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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ САМООБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

Конев Д.Б., старший преподаватель, 

Удмуртский государственный университет 

 
Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы современного педагогического образования и поиска необхо-

димых условий для формирования компетентности самообразования студентов, как базовой для формирования других 

компетенций и воспитания компетентного выпускника вуза в целом. На основе информационно-аналитического ис-

следования представлены исходные основания построения структорно-содержательной модели формирования компе-

тентности самообразования студентов, включающая три блока: концептуально-целевой, нормативно-ориентирующий 

и основная образовательная программа. На основе модели представлена педагогическая технология, образовательный 

процесс в которой организован на единстве и взаимозависимости учебной и внеучебной деятельности, а этапы реали-

зации построены по аналогии технологии проектной деятельности. В условиях непрерывного образования, учета 

субъектности студента и его потребностей, а также современных тенденций развития педагогического содержания, 

когда образовательная деятельность всё больше переносится на самообразовательную, выявлена и обоснована необ-

ходимость интеграции в образовательном процессе учебной и внеучебной деятельности.  Применение технологии 

проектной деятельности, где в качестве объекта проектирования выступает образовательная деятельность самого сту-

дента с учетом его личных образовательных потребностей и принятия его субъектности. Также указан практический 

опыт реализации педагогической технологии формирования компетентности самообразования студентов на примере 

введения в образовательный процесс системообразующего спецкурса. 

Ключевые слова: самообразование, компетентность, непрерывное образование, воспитание, проблемная ситуа-

ция, проектная деятельность, структурно-содержательная модель, педагогическая технология 

 

Тенденции развития современного мира гово-

рят о том, что мы мало себе представляем, как бу-

дет устроено будущее хотя бы через пять лет. 

Формируя с первого года обучения новые компе-

тенции у студентов мы не уверены, что по их вы-

ходу из образовательного учреждения в мире не 

появятся другие уникальные и более актуальные 

навыки, востребованность которых будет еще вы-

ше, чем те, которыми они уже обладают. В такой 

ситуации субъект общества вынужден непрерывно 

повышать уровень своего образования, постоянно 

подстраиваясь под современные реалии. Отсут-

ствие необходимого для этого навыка и непрерыв-

ность развития новых социально-экономических 

отношений побуждает к постоянному самообразо-

ванию, как непременному качеству человека для 

адаптации к новым условиям. Появляется необхо-

димость в участии качественно нового субъекта, 

способного своевременно подстраиваться к новым 

реалиям. Такого рода компетентность представля-

ется неотъемлемым атрибутом современного че-

ловека. 

Проектирование педагогической технологии 

формирования компетентности самообразования 

студентов базируется на структурно-

содержательно модели. Моделирование служит 

значимым инструментом в научной практике, спо-

собствующим выделить, аргументировать и про-

анализировать основные для данного исследова-

ния характеристики существующего объекта: при-

знаки, свойства, связи, функциональные и струк-

турные параметры. 

Разработанная нами структурно-содержатель-

ная модель формирования компетентности само-

образования студентов (рис. 1) включает три бло-

ка: 

 Концептуально-целевой 

 Нормативно-ориентирующий 

 Основная образовательная программа. 
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Рис. 1. Структурно-содержательная модель формирования компетентности самообразования студентов 
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Сложившиеся и выявленные в результате ин-

формационно-аналитического исследования свой-

ства внешней среды, принципы построения обра-

зовательного процесса, современные методологи-

ческие основания, основные личностные качества 

человека как субъекта устойчивого развития, а 

также система понятий, отражающая сущность и 

структуру компетентности самообразования, яви-

лись основой построения структурно-

содержательной модели формирования компе-

тентности самообразования студентов в вузе. 

Концептуально-целевой блок представляет со-

бой базовые основания подготовки студентов в 

вузе. Здесь мы включаем свойства внешней среды 

и основные принципы построения системы обра-

зования. 

