается двумя направлениями:

- практическим, который предусматривает реализа-
цию системы письменных работ с целью самостоятель-
ной познавательной деятельности студентов в за ауди-
торное время;

- теоретическим, который обеспечивает конкретиза-
цию тем для самостоятельной работы студентов, а также 
подготовку к экзаменам на получение кредитов, необ-
ходимых для окончания университета и из предметов 
педагогического и специального циклов.

Кроме  изучения на занятиях с преподавателями и 
самостоятельно теоретического  материала и самосто-
ятельного выполнения письменных работ на заданную 
тему, профессиональная подготовка японских учителей 
в вузе может осуществляться, как отмечает О. Озерская, 
с помощью занятий с использованием трансляции 
телевидения и радио, занятий с использованием сети 
Интернет – дистанционного образования, которое обу-
словлена географической отдаленностью местожитель-
ства студента от вуза или связана с фактором времени 
[8, с. 107-109].

Определяющим в процессе самосовершенствования 
будущего учителя является самопознание, которое осу-
ществляется путем анализа результатов собственной де-
ятельности, а также - осознание отношения других лю-
дей к себе; развитию постоянного самоконтроля своей 
практической деятельности [6].

На организацию самостоятельной работы обраща-
ется внимание и в процессе работы учителя в школе, в 
частности, они участвуют в научной работе - готовят и 
публикуют статьи, в которых освещают проблемы вос-
питательной работы, вопроса внедрения новых техноло-
гий в учебно-воспитательный процесс, а также добро-
вольно посещают внешкольные собрания, где учителя 
обмениваются опытом работы и обсуждают проблемы 
совершенствования образования.

Существует обязательная система повышения квали-
фикации для учителей.
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Несмотря на существующую в японской школе обя-
зательную систему повышения квалификации, здесь 
поощряется самообразование учителя. Тем, кто по соб-
ственной инициативе посещает вечерние занятия или 
учится заочно, выплачивается помощь в размере около 
1/10 месячного заработка. При таком вознаграждении 
труд приобретает особенную значимость [9].

Кроме того, учитель за собственным желание по-
вышает свою педагогическую культуру, ведь в Японии 
существует хорошо развитая система дополнительного 
пожизненного образования, которая является непре-
рывным процессом. Японцы учатся на протяжении всей 
жизни. Это для них привычка и потребность. На обра-
зовательном канале открываются телевизионные кол-
леджи и университеты, происходит трансляция разных 
учебных программ для детей и взрослых, распростра-
ненная практика открытия лекций в колледжах и уни-
верситетах [10, с. 136–137].

В последнее время Японский Совет по программам 
предложил изменение к программным документам, сре-
ди которых и такие: воспитывать способность к самооб-
разованию согласно изменениям, которые происходят в 
обществе [1, с. 119].

Прогнозируя развитие школьного образования в 
Японии, ученые считают, что среди наиболее важных 
факторов, которые влияют на его цели и содержание 
оказывается потребность в реформировании не столько 
учебных программ, сколько процесса самообразования 
учеников [11, с. 132-133].

Стимулирование к самосовершенствованию, само-
образования в значительной степени зависит от моти-
вационного аспекта учебно-воспитательного процесса, 
который у японцев развивается с рождения, - уже в се-
мье и в начальной школе, ведь, как отмечает О. Юрчик, 
мотивация – это и побудительная сила, которая вызы-
вает, активность человека и определяет направленность 
ее развития и деятельности. Важнейшим источником 
мотивации являются потребности и интересы [12, с. 67].

Способность к самостоятельным действиям с ори-
ентацией на соблюдение установленных социальных 
норм воспитывается у японцев с детства как естествен-
ная жизненная необходимость, пренебрежение которой 
приводит к многочисленным жизненным трудностям и 
неприятностям [13, с. 267].

Пока ребенок маленький, иметь, как правило, пыта-
ются не работать. Отношения японской семьи к образо-
ванию ребенка накладывают отпечаток на все ее даль-
нейшая жизнь, формируя в ней потребность в дальней-
шем самообразовании.

Этому вопросу уделяют внимание в начальной шко-
ле. В аттестационной ведомости «Ход» определенная 
цель школы – развитие творческого и самостоятельного 
мышления, цель семьи – воспитать у ребенка потреб-
ность учиться, совершенствовать себя. Давая характе-
ристику ученику со стороны учителя и родителей, обра-
щается внимание на самостоятельность в образовании, 
мотивацию к образованию [14, с. 326].

То, что младших школьников именно в школе учат 
работе с Интернетом и методам поиска и организации 
информации, является бесспорно позитивным фактором. 
Первые компьютерные лаборатории в начальных школах 
Японии появились еще в начале 80-х годов, а традиция 
международных обменов имеет глубокий исторический 
корень (еще в эпоху Хейан японские студенты учились 
в Китае – колыбели восточных культур), и была опять в 
полной мере возрождена в начале 70-х годов [1, с. 119].

В начальной школе учат детей мыслить внутренним 
языком, когда при выполнении самостоятельной рабо-
ты ребенок рассуждает не вслух, а о себе, будто молча 
разговаривает с собой. Это и есть скрытая вербализация, 
с помощью которой происходит трансформация чув-
ственных данных, их осознания и понимания в опреде-
ленной системе понятий и суждений.

