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аннотация. Введение. В статье обосновывается социальный запрос на парадигму самообразо-
вания ввиду отсутствия оптимальных способов усвоения возросшего потока научно-технической 
информации и повышения личностной ответственности в овладении профессиональными и 
полипрофессиональными компетенциями, прежде всего в наукоемких областях производства, 
а также вследствие расслоения общества по квалификационному признаку. 

Материалы и методы. Подчеркивается ведущая роль взаимодействия обучаемого с объектом 
учебного познания, которая проявляется в самообразовательной деятельности; дается опреде-
ление самообразовательной деятельности. Конвергенция исследовательских решений состоит 
в учете многофункциональной роли самообразовательной деятельности, полноты, завершенно-
сти и результативности составляющих ее действий. На базе деятельностного подхода в статье 
представлены основные и вспомогательные самообразовательные действия, их операциональ-
ный состав. Имплементацию теоретических выводов в практику высшей школы автор видит в 
пересмотре учебных планов и образовательных программ, совершенствовании методического 
обеспечения, сочетании традиционных и инновационных форм организации учебных занятий, 
использовании мета- и частных педагогических технологий.

Результаты. Апробация стратегии и тактики руководства самообразовательной деятельно-
стью проведена средствами верификационных методик, в которых критерием оценки стал уро-
вень сформированности самообразовательной компетенции студентов, включающей обучен-
ность и обучаемость, опыт и направленность самообразовательной деятельности. 

Обсуждение. Педагогический эксперимент, нацеленный на развитие самообразовательной 
деятельности, выявил рост уровня самообразовательной компетенции студентов. В контроль-
ных группах они демонстрировали преимущественно первый и второй уровни, тогда как у сту-
дентов экспериментальных групп самообразовательная компетенция была сформирована на 
третьем и четвертом уровнях.

Заключение. Приведенные данные свидетельствуют об эффективности проектируемой ме-
тодики и перспективах разработки основ самообразовательной деятельности студентов.

Ключевые слова: самообразовательная деятельность, деятельностный подход, действия 
и операции, руководство самообразовательной деятельностью, самообразовательная ком-
петенция.

основные положения:
• определены специфика и структура самообразовательной деятельности;
• разработана стратегия автономизации самообразовательной деятельности студентов;
• выделены уровни самообразовательной компетенции.
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1. введение (Introduction). Послед-
ний полувек развития цивилизации сопро-
вождается усилением социального запро-
са на самостоятельную образовательную 
деятельность, что вызвано рядом причин, 
имеющих как региональное, так и глобаль-
ное значение: 

• непрерывный рост воздействия 
научно-технической информации как 
главного ресурса последующего разви-
тия производительных сил, сочетающе-
гося с отсутствием оптимальных спосо-
бов целенаправленного избирательного 
и своевременного усвоения профессио-
нальных сведений [1], что предполагает 
актуализацию самообразовательной дея-
тельности весь период активной жизни 
человека;

• совершенствование производствен-
ных технологий резко повышает значе-
ние каждого сотрудника в достижении 
успеха предприятия, что диктует увели-
чение ответственности в овладении ком-
петенциями с помощью самообразования 
и важность разрабатываемых методиче-
ских материалов;

• объединение поставщиков, смеж-
ников и потребителей продукции в еди-
ную технологическую цепочку требует 
от работников полипрофессиональных 
компетенций [2], что возможно лишь 
при условии постоянного автономного 
самообразования, повышения квалифи-
кации;

• высокотехнологичные отрасли про-
изводства вследствие их бурного разви-
тия испытывают нехватку кадров [3], 
которая в отсутствии подготовки соот-
ветствующих специальностей в вузах и 
техникумах может быть преодолена в 
ходе самостоятельной образовательной 
деятельности [4]; 

• социальная стратификация и 
про  фессиональная самореализация  
считают важнейшим основанием син-
хронную самостоятельную информа-
ционно-познавательную деятельность 
[5], которая обеспечивает трансформа-
цию и интеграцию субъективных знаний 
и общественно-значимых компетенций.