Базовые основы подготовки студентов характе-

ризуются и строятся на основании свойств внеш-

ней среды, отражающие явления и факты объек-

тивной действительности. К важнейшим из них 

мы относим: развитие человека и общества в 

условиях неопределенности, непредсказуемость 

перемен развития внешней среды и неустойчи-

вость социально-экономической ситуации в мире, 

а также колоссальные масштабы и темпы развития 

науки, неконтролируемый процесс создания и 

распространения новой информации, несоответ-

ствие темпов развития общества и научно-

технического прогресса, противоречивость между 

потребностями современного общества и каче-

ством предоставляемых ему предложений, синер-

гетический характер развития науки и общества. 

Этот список можно продолжить еще несколькими 

противоречивыми состояниями современных со-

циокультырных отношений, но почти с уверенно-

стью можем сказать, что в этих условиях человеку 

требуется обладать личностными качествами осо-

бого рода – способности адаптироваться в тех или 

иных неожиданно возникших (непредсказуемых) 

условиях, а также умений при необходимости 

адаптировать среду для возможности принятия 

инновационных решений. 

Выделение системы основных исходных поло-

жений – его принципов – может рассматриваться 

как процесс уточнения общепедагогических прин-

ципов обучения и воспитания в современной ре-

альности применительно к процессу формирова-

ния компетенции самообразования студентов. Ис-

ходя из ранее проведенных нами исследований, 

мы выделяем принцип непрерывности образова-

ния, единства обучения и воспитания, гуманиза-

ции и упреждения «реальности». Именно на инте-

грации традиционных (устоявшихся) и инноваци-

онных принципах мы будем в дальнейшем разра-

батывать модель и педагогическую технологию 

формирования компетентности самообразования 

студентов. 

При создании педагогической теории необхо-

дим соответствующий подход, который является 

ядром ее построения. Подход, как особая научная 

категория, служит фундаментом формирования 

как педагогической теории, так и практики. 

Другими словами, подход лежит в основе 

формирования принципов и методов обучения, 

воспитания и образования в целом. 

Методологическими основаниями нашего ис-

следования являются: аксиологический, личност-

но-ориентированный, компетентностный, проект-

ный и рефлексивный подходы. 

При разработке структурно-содержательной 

модели, мы не могли не учесть нормативно-

ориентирующий блок, так как при создании ново-

го поколения основных образовательных про-

грамм в высшем образовании необходимо пола-

гаться на такие нормативные документы как: За-

кон об образовании, Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт высшего профес-

сионального образования и заданный им набор 

компетенций. В требованиях ФГОС ВПО указаны 

требования не к обязательному минимуму содер-

жания образования, а к результатам освоения 

ООП, представленных в виде компетенций. Зако-

нодательство Российской Федерации в области 

образования включает в себя Конституцию Рос-

сийской Федерации, настоящий Федеральный за-

кон, принимаемые в соответствии с ним другие 

законы и иные нормативные правовые акты Рос-

сийской Федерации в области образования. 

Основная образовательная программа построе-

на нами на основании единства и взаимозависимо-

сти учебной и внеучебной деятельности, где про-

цесс самообразования рассматривается как аналог 

технологии проектной деятельности, а также вы-

явленных нами структурных элементов формиро-

вания компетентности самообразования студен-

тов, составляющих целостную конструкцию, и 

включает следующие компоненты: 

- ценностно-мотивационный (выявление смыс-

ла образовательной деятельности с целью как 

профессионального, так и личностного роста, а 

также способность мотивировать себя на познава-

тельную деятельность, проводить самооценку и 

самоконтроль); 

- когнитивно-деятельностный (овладение зна-

ниями, умениями и навыками организации само-

образовательной деятельности; готовность к не-

прерывному самообразованию, а также умение 

выстраивания субъектом целей, содержания и 

структуры собственной образовательной деятель-

ности, применить результаты самообразователь-
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ной деятельности в конкретных ситуациях про-

фессиональной и личностно-значимой деятельно-

сти); 

- рефлексивно-оценочный (потребность в ре-

флексии и оценки результатов самообразователь-

ной деятельности, владение методами критическо-

го самоанализа, сравнения, сопоставления и др.). 

