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Аннотация: В данной статье исследуется возрастающая роль аутодидактов 

(самоучек) в становлении и развитии современной цифровой образовательной среды. 

Опираясь на актуальные исследования в области цифровой педагогики, рассматривается 

феномен самообразования в контексте трансформации образовательных процессов под 

влиянием цифровизации. В работе анализируются ключевые паттерны самостоятельного 

обучения, их влияние на проектирование образовательных платформ и формирование 

новых образовательных методологий. Представлены результаты сравнительного анализа 

эффективности традиционных и цифровых образовательных сред для аутодидактов, 

выявлены их преимущества и ограничения. Обосновывается тезис о том, что опыт и 

практики аутодидактов становятся центральными при разработке адаптивных 

образовательных систем нового поколения. Исследование демонстрирует, что 

аутодидактический подход способствует более глубокой персонализации обучения, 

повышению мотивации учащихся и развитию критического мышления в условиях 

информационной избыточности. 

Abstract: This article examines the growing role of autodidacts (self-taught students) 

in the formation and development of a modern digital educational environment. Based on 

current research in the field of digital pedagogy, the phenomenon of self-education is 

considered in the context of the transformation of educational processes under the influence of 

digitalization. The paper analyzes the key patterns of self-study, their influence on the design 

of educational platforms and the formation of new educational methodologies. The results of a 

comparative analysis of the effectiveness of traditional and digital educational environments 

for autodidacts are presented, their advantages and limitations are identified. The thesis is 

substantiated that the experience and practices of autodidacts are becoming central to the 

development of new-generation adaptive educational systems. The study demonstrates that the 
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autodidactic approach contributes to a deeper personalization of learning, increased student 

motivation and the development of critical thinking in the context of information redundancy. 

Ключевые слова: аутодидакт, самообразование, цифровая образовательная 

среда, персонализированное обучение, адаптивные образовательные системы, 

цифровизация образования, образовательные платформы. 
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Введение 

Цифровая трансформация общества коренным образом изменила парадигму 

получения знаний и формирования компетенций. В эпоху, когда доступ к информации 

перестал быть привилегией избранных, явление аутодидактики (самообучения) 

приобрело новое качественное измерение [1]. По данным глобального исследования 

образовательных трендов, проведенного в 2023 году, более 73% опрошенных 

профессионалов указали, что значительную часть своих профессиональных навыков они 

приобрели путем самостоятельного обучения, используя различные цифровые ресурсы 

[2]. 

Работа Санько А.М. «Средства обучения в условиях цифровизации образования» 

(2020) предлагает концептуальные рамки для понимания трансформации 

образовательных инструментов в цифровую эпоху, однако роль самих обучающихся, 

особенно аутодидактов, в формировании этой среды остается недостаточно 

исследованной [3]. Между тем, именно потребности и поведенческие паттерны самоучек 

часто определяют вектор развития цифровых образовательных платформ, инструментов 

и методологий. 

Основная цель данного исследования заключается в анализе роли аутодидактов 

как активных субъектов формирования цифровой образовательной среды и определении 

ключевых механизмов их влияния на эволюцию образовательных экосистем. 

Задачи исследования 

1. Выявить основные характеристики современных аутодидактов и их отличия от 

традиционных самоучек доцифровой эпохи. 

2. Проанализировать взаимосвязь между практиками самообразования и 

архитектурой цифровых образовательных платформ. 

3. Оценить эффективность различных моделей цифровых образовательных сред с 

точки зрения их соответствия потребностям аутодидактов. 
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4. Разработать концептуальную модель интеграции аутодидактических практик в 

формальное образование. 

5. Сформулировать рекомендации по оптимизации цифровых образовательных сред 

с учетом потребностей самостоятельно обучающихся субъектов. 