Разные формы мышления осуществляются на язы-

ковой базе (на основе ранее полученных понятий), 
которые хранятся в памяти и в дальнейшем актуа-
лизируются в виде скрытого или внутреннего язы-
ка. В процессе вербального общения осуществля-
ется обмен мнениями, чувствами и тому подобное. 
Невербальное общение исполняет определенную роль 
в педагогической деятельности учителя (мимика, же-
сты, телесные движения), предоставляя ей характер-
ности и выразительности. Ученик начальной школы 
учится владеть как средствами вербального общения, 
так и невербального (так характерного для японцев)  
[6, с. 21–23].

Выводы. Мы считаем, что в Японии относительно 
развития самообразования выделены такие приоритеты:

- образование на протяжении всей жизни;
- увеличение доступности к непрерывного образова-

ния путем создания сети дистанционного образования;
повышение качества непрерывного образования пу-

тем подготовки модульных программ и дидактичного 
материала для образования с целью постоянного шли-
фования профессиональных качеств, чтобы достичь сво-
его акме в карьере.

Следовательно, в Японии на решение проблемы са-
мообразования, самосовершенствования обращается 
внимание во всех звеньях учебного процесса (школа, 
высшие учебные заведения), на самообразование на про-
тяжении всей жизни.
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Семейно-брачные отношения представляют собой 
особый интерес для исследователей, поскольку семья 
является одним из фундаментальных институтов обще-
ства, придающих ему стабильность и способность вос-
полнять население в каждом последующем поколении.
Будучи одним из основополагающих социальных ин-
ститутов, семья в своем развитии неизбежно отражает 
существенные тенденции развития всего общества.

Именно на данном этапе развития общества, когда 
институт семьи переживает кризис, имеется острая не-
обходимость формирования у молодого поколения адек-
ватных представлений о брачно-семейных отношениях. 
Неосведомлённость молодых людей в вопросах брака 
является в настоящее время главной проблемой, наибо-
лее эффективной путь решения, который заключается в 
воспитании у молодёжи чувства долга и ответственно-
сти, которые являются залогом благополучия семьи.

В науке накоплен богатый опыт по исследова-
нию семьи и брака, их места и роли в жизни общества 
(ВолжинаО.И.,МацковскийМ.С., РимашевскаяН.М.). 
Одной из областей изучения современной социаль-
ной психологии является незарегистрированный брак 
- как одна из форм супружеских отношений (ВовкЕ.А., 
ВишневскийА.Г., ГорбачеваВ.И., Захарова С.В.и др.).

 В рамках соотношения «норма» - «девиация» неза-
регистрированный брак анализируется А.И.Антоновым, 
В.А.Борисовым, С.И.Голодом, В.М.Медковым, 
А.Б.Синельниковым и др. Исследованием проблема-
тики, связанной с распространением внебрачных от-
ношений, занимались:Т.А.Богданова и А.С.Щукина, 
Т.А.Долбик-Воробей, Л.В.Карцева, С.А. Чуйкина, М.Я. 
Босанац, О.Ю.Косовая, А.А.Клецин и др.

Стабилизирующим фактором социального института 
семьи традиционно является официальная регистрация 
брака, подразумевающая совокупность норм и санк-
ций, регулирующих отношения супругов. Брак являет-
ся устойчивым союзом мужчины и женщины, издавна 
получившим общественное признание. Государство и 
общество посредством правовых норм утвердили «стан-
дарты», которым должны соответствовать рассматрива-
емые отношения по своей форме.

Однако в современном обществе традиционная се-
мья постепенно теряет свою привлекательность для зна-

чительной части населения. В настоящее время в России 
наметилась четкая тенденция изменения семейно-брач-
ных отношений. Распространяется практика, когда се-
мья создается на основе так называемого «гражданского 
брака»[2].

На сегодняшний день то, что обычно 
именуется«гражданским браком», на юридиче-
ском языке называется «фактической семьей» или 
«сожительством».С точки зрения действующего законо-
дательства «гражданский брак»- это брак официальный, 
зарегистрированный в государственных органах записи 
актов гражданского состояния (ЗАГС), «надлежащим 
образом оформленный, и любая другая форма отноше-
ний брачной не является» (ст. 10 Семейного кодекса 
РФ).

Однако в обыденном сознании термин «граждан-
ский брак» означает совместное проживание мужчины 
и женщины, не зарегистрированное ни органами госу-
дарственной власти, ни церковью. При этом люди живут 
вместе, организуют совместный быт и состоят в близ-
ких отношениях, но не несут никаких обязательств друг 
перед другом [5]. Таким образом, в сознании людей про-
исходит подмена понятий «гражданский брак» и «сожи-
тельство».

Практика сожительства неодинаково распростра-
нена среди разных возрастных групп. Союзы молодых 
людей в возрасте 18-23 лет составляют две трети всех 
«гражданских браков». В связи  этим становится целесо-
образным изучение представлений о гражданском браке 
именно этой возрастной категории людей, так как соци-
альные представленияявляются неотъемлемой частью 
сознания каждого человека. 

Представления характеризуются как универсальные 
социально-психологические феномены, включающие 
все формы познания, объединяющие идеи, мысли, обра-
зы и знания [1]. Изучая социальные представления мож-
но понять содержательные характеристики, которыми-
наделяют молодые люди понятие «гражданский брак», а 
также  смысл и ценности, которые вкладывают юноши и 
девушки в данную форму отношений.

Цель данногоисследования – анализ  содержатель-
ных характеристик понятий «гражданский» и «офи-
циального брак» в представлениях молодежи.Данный 
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