Каждый этап представлен в единстве и 

взаимозависимости учебной и внеучебной 

деятельности студента. Если на первом этапе 

введение в профессию и овладение 

общекультурными знаниями происходит в рамках 

учебных занятий, то введение в студенческую 

жизнь – посредствам внеучебной деятельности 

студента, курируемой студенческим 

самоуправлением (студенческий совет, старостат, 

совет кураторов и тьютеров). Когнитивно-

деятельностный компонент построен на 

технологии проектной деятельности, где 

образовательный процесс формируется в единстве 

и взаимозависимости учебной и внеучебной 

деятельности, направленной на выполнение 

проекта. Результат такой деятельности 

подвергается как внешней оценке со стороны 

преподавательского состава и ближайшим 

окружением, так и внутренней – самооценки. 

Соотношение этих двух значений и выработка 

общей путем рефлексивной деятельности студента 

является приоритетом рефлексивно-оценочного 

компонента. 

Сопоставление достижения требуемого 

результата. В случае положительной оценки 

осуществляется переход к профессиональной 

деятельности, а неудовлетворительный результат 

указывает на необходимость модернизации основ-

ной образовательной программы и корректировку 

образовательного процесса. 

Методологические основания формирования 

самообразовательной компетентности студентов в 

процессе проектной деятельности при условии 

интеграции учебной и внеучебной деятельности в 

высшей школе, продиктованные аксиологическим, 

компетентностным, личностно-ориентированным, 

проектным и рефлексивным подходами, позволи-

ли нам определить структуру и содержание струк-

турно-содержательной модели формирования ком-

петентности самообразования студентов в вузе. 

Исследования в научно-практической практике 

вопроса подготовки студентов в образовательных 

учреждениях требуют обоснования применения 

педагогических технологий в работе вуза по фор-

мированию компетентности самообразования сту-

дентов. 

Педагогическая технология открывает дверь к 

пониманию протекающих трансформаций, про-

цессов в данной области: она выступает в качестве 

динамичной и операционно-структурной характе-

ристики процесса, имеющего место в педагогиче-

ской практике. 

Формирование компетентности самообразова-

ния студентов достигается новыми педагогиче-

скими технологиями, основанными на принципах 

непрерывности образования, единства обучения и 

воспитания, гуманизации, профессионально-

ситуативной направленности. К ним относятся 

проблемные и проектные технологии, где главен-

ствующую роль играют положения личностно-

ориентированного подхода. Мы знаем, что перво-

начальное формирование, свою определенную 

ценность и новое толкование личностно-

деятельностный подход может получить как раз в 

проектно-созидательной структуре образования. 

Таким образом, главную роль в учебно-

воспитательном процессе играет деятельность и 

личность, а личностно-ориентированная модель 

образования предполагает наличие условий для 

самоопределения и саморазвития студентов выс-

шей школы. 

Многими методистами (В.В. Гузеев, Д. Дьюи, 

Г.С. Ильин, Е.В. Ковалевская, А.П. Кузнецова, 

И.Я. Лернер, A.M. Мавтюшкин, М.И. Махмутов, 

П.И. Пидкасистый, Е.С. Полат, В.В. Сафонова, 

СТ. Шацкий и др.) неоднократно указывалась 

проблемная природа проектной технологии, по-

скольку процесс обучения при проектном подходе 

является непрерывным процессом разрешения 

изучающими самостоятельно или под руковод-

ством преподавателя тех или иных проблем, име-

ющих личную значимость [6]. 

Образовательный процесс, организованный на 

единстве и взаимозависимости учебной и 

внеучебной деятельности, этапы реализации кото-

рого построены по аналогии технологии проект-

ной деятельности, можно представить схематично 

в виде структурной модели (рис. 2). 

При такой организации образовательного про-

цесса проектная деятельность проходит на основе 

взаимодействия внеучебной и учебной деятельно-

сти студентов и является центральной линией в 

траектории учебно-воспитательного процесса. В 

соответствии с четырехгодичной подготовкой  ба-

калавров мы условно разделили программу на три 

этапа, объединив второй и третий курсы: адаптив-

ный, когнитивно-деяятельностный и рефлексивно-

оценочный. Эти этапы аналогичны последова-

тельным процедурам или их совокупности в про-

ектной деятельности. 