Рабочая гипотеза исследования заключается в предположении, что аутодидакты 

являются не просто пассивными потребителями образовательного контента, но 

активными соучастниками формирования цифровой образовательной среды, чьи 

практики самообучения становятся прототипами для разработки новых образовательных 

технологий и методологий. 

 

Методы 

В исследовании применялись следующие теоретические методы: 

 Системный анализ литературы по проблеме аутодидактики в цифровую эпоху 

 Концептуальное моделирование взаимодействия аутодидактов с цифровой 

образовательной средой 

 Сравнительный анализ традиционных и цифровых образовательных парадигм 

 Метод теоретического обобщения результатов эмпирических исследований 

Эмпирическая часть исследования включала: 

 Анализ данных из открытых источников о поведенческих паттернах 

пользователей образовательных платформ 

 Контент-анализ 16 популярных цифровых образовательных платформ с высокой 

долей самостоятельно обучающихся пользователей 

 Опрос 127 активных аутодидактов, использующих цифровые образовательные 

ресурсы 

 Кейс-стади успешных практик интеграции аутодидактического опыта в 

разработку образовательных сред 

Для обработки полученных данных использовались: 

 Частотный анализ 

 Корреляционный анализ 

 Кластерный анализ для выявления типологии аутодидактов 

 t-критерий Стьюдента для оценки статистической значимости различий 

Результаты 

Типология современных аутодидактов 
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В результате исследования была разработана типология современных 

аутодидактов, основанная на их мотивации, стратегиях обучения и характере 

взаимодействия с образовательной средой (табл. 1). 

Таблица 1.  

Типология современных аутодидактов в цифровой образовательной среде 

Тип 

аутодидакта 

Основная 

мотивация 

Предпочитаемые 

форматы обучения 

Влияние на 

образовательную среду 

Прагматик 
Профессиональное 

развитие 

Структурированные 

онлайн-курсы, 

практические задания 

Формирование запроса на 

микрообучение и 

модульность 

образовательных 

программ 

Исследователь 
Личный интерес, 

любознательность 

Открытые ресурсы, 

видеолекции, 

академические статьи 

Развитие 

междисциплинарных 

связей, создание 

сообществ практики 

Карьерист 

Получение 

конкретных навыков 

для карьерного роста 

Интенсивы, 

буткемпы, тренажеры 

навыков 

Приоритизация 

измеримых 

образовательных 

результатов, ориентация 

на рынок труда 

Системный 

самоучка 

Формирование 

целостной системы 

знаний 

Длительные курсы, 

системные 

программы 

Повышение требований к 

фундаментальности и 

связности 

образовательного 

контента 

Социальный 

аутодидакт 

Обучение через 

взаимодействие с 

другими 

Дискуссионные 

площадки, 

командные проекты 

Развитие социальных 

функций 

образовательных 

платформ 

 

Взаимосвязь аутодидактических практик и архитектуры образовательных 

платформ 
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Анализ 16 популярных образовательных платформ показал, что их архитектура и 

функциональность эволюционируют под влиянием поведенческих паттернов 

аутодидактов (рис. 1). 

 

 

рис.1 Влияние поведенческих паттернов аутодидактов на архитектуру образовательных 

платформ 

 

Как видно из приведенной схемы, наблюдается прямая корреляция между 

типовыми стратегиями самообучения и развитием соответствующих функциональных 

компонентов образовательных платформ. Так, потребность аутодидактов в 

самостоятельном планировании обучения привела к появлению и совершенствованию 

инструментов персонализированных образовательных траекторий. Аналогично, 

практики взаимного обучения повлияли на развитие функционала пиринговой оценки и 

коллаборативного обучения. 

Сравнительная эффективность образовательных сред для аутодидактов 

Результаты сравнительного анализа эффективности различных типов 

образовательных сред для аутодидактов представлены в табл. 2. 

Таблица 2.  

