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Современному педагогу надо  научиться  устанавливать равновесие 
между потребностями студентов и задачами обучения и воспитания. 
Это  важнейшее условие гуманизации, решение которого зависит         
от того, как педагог сумеет построить работу, направленную на сти-
мулирование  познавательной  деятельности  студентов.  Предъяв-
ляются определенные требования к построению учебно-воспитатель-
ного процесса:  

−  обеспечение «чувства свободного выбора», т. е. осознание сту-
дентом учебной задачи как самостоятельно выбранной;  

−  внедрение в педагогический процесс развивающей тенденции: 
студент должен преодолевать трудности учебных задач, «работать         
на грани предельных возможностей»;  

−  предоставление студенту возможности «радоваться жизни» в про-
цессе игры, учебного занятия, внеучебной деятельности.  

При умелой, продуманной организации процесса преподавания  
игра позволяет вовлечь практически каждого обучающегося в актив-
ную познавательную деятельность.  
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САМООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
 
Профессиональная деятельность в условиях информационного 

общества требует владения навыками самостоятельного освоения            
новых знаний и их адаптации к использованию в различных профес-
сиональных ситуациях. Одной из актуальных проблем современной 
высшей школы является формирование у будущих специалистов            
совокупности социально-психологических и личностных качеств,           
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характеризуемых как самообразовательная компетентность (СК)        
студента. Анализ педагогических исследований, представленный в на-
учных публикациях, позволяет констатировать, что качественные             
и количественные критерии оценки СК сформулированы недостаточ-
но четко, их эффективная разработка возможна на основе результатов 
системного анализа СК как сложного социально-психологического            
и педагогического феномена. 

Социокультурные тенденции развития системы образования в конце 
ХХ – начале ХХI в. актуализировали исследования в области органи-
зации и управления самообразовательной деятельностью (СД) обуча-
емых. Наиболее полно изучены теоретико-методологические основы 
содействия развитию СД студентов в условиях многоуровневой си-
стемы высшего образования (Е. И. Еремина, 2000; В. И. Казаренков, 
2011; О. Л. Карпова, 2009; Г. М. Коджаспирова, 2005; В. А. Корвяков, 
2008; В. Оконь, 1990; И. Б. Соколова, 2000 и др.); возможности при-
менения информационных технологий в целях организации эффектив-
ной СД студентов (И. Г. Захарова, 2007; В. А. Красильникова, 2006; 
В. А. Корвяков, 2007; Ю. Г. Репьев, 2000; И. В. Роберт, 2010 и др.). 
Необходимость целенаправленной интеграции в мировое образова-
тельное пространство в рамках реализации компетентностного под-
хода определило новый вектор исследований – содержание и техно-
логии формирования СК обучаемых. 

Анализ сущностных характеристик СК (Л. М. Бронникова, 2010;  
Д. Б. Дроздова, 2009; Т. Е. Землинская, 2006; М. Н. Миняева, 2010;             
Р. Р. Сагитова, 2011; Е. Н. Фомина, 2004; Л. А. Халзакова, 2012, Е. С. Че-
ботарева, 2008; Н. В. Шестакова, 2011 и др.) позволяет констатировать, 
что СК рассматривается как: 1) интегративное качество личности             
(Л. М. Бронникова, 2010; Р. Р. Сагитова, 2011; Е. Н. Фомина, 2004;            
Е. С. Чеботарева, 2008); 2) критерий сформированности специалиста, 
отражающий уровень его профессиональной, социальной и личност-
ной зрелости (М. Н. Миняева и др.); 3) сложная интегративная, 
надпрофессиональная компетенция (Н. В. Шестакова). Таким образом, 
СК исследуется в русле как «способностной» концепции, рассматри-
вающей компетентность как интегративное личностное качество – 
KSAO: knowledge (знания); skills (умения); abilities (способности) / 
attitudes (отношение); other (иные характеристики, чаще всего, обо-
значающие физическое состояние, поведение и т. п.); так и «функци-
онального» подхода, в соответствии с которым профессиональная 
компетентность понимается как способность действовать в соответ-
ствии со стандартами выполнения работы. СК рассматривается как 
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интегративное личностное образование, включающее знания, навыки, 
умения самообразовательной деятельности, способность/готовность  
к их реализации в учебной и профессиональной деятельности и соот-
ветствующие качества личности.  

Изучение содержания СК, представленное в работах указанных 
выше исследователей, свидетельствует, что ее обязательными харак-
теристиками являются: ценностно-смысловой компонент, отражаю-
щий ценностные ориентации и систему смыслов личностного, соци-
ального и профессионального саморазвития; потребностно-мотива-
ционный, проявляющийся в наличии потребности в профессионально-
личностном саморазвитии, сформированности мотивов СД, когнитив-
ный, представляющий собой систему знаний о рациональных способах 
осуществления СД с учетом индивидуального стиля познавательной 
деятельности; операционально-деятельностный, отражающий сфор-
мированность навыков и умений СД; эмоционально-волевой, преду-
сматривающий проявление эмоционально отношения к процессу          
и результату СД, волевых усилий для достижения цели; рефлексивно-
оценочный, включающий способности к процессуальным, результа-
тивным и прогностическим контролю и оценке, а также рефлексии 
СД с целью ее управления. 

Таким образом, анализ СК требует учета ее мотивационной, цен-
ностно-смысловой, когнитивной и поведенческой составляющих.  