На этапе обучения на первом курсе студенты 

адаптируются к новой социальной среде. С одной 

стороны это образовательное учреждение со сво-

ими нормативными инструкциями, расписанием, 

учебными занятиями, отличными от школьных 
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(лекции, семинары, зачеты, аттестация, бально-

рейтинговая система, сессия и др.), с другой – но-

вый социальный институт, включение в который 

происходит по средствам внеучебных мероприя-

тий и  участия в студенческом самоуправлении 

внутри учебной группы или в целом подразделе-

ния (факультета, института, университета). 

 
Рис. 2. Структурно-процессуальная модель формирования  

компетентности самообразования студентов бакалавриата 
 

Как правило, на первом курсе читаются дисци-

плины, направленные на формирование обще-

культурных компетенций, из числа которых отво-

дится отдельный курс, направленный во введение 

студентов в суть их будущей профессии и квали-

фикации. При этом часов на целенаправленную 

деятельность, направленную на социализацию 

студентов в новой среде в учебном процессе не 

предусмотрено. Однако мы понимаем, что погру-

жение студентов в учебную и внеучебную дея-

тельность происходит одновременно. Таким обра-

зом, мы можем говорить о взаимозависимости 

этих процессов. 

Для социализации студентов в вузе и приобре-

тения ими профессионально-личностного опыта 

нами был составлен перечень внеучебных меро-

приятий, направленных на решение личностных, 

общественно значимых и профессиональных це-

лей, реализуемых путем выполнения проектов. 

Таким образом, студенту предлагается обширный 

круг возможностей реализации и удовлетворения 

личных познавательных потребностей и приобре-

тения опыта совместного творческого решения 

проблем самообразовательной деятельности, в 

сравнении с довольно узко направленной профес-

сиональной областью направления подготовки 

бакалавра. 

Участие в организации и проведении внеучеб-

ных мероприятий проходит одновременно с ходом 

учебного процесса по дисциплинам на когнитив-

но-деятельностном этапе. Механизм единства и 

взаимозависимоти этих двух процессов можно 

отобразить примерно следующим образом: 
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Таблица 1 

Уровень прича-
стия к проекту 

Необходимые знания, умения и навыки 

Внеучебный компонент Учебный компонент 

Участник 

Разработка плана выполнения заданий, соглас-
но условиям и требованиям проекта. 
Выявление ключевых моментов из частных. 
Построение плана презентации результатов. 
Умение презентовать свои результаты в до-
ступном и предпочтительном виде и др. 

Владение знаниями о пред-
ставленной теме. 
Умение работать с текстом и 
выявлять ключевые моменты, 
составлять доклад и презенто-
вать его. 

Организатор 

Составление программы мероприятия (целей, 
задач, требований к участникам и результатам 
мероприятия, условий проведения, разработка 
и создание необходимых реквизитов для 
оформления и проведения мероприятия) 
Умение составлять служебной записки. 
Умение устанавливать деловые и дружеские 
отношения с другими организаторами и выше-
стоящими органами и др. 

Навыки написания курсовых 
работ и рефератов. 
Навыки общения с одногруп-
пниками и преподавателями. 
Умение создавать мультиме-
дийные и физические сред-
ства. 
Навыки работы с компьюте-
ром. 

Исполнитель 

Умение заинтересовать участников мероприя-
тия, устанавливать деловые и дружеские от-
ношения с участниками мероприятия. 
Владение ораторским искусством. 
Умение подводить итоги мероприятия и др. 

Навыки презентации и защи-
ты курсовых проектов и рефе-
ратов, составление выводов. 
Навыки общения с одногруп-
пниками и преподавателями. 

 

В процессе выполнения проектов и погружения 

в них у студентов вырабатываются предпочтения, 

в результате чего формируется мотивация на ре-

шение стоящих перед обучающимся проблем и 

чувственно ощущаемых противоречий, вырабаты-

вается адекватная самооценка, собственный стиль 

творческого решения проблем, обогащается лич-

ностно-профессиональный опыт. 