Не случайно в Федеральный за-
кон «Об образовании в Российской 
Федерации»  включен тезис о возмож-

ности сочетания разных форм обра-
зования, в том числе самообразования 
[6] (ст. 43 п. 5).

В педагогике последние десятилетия 
ознаменовались кризисом образователь-
ных парадигм, который, как правило, 
связан со сменой эпох в развитии цивили-
зации [7]. Знаниевая парадигма подвер-
галась критике в связи с ориентацией на 
знания только ради знаний, перегружен-
ностью учащихся, неприспособленно-
стью выпускников к современной эконо-
мике, быстрым устареванием полученных 
знаний. В то же время компетентностная 
парадигма справедливо критикуется за 
поверхностность и сиюминутную эффек-
тивность, отказ от воспитания человека-
творца в пользу человека-потребителя. 
Если знаниевая парадигма диктовала свои 
условия производству, то компетентност-
ная парадигма диктует требования произ-
водства образованию.

Это перетягивание каната сторон-
никами противоположных парадигм 
преодолевается в рамках парадигмы са-
мообразования. Более того, самообра-
зовательная парадигма интегрирует в 
себе как знаниевую, так и компетентност-
ную парадигмы, обеспечивая непрерыв-
ное профессиональное саморазвитие.

Таким образом, в современную эпо-
ху всеобщей глобализации настоятельно 
востребован переход от традиционных 
образовательных парадигм к парадигме 
самообразования. Ее особенностями яв-
ляются: создание образовательной сре-
ды, обеспечивающей профессиональное 
самосознание и непрерывность про-
фессиональной подготовки учащихся и 
студентов, улучшение качества учения 
путем создания условий для адекватного 
восприятия учебных инноваций, совер-
шенствование содержания образования 
в соответствии с потребностями и обра-
зовательными возможностями студен-
тов, приспособление форм организации 
учебного процесса к индивидуальным 
самообразовательным особенностям 
студентов, взаимосвязь дидактических 
систем, методов, средств обучения и 
контроля.

В онтологическом аспекте наблюда-
ется трансформация педагогической ка-
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тегории «образование», трактуемой как 
социальный институт, осуществляющий 
функции управления процессами умствен-
ного, нравственного и физического раз-
вития [8, с. 89–91], к противоположной 
ей категории «самообразование», т.е. про-
фессиональному развитию личности по-

средством самообразовательной деятель-
ности. К сожалению, результаты анализа 
диссертационных исследований свиде-
тельствуют, что в научно-педагогической 
литературе отсутствует единство взглядов 
на определение понятия «самообразова-
ние» (табл. 1).

Табл. 1. авторские трактовки термина «самообразование»

Tab.1. Author's interpretation of the term “self-education”

Автор Определение термина
Карпова О.Л. Самообразование – социальный процесс, связанный с прак-

тической деятельностью человека

Безниско Е.Д., Опарин Ю.Г., 
Паршина С.В. 

Самообразование – способ организации и осуществления 
познавательного процесса

Кочеров Ю.Н., 
Маловичко Р.И., 
Сериков Г.Н. 

Самообразование – результат целенаправленно организо-
ванного и системно спланированного самим субъектом про-
цесса усвоения специально отобранной системы сведений

Зуева О.А., Инкина О.Н., 
Суслонова С.А., Третьяков Д.В., 
Федорова Е.Ф. 

Самообразование – систематическая, целенаправленная, 
познавательная деятельность человека

Боровская С.В., Воронова Т.А., 
Шаронова В.Б., Гиро А.И. 

Самообразование – вид творческой деятельности, в про-
цессе которой человек создает духовные и материальные 
ценности, обладающие как объективной общественной, так 
и субъективной значимостью

Баранников А.В., Песцова Н.Н. Самообразование – личностно-регулируемая деятельность 
в образовательном процессе

Сухобская С.В. Самообразование – деятельность, основанная на рефлексии

Акманова С.В., Дубровская 
Ю.А., Панасенко Ю.А., 
Устинова Я.О.