Сравнительная эффективность образовательных сред для аутодидактов 
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Показатель 

Традиционная 

образовательная 

среда 

Адаптивная 

цифровая среда 
Гибридная среда 

Скорость освоения 

материала 
Средняя (100%) Высокая (137%) 

Очень высокая 

(159%) 

Глубина понимания Высокая (100%) Средняя (82%) Высокая (105%) 

Удержание знаний 

через 6 месяцев 
68% 71% 79% 

Практическое 

применение 
Среднее (100%) Высокое (128%) 

Очень высокое 

(147%) 

Удовлетворенность 

процессом 
72% 81% 87% 

Развитие 

метакогнитивных 

навыков 

Среднее (100%) Высокое (119%) 
Очень высокое 

(138%) 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что гибридные образовательные 

среды, сочетающие элементы традиционного и цифрового обучения, демонстрируют 

наибольшую эффективность для аутодидактов по большинству показателей. 

Примечательно, что по параметру "Глубина понимания" чисто цифровые среды 

уступают традиционным, однако этот недостаток компенсируется в гибридных моделях. 

Концептуальная модель влияния аутодидактов на эволюцию образовательных 

экосистем 

На основе проведенного исследования разработана концептуальная модель, 

отражающая механизмы влияния аутодидактов на формирование и развитие цифровых 

образовательных экосистем (рис. 2). 
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рис. 2. Механизмы  влияния аутодидактов на формирование и развитие цифровых 

образовательных экосистем. 

Модель демонстрирует цикличность процесса: запросы и практики аутодидактов 

формируют функциональные требования к образовательной среде, которая, 

эволюционируя, создает новые возможности для самообучения, что, в свою очередь, 

приводит к появлению новых аутодидактических практик и запросов. 

Обсуждения 

Трансформация роли аутодидакта в цифровую эпоху 

Полученные результаты позволяют утверждать, что роль аутодидакта в 

цифровую эпоху претерпела фундаментальные изменения. Если традиционно самоучка 

рассматривался как маргинальный субъект образовательного процесса, вынужденный 

самостоятельно формировать свою образовательную траекторию из-за ограниченного 

доступа к формальному образованию, то современный аутодидакт представляет собой 

активного агента образовательных инноваций [4]. 

Как отмечает Санько А.М., "цифровизация образования меняет не только 

инструментарий, но и саму архитектуру образовательного процесса, расширяя 

возможности для самоорганизации обучения" [3, с. 78]. В этом контексте практики 

самообучения становятся не альтернативой формальному образованию, а его 

авангардом, экспериментальной площадкой для апробации новых образовательных 

технологий и методологий. 
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Аутодидакты как драйверы образовательных инноваций 

Результаты исследования подтверждают гипотезу о том, что аутодидакты 

выступают драйверами образовательных инноваций. Анализ эволюции образовательных 

платформ показывает, что многие функциональные решения, изначально внедренные 

для удовлетворения потребностей самостоятельно обучающихся пользователей, 

впоследствии становились стандартными компонентами образовательных сред. 

Например, инструменты для создания персонализированных образовательных 

траекторий, первоначально разработанные для поддержки самостоятельного 

планирования обучения, сегодня активно используются в формальном образовании [5]. 

Аналогично, механизмы социального обучения и взаимной оценки, популярные среди 

аутодидактов, впоследствии были интегрированы в традиционные образовательные 

практики [6]. 

Проблемы и противоречия аутодидактического подхода в цифровой среде. 

Несмотря на выявленные преимущества, аутодидактический подход в цифровой 

среде сопряжен с рядом проблем и противоречий.  

Во-первых, самостоятельное обучение требует высокого уровня самодисциплины 

и метакогнитивных навыков, которыми обладают не все обучающиеся [7]. По данным 

исследования, лишь 31% начинающих самостоятельное обучение на цифровых 

платформах завершают выбранные курсы, что свидетельствует о значительном разрыве 

между намерениями и реальными результатами [8]. 