На третьем курсе в учебный процесс вводится 

авторский спецкурс «Технология профессиональ-

ного самообразования». Рабочая программа дис-

циплины рассчитана на 72 часа, из них 36 – на 

лекционные и 36 – на практические занятия. 

Спецкурс является системообразующим компо-

нентом формирования компетентности самообра-

зования студентов, посредствам знакомства сту-

дентов непосредственно с технологией самообра-

зования. Цель курса – систематизация имеющихся 

знаний и развитие способностей к самообразова-

нию, выстраиванию будущей траектории своего 

образования. Курс включает темы: актуальность 

самообразования, технология самообразования: 

цели, задачи, требования, основные стадии техно-

логии самообразования, структурная модель тех-

нологии самообразования, проектирование инди-

видуальной технологии самообразования, анализ 

результатов технологии самообразования. По за-

вершению курса студенты разрабатывают и за-

щищают проект собственной технологии самооб-

разования. 

Таким образом, данный спецкурс систематизи-

рует приобретенные ранее студентом навыки са-

мообразования, полученные в процессе учебной и 

внеучебной деятельности на прошедших курсах. 

Тем самым формирует компетентность самообра-

зования студентов на новом уровне при целена-

правленной упорядоченной деятельности, направ-

ленной на получение нового межличностного 

опыта взаимодействия. 

Рефлексивно-оценочный этап проходит на чет-

вертом завершающем процесс обучения бакалав-

ров курсе. Студенты осуществляют деятельность 

по созданию и реализации дипломных проектов, 

опираясь на накопленный опыт реализации проек-

тов во внеучебной и учебной среде, владение тех-

нологией самообразования по средствам спецкур-

са, а также выработанные в процессе обучения 

ценности и предпочтения, собственный стиль 

творческого решения задач, рефлексию и оценку 

своей деятельности и ее результатов, профессио-

нально-личностный опыт. 

Другими словами, на основе эмоционально-

ценностного отношения к профессионально-

личностному самообразованию студент погружа-

ется в процесс, направленный на удовлетворение 

его познавательных потребностей, по результатам 

которого реализуется проект, рефлексия и оценка 

его результатов продуктивной деятельности по 

отношению к себе и окружающему миру [1, с. 

160]. 

Таким образом, мы можем говорить, что пред-

ставленная педагогическая технология, разрабо-

танная на основе структурно-содержательной мо-

дели и с условием введения в образовательный 

процесс системообразующего спецкурса, способ-

ствует формированию компетентности самообра-

зования студентов. 
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PEDAGOGICAL TECHNOLOGY OF FORMATION OF  

STUDENTS’ SELF-EDUCATION COMPETENCE 
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Udmurt State University 

 
Abstract: in this article problems of modern pedagogical education and search of necessary conditions for formation of 

competence of self-education of students, as basic for formation of other competences and education of the competent univer-

sity graduate in general are considered. On the basis of information and analytical research initial foundations of constructing a 

structural-content model for the formation of students' self-education competence are presented, which includes three blocks: 

conceptually targeted, normative-orientating and the main educational program. Based on the model, pedagogical technology 

is presented, the educational process in which is organized on the unity and interdependence of educational and extracurricular 

activities, and the implementation stages are built by analogy with the technology of project activities. In the conditions of con-

tinuous education, the accounting of subjectivity of the student and his requirements, and also current trends of development of 

the pedagogical contents when educational activity is more and more transferred on self-educational, need of integration for 

educational process of educational and extracurricular activities is revealed and proved. Application of technology of design 

activity where educational activity of the student acts as object of design taking into account his personal educational needs 

and acceptance of its subjectivity. Practical experience in the implementation of pedagogical technology for the formation of 

students' self-education competence is also indicated by the example of introducing a system-forming special course into the 

educational process. 

Keywords: self-education, competence, continuous education, education, problem situation, design activity, structurally-

substantive model, pedagogical technology 