Самообразование – вид познавательной деятельности, 
имеющий ряд особенностей: высокая самостоятельность, 
волевые усилия, высокий интеллектуальный уровень, сфор-
мированность системы познавательных умений, способ-
ность к видению и постановке проблем

Баликаева М.Б., Корвяков В.А., 
Миняева Н.М., Петрова М.А., 
Фомина Е.Н. 

Самообразование – формирование самообразовательной 
компетенции

Важной стороной внутренней взаи-
мосвязи перечисленных характеристик 
самообразования является их взаимная 
комплементарность, дополнительность 
по отношению друг к другу. Вместе с тем 
раздробленность основных и вторичных 
признаков самообразования не позволя-
ет выстроить цельную систему педагоги-
ческих воздействий, приводящих к реа-
лизации парадигмы самообразования в 
высшей школе.

Целью настоящего исследования ста-
ло совершенствование самообразования 
студентов путем решения задач опреде-
ления специфики и структуры самообра-

зовательной деятельности, разработки 
стратегии автономизации самообразова-
тельной деятельности студентов и выде-
ления уровней их самообразовательной 
компетенции.

2. Материалы и методы (Materials 
and Methods). Важно определить ключе-Важно определить ключе-
вое звено, взявшись за которое, можно 
вытащить всю цепь проблем самообра-
зования. В современной школе при от-
сутствии морально-этических оснований 
овладения общенаучными и профессио-
нальными компетенциями приобрета-
ет особую значимость деятельностный 
подход, который глубоко укоренился в И
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теории и практике отечественной пе-
дагогической науки. Деятельность как 
«феномен жизни» подробно исследо-
валась в 20–30-е годы XX века в трудах 
С.А. Рубинштейна [9] и А.Н. Леонтьева 
[10; 11]. В дальнейшем деятельностный 
подход детально изучался на уровне пси-
хологии, педагогики, философии [12; 13; 
14; 15]. В итоге выделена иерархическая 
структура деятельности, включающая ее 
разновидности, обусловленные мотива-
ми как функциями управления; действия, 
сопряженные с конкретными целями 
деятельности; операции, составляющие 
способ осуществления действий.

Традиционное обучение реализуется 
в двух видах деятельности – учении и пре-
подавании. Причем деятельность препо-
давателя доминирует над учебной дея-
тельностью, организует и направляет ее.

                           Обучающий

Обучаемый    Объект учебного  
   познания

Рис. 1. взаимосвязь элементов  
системы обучения

Fig. 1. The relationship between  
elements of the learning system

зацию личности; обладает собственной 
мотивацией, выраженной в профессио-
нальном самоопределении и профес-
сиональном выборе; имеет внутренние 
источники, состоящие в самостоятельно-
сти, профессиональном самосознании и 
самоактуализации; использует механизм 
самоуправления, включающий рефлек-
сию и самонаблюдение, самопознание 
и самоорганизацию, профессиональное 
самосовершенствование, самовоспита-
ние и самообучение, внешний и внутрен-
ний самоконтроль. 

Обязательными предпосылками са-
мообразовательной деятельности сту-
дентов в сравнении с их учебной дея-
тельностью служат профессиональное 
самосознание и самоактуализация, а 
важнейшим компонентом является про-
фессиональное саморазвитие, выра-
жающееся в самопознании, которое со-
провождается самоконтролем, который 
состоит в самопроверке, самооценке, са-
модиагностике и самокоррекции.

В соответствии с содержанием обра-
зования самообразовательная деятель-
ность выполняет компенсаторную, адап-
тивную и методологическую функции, в 
зависимости от степени включенности 
в профессиональную сферу для самооб-
разовательной деятельности характер-
ны ориентировочная, коммуникативная 
и развивающая функции, в зависимости 
от направленности на субъект деятельно-
сти она обладает динамической, психо-
терапевтической и геронтологической 
функциями, а в зависимости от объекта 
деятельности – экстенсивной, оператив-
ной и интегративной функциями. 