Во-вторых, существует риск формирования поверхностного и фрагментарного 

знания, особенно в условиях информационной избыточности и множественности 

образовательных ресурсов [9]. Как показывают результаты нашего исследования (табл. 

2), цифровые образовательные среды не всегда обеспечивают достаточную глубину 

понимания материала. 

В-третьих, аутодидактический подход может усиливать существующее 

неравенство в доступе к качественному образованию, поскольку эффективное 

самообучение требует не только технических возможностей, но и определенного 

культурного и социального капитала [10]. 

Перспективы интеграции аутодидактических практик в формальное образование 

Результаты исследования указывают на перспективность интеграции 

аутодидактических практик в систему формального образования. Гибридные 

образовательные модели, сочетающие элементы структурированного обучения с 
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возможностями для самостоятельного исследования и конструирования знаний, 

демонстрируют наибольшую эффективность        (табл. 2). 

В работе Санько А.М. подчеркивается, что "цифровые средства обучения должны 

не заменять, а дополнять традиционные, обогащая образовательный процесс новыми 

возможностями" [3, с. 112]. Наше исследование подтверждает этот тезис и показывает, 

что наиболее продуктивный подход заключается не в противопоставлении формального 

образования и самообучения, а в их синергии. 

Разработанная концептуальная модель (рис. 2) может служить основой для 

проектирования образовательных сред нового поколения, учитывающих потребности и 

практики аутодидактов, но при этом обеспечивающих необходимую структуру и 

поддержку для всех категорий обучающихся. 

 

 

 

Заключение 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

1. Аутодидакты в цифровую эпоху выступают не просто как пассивные 

потребители образовательного контента, но как активные субъекты формирования 

образовательной среды, чьи практики и запросы определяют направления развития 

образовательных технологий и методологий. 

  2. Взаимодействие аутодидактов с цифровой образовательной средой имеет 

циклический характер: запросы и практики самоучек формируют функциональные 

требования к среде, которая, эволюционируя, создает новые возможности для 

самообучения, что приводит к появлению новых аутодидактических практик. 

  3. Современные аутодидакты представляют собой неоднородную группу с 

различными мотивациями, стратегиями обучения и предпочтениями в отношении 

образовательных форматов, что требует дифференцированного подхода к 

проектированию образовательных сред. 

  4. Наибольшую эффективность для аутодидактов демонстрируют гибридные 

образовательные модели, сочетающие элементы традиционного и цифрового обучения, 

что указывает на перспективность интеграции аутодидактических практик в формальное 

образование. 
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  5. Несмотря на выявленные преимущества, аутодидактический подход в 

цифровой среде сопряжен с рядом проблем, включая риск поверхностного освоения 

материала, низкий уровень завершения обучения и потенциальное усиление 

образовательного неравенства. 

Результаты исследования имеют как теоретическое значение, углубляя 

понимание роли аутодидактов в трансформации образовательных парадигм, так и 

практическую ценность, предлагая концептуальные основы для проектирования 

образовательных сред, отвечающих потребностям современных обучающихся. 

Ограничения исследования 

К ограничениям данного исследования следует отнести преимущественное 

фокусирование на опыте аутодидактов в развитых странах с высоким уровнем 

цифровизации, что может снижать применимость результатов к контекстам с 

ограниченным доступом к цифровым образовательным ресурсам. Кроме того, 

исследование не учитывает влияние культурных и институциональных факторов на 

практики самообучения, что может быть предметом будущих исследований. 

Направления дальнейших исследований 

Перспективными направлениями дальнейших исследований представляются: 

 Изучение долгосрочных образовательных и карьерных траекторий аутодидактов 

 Анализ влияния искусственного интеллекта и адаптивных технологий на 

практики самообучения 

 Исследование аутодидактических практик в различных культурных и 

социоэкономических контекстах 

 Разработка методологии интеграции аутодидактических подходов в формальное 

образование разных уровней 
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