На основе анализа педагогических наблюдений предложены сле-
дующие уровни сформированности СК: минимальный базовый,          
оптимальный. Для минимального уровня характерно отсутствие цен-
ностного отношения к самообразованию и мотивации к овладению 
соответствующими технологиями. Базовый уровень характеризует-
ся наличием интереса к самообразованию, избирательным приняти-
ем его ценностей и осознанием ответственности за его результаты 
для своего профессионального и личностного роста. Присутствует 
частичная готовность к овладению навыками, средствами и методами 
самообразования. На оптимальном уровне студенты осознают зна-
чимость систематического самообразования для профессионального 
и  личностного  роста,  совершенствования  индивидуального  обра-
зовательного потенциала. Краткая характеристика уровней сформи-
рованности  СК  представлена  в  таблице.  Знание  уровней сформи-
рованности СК существенно упрощает решение задач диагностики        
и прогнозирования ее развития независимо от направления профес-
сиональной подготовки будущих специалистов и особенностей уни-
верситета. 
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Таблица – Характеристика уровней сформированности СК 
 

Ком-
по-

ненты 
СК 

Уровни развития самообразовательной компетентности студентов 

Минимальный Базовый Оптимальный 

Ц
ен

но
ст

но
- 

см
ы

сл
ов

ой
 Отсутствие понима-

ния необходимости 
и перспективности 
непрерывного само-
образования  

Избирательное при-
нятие ценностей СД 
и осознание ответ-
ственности за его  
результаты для своей 
профессии 

Осознание значимости 
систематической СД 
для профессионального 
и личностного роста, 
развития образователь-
ного потенциала 

М
от

ив
ац

ио
нн

ы
й Отсутствие готов-

ности и стремления 
к решению задач 
самообразования 

Частичная готов-
ность к овладению 
технологиями СД; 
наличие интереса            
и стремления к само-
образованию 

Высокая и устойчивая 
мотивация к система-
тической профессио-
нальной и личностной 
СД, ответственность за  
результаты 

К
ог

ни
ти

вн
ы

й Стремление решать 
профессиональные 
задачи по шаблону, 
стандартно 

Знание основных  
источников, спосо-
бов и техник СД, 
умение использовать 
для решения профес-
сиональных и лич-
ностных задач  

Проявление самостоя-
тельности и индивиду-
ального творчества в 
организации СД; нали-
чие рефлексии резуль-
татов самообразования 

П
ов

ед
ен

че
ск

ий
 Ориентация на ис-

ходный образова-
тельный потенциал 
и шаблоны при          
решении професси-
ональных задач 

Владение знаниями 
и технологиями реа-
лизации СД 

Наличие индивидуаль-
ной программы СД, 
продуктивное исполь-
зование технологий СД 
при решении профес-
сиональных задач в не-
стандартных условиях. 

 
С целью диагностики уровня сформированности СК были выделены 

следующие критерии:  
1) осознание степень ограниченности своего образовательного по-

тенциала и активно заинтересован в дальнейшем самообразовании;  
2) представление и частичное владение способами и средствами 

СД, умеет пользоваться источниками самообразования; 
3) способность самостоятельно определить цели и задачи, а также 

выбрать источники и содержание СД для решения практической про-
фессиональной задачи; 

4) способность самостоятельно формулировать цели и задачи са-
мообразования, выбирать содержание, источники, а также его формы, 
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методы и средства, способствующие рациональному решению про-
фессиональных практических задач; 

5) способность эффективно решать профессиональные задачи в усло-
виях дефицита времени на основе результатов СД; 

6) способность осуществлять критический самоанализ результатов СД;  
7) наличие собственной программы СД и ее коррекция на основе 

критического осмысления достигнутых результатов;  
8) потребность в перманентном самообразовании и его планомер-

ная реализация на основе самостоятельно разработанных индивиду-
альных технологий СД, учитывающих индивидуальные особенности 
восприятия и переработки информации, принятия решений и оценки 
их практической эффективности. 

Причем каждый более высокий уровень сформированности СК удо-
влетворяет критериям всех предшествующих уровней. В связи с этим 
каждый из уровней сформированности СК может быть диагностиро-
ван с помощью комплекса заданий для самопроверки, соответствую-
щих критериям всех предшествующих уровней. 

Заключение. Самообразовательная компетентность рассматривается 
как интегративное личностное образование, включающее знания, 
навыки, умения СД, способность/готовность к их реализации в учеб-
ной и профессиональной деятельности и соответствующие качества. 
Уровень сформированности СК характеризует специалиста как субъ-
екта, способного к самостоятельной организации СД, направленной 
на профессиональное и личностное саморазвитие.  

Важнейшими проблемами эффективного формирования СК явля-
ются: недостаточное формирование навыков тайм-менеджмента, низ-
кая мотивация, отсутствие владения технологиями СД. 

СК является важнейшим условием, обеспечивающим высокий уро-
вень профессиональной компетентности специалистов в наиболее 
наукоемких областях научно-технологического развития общества. 
 
 
Б. В. СОРВИРОВ, Е. А. ЗАПАДНЮК 
Экономический факультет, 
кафедра экономической теории и мировой экономики 

 
УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОМПЛЕКС  

КАК ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ФОРМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 
 

В целях обеспечения согласованной политики в сфере образования, 
создания условий для сотрудничества в области подготовки специали-
стов, научных и научно-технических кадров, обмена научно-технической 
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