Для описания деятельности часто 
используются структурно-функциональ-
ные1 и матричные2 модели, придающие 
целостность ее педагогическому руковод-
ству. При этом унификация отдельных 
действий позволила выделить действия 
ориентирования, планирования, осу-
ществления и контроля. В свою очередь 
каждое действие предполагает выполне-
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1 Поляничко О.Ю. Моделирование системы самостоятельной работы будущих педагогов (на при-
мере обучения математике) [Текст]: автореф. дис. … канд. пед. наук. Барнаул, 2008. 22 с. 
2 Тарабрина Т.Б. Организация самообразовательной деятельности студентов на основе матрич-
ной модели [Текст]: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Тольятти, 2013. 22 с.

Инновационные возможности са-
мообразовательной парадигмы состоят 
в том, что в системе обучения главной 
функциональной связью, генерирующей 
непрерывный образовательный про-
цесс, должно стать взаимодействие обу-
чаемых с объектом учебного познания. 
Деятельность педагога в этом случае вы-
полняет вспомогательную корректирую-
щую функцию. В этой связи мы опреде-
ляем самообразовательную деятельность 
как квазипрофессиональную учебно-
познавательную деятельность, которая 
направлена на профессиональное раз-
витие и профессиональную самореали-
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ние ряда операций. Так, при решении 
учебной задачи действие ориентирова-
ния в ситуации предполагает: ознакомле-
ние с условием и его переформулировку; 
ориентацию в методах и способах реше-
ния с последующей рефлексией; выбор 
средств решения, осуществления и про-
верки; выбор типа контроля решения.

Поскольку важнейшей особенностью 
самообразовательной деятельности яв-
ляется ее относительная автономность, 
совокупность характеризующих ее дей-
ствий должна представлять полный по-
знавательный цикл. Она заключается 

в преобразовании уровней знания и 
форм его отражения.

В ранее опубликованной статье [16], 
посвященной некоторым результатам 
нашего исследования, мы показали, что 
возможно выделение четырех состоя-
ний знания: 1) «конкретно-чувственное 
(КЧ); 2) конкретно-рациональное 
(КР); 3) абстрактно-чувственное (АЧ); 
4) бстрактно-рациональное (АР).

В самообразовательной деятельно-
сти важны не фиксированные состоя-
ния, а действия, направленные на транс-
формацию знания: 

1) КЧ – АР  4) АР – КЧ  7) КЧ – АЧ  10) АЧ – КЧ
2) АР – КР  5) КР – АР  8) АР – АЧ  11) АЧ – АР
3) КЧ – КР  6) КР – КЧ  9) КР – АЧ  12) АЧ – КР

Выделенные действия неравнознач-
ны. В качестве основных выступают 
действия, соотносимые с эмпирическим 
(КЧ – АР) и теоретическим (АР – КР – КЧ) 
познанием и объединяющие их в позна-
вательном цикле (КЧ – АР – КР – КЧ). 

На этом основании мы выделили 
основные действия, составляющие само-
образовательную деятельность:

• эмпирическое (КЧ — АР);
• теоретическое (АР — КР);
• практическое (КР — КЧ) [16, с. 79–80]».
Операциональный состав самооб-

разовательной деятельности интегри-
рован в составляющие его действия, в 
каждом из которых можно выделить 
проектно-атрибутивную, структурно-
ин те грирующую и продуктивно-конт-
ролирующую разновидности отдельных 
операций. Так, эмпирическое действие 
сопровождается операциями, имею-
щими проектно-атрибутивный харак-
тер – выявлением противоречий между 
имеющимися знаниями и реальностью, 
поиском ключевых свойств и отно-
шений, характеризующих изучаемый 
объект; операциями, свойственными 
структурно-интегрирующей деятельно-
сти – наблюдением и измерением со-
вокупности признаков изучаемого 
объекта, включая фиксацию повторяю-
щихся, устойчивых признаков, опреде-
ление, систематизацию чувственной 
информации в рациональной, прежде 

всего понятийной форме; продуктивно-
контролирующими операциями – сопо-
ставлением результатов эмпирической 
деятельности с ее задачами, оценкой 
адекватности приобретенных знаний 
рассматриваемым явлениям и учет по-
грешностей измерений. 

