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Автодидактика традиционно понимается как совокупность (или си-
стема) реализуемых субъектом в процессах самообразования методов и 
приемов достижения цели. Причем, самим субъектом эти процессы, как 
правило, воспринимаются в виде процессов продуктивных [9]. 

Данная, принятая в педагогике, формулировка обозначает два синте-
зируемых вектора автодактической деятельности: образовательной и твор-
ческой. Что дает основание для выявления уровневых характеристик и ка-
тегорий автодактических процессов, т.к. в них присутствует дихотомиче-
ская понятийная связка освоение – открытие, в которой отчетливо абстра-
гируется динамика восхождения от более низкого уровня к более высоко-
му уровню. В уровневой же характеристике автодидактических процессов, 
согласно логике, предполагается и наиболее высокий (вершинный) уро-
вень – акмеологический [1]. 

Обозначенный нами уровневый подход в автодидактической системе 
для теории принципиально требует формализованной классификации, что 
даст возможность видеть весь процесс не только аналитически, но и це-
лостно, т.е. в анализе и синтезе одновременно. 

Если обратиться к установлению причинно-следственных связей, 
оказывающих воздействие на формирование «автодидактической целост-
ности», то в комплексе этих связей можно заметить, в первую очередь, та-
кие категории, как мотивация и условия. Данные категории «инспириру-
ют» траекторию автодидактической деятельности субъекта, конфигурируя 
как начальные этапы (периоды) этой деятельности, так и всю последую-
щую деятельность автодидактического характера. 

Мотивация к самообучению органично реализуется в теоретический, 
а чаще всего эмпирической практике субъекта, формируя первый уровень 
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автодидактического развития. Обозначим его как мотивационно-
деятельностный. На этом уровне субъектом приобретаются компетенции, 
которые лишь частично в силу отсутствия опыта самообучения, можно 
причислить к позитивно ценностным. Следует отметить, что мотивация, не 
подкрепленная опытом ценностных ориентаций, может привести и к отри-
цательному результату деятельности автодидакта (неточным целям, уста-
новкам, методическим и технологическим приёмам и т.д.). В целом, моти-
вационно-деятельностный уровнь является и органически обусловленным, 
и необходимым для траектории автодидактического развития субъекта. 

Следующий уровень автодидактики можно связать с понятием (кате-
горией) условия. Здесь мотивация к деятельности не носит того спонтанно 
мотивирующего характера, который имеет место в предыдущем уровне – 
мотивационно-деятельностном. Условия, как внешняя по отношению к 
субъекту контекстная форма (субстанция) воздействия, доминантно пред-
лагают субъекту необходимость автодидактической деятельности. Это 
может быть реализовано в двух направлениях: необходимости ситуатив-
ной и необходимости предписывающей (нормативной). Поясним, что под 
ситуативной необходимостью понимаются те сложившиеся условия, когда 
субъект вынужденно обращается к самообучению, в силу производствен-
ной, жизненной и т.п. ситуаций.  

Под предписывающей, нормативной необходимостью мы понимаем 
нормативно воздействующие установки на самообучение. Например, са-
мостоятельную работу студентов, отдельные аспекты научной работы пре-
подавателей. 

Из этих двух направлений автодидактики в рамках условий можно вы-
вести два уровня: ситуационный, обусловленный сложившимися для субъек-
та обстоятельствами необходимого осуществления автодидактических про-
цессов; предписывающий, связанный с нормативной деятельностью субъекта 
в учебных процессах и др. Еще один уровень автодидактики следует связать 
с творческой деятельностью субъекта. Этот уровень находится на вершине 
автодидактических процессов, осуществляемых субъектом. С его содержани-
ем и направленностью можно ознакомиться на материале фактов из биогра-
фий выдающихся деятелей мировой науки, техники и культуры. Например, 
таких, как «самообучение визуализации» Н. Теслы, А. Эйнштейна и Т. Эди-
сона, а также классической практике самообучения Леонардо да Винчи, 
А. Дюрера, П.-П. Рубенса, П. Пикассо, П. Сезанна, П. Филонова, В. Кандин-
ского и многих других художников, композиторов П. Чайковского, С. Про-
кофьева, А. Бородина, Н. Римского-Корсакова и др., дизайнеров и архитекто-
ров Ле Корбюзье, З. Хадид, Д. Либескинда [3, 4, 5, 6, 7, 8, 10]. 

Отметим, что самообучающие процессы в творчестве всех выдаю-
щихся личностей отличались не только подчеркнутой самостоятельно-
стью, но и новыми, открываемыми методами и приемами. Такой уровень 
автодидактики, безусловно, носит акмеологический характер и является по 
своей сути именно вершинным [2], определяющим не только высокую зна-
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чимость саморазвития субъекта, но и его пиковые достижения в области 
профессиональной деятельности. 

Таким образом, нами предлагается следующая уровневая класссифика-
ция автодидактических процессов: мотивационный уровень→ситуационный 
уровень→ предписывающий уровень→ акмеологический уровень.  

Назначение и необходимость классификации автодидактических про-
цессов, связывается нами с рефлексией, как обязательным завершающим 
этапом алгоритмов творческой деятельности, а также с организацией педа-
гогических процессов, включающих компоненты автодидактического ха-
рактера. Рефлексия, в данном случае, будет способствовать выходу субъекта 
в сферу акмеологических достижений, а педагогическая практика, ориенти-
рованная на уровни самообучения, будет направленна на эффективность и 
обладание конкретизированным целеполаганием, которое требуется для до-
стижения практико-педагогического позитивного результата. 
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АКМЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
THE ACMEOLOGICAL MEANING OF 

PERSONAL AND PROFESSIONAL POTENTIAL 
Аннотация. В статье личностно-профессиональный потенциал личности рас-

сматривается как акмеологическое понятие. Вводятся различия между понятиями: по-