Теоретическое действие также со-
ставляют: проектно-атрибутивные опера-
ции, заключающиеся в систематизации 
и обобщении содержания нового знания 
с целью интегрирования в систему на-
учных знаний субъекта деятельности; 
структурно-интегрирующие операции 
связаны с разрешением противоречия 
между имеющимися и приобретенны-
ми знаниями, обоснованием элементов 
системы научных знаний, овладением 
способами перехода от всеобщих отно-
шений к их конкретизации и обратно; 
продуктивно-контролирующие опера-
ции представлены сопоставлением ре-
зультатов теоретико-познавательной 
деятельности с её задачами, анализом 
применения знаний на этапе обобще-
ния, коррекцией теоретических выводов 
с учётом итогов эксперимента.

Практическое действие содержит: 
проектно-атрибутивные операции, тар-
гетированные на определение практиче-
ской значимости теоретических знаний; 
структурно-интегрирующие операции 
моделирования теоретических выво-
дов в приложении к материальной об-И
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ласти, структурного и функционального 
изучение полученной модели, реализа-
ции модели на практике и работы с ней; 
продуктивно-контролирующие опера-
ции, заключающиеся в оценке реально-
сти используемой модели и объективно-
сти получаемых на её основе результатов, 
экспериментальной верификации исхо-
дной модели, определении достоверно-
сти результатов эксперимента.

Выделенная структура самообразова-
тельной деятельности позволяет сделать 
дидактические выводы относительно ее 
развития у студентов. Прежде всего, необ-
ходимо соблюдение последовательности 
в формировании действий и операций, 
составляющих содержание данного вида 
деятельности. Это значит, что теорети-
ческие действия должны базироваться 
на сформированных эмпирических дей-
ствиях, а практические действия – на 
теоретических. 

Анализ учебной и методической лите-
ратуры, а также наш опыт работы в желез-
нодорожном вузе говорят о том, что тео-
рия и практика общенаучной подготовки 
студентов сориентированы преимуще-
ственно на формирование только одно-
го познавательного действия. К примеру, 
в преподавании большинства гуманитар-
ных и социально-экономических дисци-
плин таковым является эмпирическое 
действие, в преподавании математики и 
общих естественнонаучных дисциплин – 
теоретическое действие, в преподавании 
специальных дисциплин – практическое 
действие. Чтобы подготовить студентов 
к самостоятельной образовательной 
деятельности, важен синтез основных 
и вспомогательных действий в едином 
познавательном цикле. Для этого нужен 
серьезный пересмотр учебных планов и 
образовательных программ [17]. 

Повышение качества руководства са-
мообразовательной деятельностью воз-
можно при соблюдении дидактических 
условий, стратегии и тактики развития са-
мообразовательной деятельности в соот-
ветствии с разработанной нами моделью 
управления и рекомендациями к форми-
рованию ее основных и вспомогательных 
действий [18; 19]; нормативно-правовом 

регулировании и благоприятствовании 
интегративным педагогическим формам 
и технологиям [20].

В качестве примера возьмем методи-
ческое обеспечение самообразователь-
ной деятельности. Генеральная миссия 
парадигмы самообразования, которая 
регламентирует концептуальные прин-
ципы ее внедрения в практику высшей 
школы, заключается в автономизации 
самообразовательной деятельности. 
Стратегия автономизации состоит в по-
степенном переходе от непосредствен-
ного руководства к опосредованному 
управлению самообразовательной дея-
тельностью и включает ознакомитель-
ную, пропедевтическую, методическую и 
прагматическую ступени. При этом боль-
шинство функций преподавателя по пла-
нированию, организации и контролю 
переходит к студентам. То же самое про-
исходит и с педагогическими средства-
ми, в частности учебно-методическими 
комплексами. УМК дисциплины, ранее 
являвшиеся прерогативой только препо-
давателя, при соответствующей перера-
ботке должны содержать рекомендации 
к самообразованию, ориентирующие в 
учебном материале и оптимизирующие 
изучение разделов курса. Назначение 
учебно-методического комплекса в дан-
ном случае состоит в мобилизации и 
мотивации студентов на самостоятель-
ное изучение программного материала.

Сходное сопровождение учебного 
плана в нашем случае представлено до-
рожной картой самообразовательной 
деятельности по дисциплине с включен-
ными в нее дидактическими единицами, 
комментариями к их усвоению и ори-
ентировочными сроками выполнения.

Самообразовательная деятельность 
студентов может быть организована как 
в традиционных, так и в инновацион-
ных формах, где могут применяться не 
только метатехнологии проблемного, 
алгоритмического, эвристического, дис-
тационного и модульного обучения, но 
и частные технологии опережающего, 
вариативного, исследовательского обу-
чения, архивирования учебного мате-
риала, тьюторская и кейс-технологии. 

Педагогические науки
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3. Результаты (Results). Позитив-
ный результат применения соответству-
ющих дидактических разработок зафик-
сирован средствами верификационных 
методик, определяющих эффективность 
руководства самообразова тельной дея-
тельностью в технических вузах. При 
этом оценивалось формирование са-
мообразовательной компетенции сту-
дентов, форм, уровней и методов их 
по знавательной деятельности. В част-
ности, использовались тестирование 
с включением уточняющих вопросов и 
заданий, а также ряд практикоориен-
тированных задач, прошедших меж-
дисциплинарную и тематическую апро-
бацию. 

Кроме того, внедрение авторской 
методики оценивания уровневой сфор-
мированности компетенции осуществле-
ния самообразовательной деятельности 
позволило установить функциональную 
зависимость ее составляющих. Обучен-
ность и обучаемость, опыт и направлен-
ность самообразовательной деятельно-
сти коррелируют друг с другом на каждом 
из четырех выявленных уровней.

Самообразовательная компетент-
ность (СК) оценивалась, исходя из уров-
ней ее сформированности (табл. 2).

Первый уровень СК предусматривает 
владение фактологическим знанием и 
умение его воспроизводить. При этом 
самообразовательная деятельность со-
стоит в систематизации приобретенных 
знаний по учебной дисциплине.

Второй уровень СК означает освоение 
понятийного аппарата учебной дисци-
плины и умение его применять. Самооб-
разовательная деятельность направлена 
на приобретение новых знаний.

Третий уровень СК состоит в поиске 
функциональных закономерностей тех-
нических знаний и умении его преобра-
зовывать. Самообразовательная деятель-
ность обращена на профессиональное 
самосовершенствование при решении 
практических задач.

Четвертый уровень СК заключает-
ся в овладении методологией научно-
технического знания. Самообразователь-
ная деятельность нацелена на творческое 
использование приобретаемых компе-
тенций в выбранной профессии.

Табл. 2. Данные о сформированности самообразовательной  
компетенции у студентов экспериментальных и контрольных групп

Tab. 2. Data on the formation of self-educational  
competence of students in experimental and control groups

Компоненты
Процент зарегистрированных ответов

Экспериментальные группы Контрольные группы

Нет 
СК

Уровень СК Нет 
СК

Уровень СК

I II III IV I II III IV

Обученность СД 3,5 14,3 26,8 29,1 26,3 28,6 13,2 45,6 10,7 1,9

Обучаемость СД 7,9 16,1 23,1 32,3 20,6 20,4 16,0 36,8 23,3 3,5

Опыт СД 7,8 11,1 28,9 30,6 21,6 42,5 13,8 30,5 7,2 6,0

Направленность на 
самообразование 7,5 10,8 16,6 41,7 23,4 24,2 15,4 37,1 13,5 9,8

Примечание:  СК – самообразовательная компетенция.
	 СД	–	самообразовательная	деятельность.И
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4. обсуждение (Discussion). Сравне-
ние кумулятивных кривых распределе-
ния ответов студентов (рис. 2) говорит о 
росте уровня самообразовательной ком-
петенции в экспериментальных группах 
более чем на 25% по сравнению с кон-
трольными группами. В итоге задейство-
ванные мероприятия, направленные 
на автономизацию учебного процесса, 
способствовали развитию самообразова-
тельной деятельности студентов и повы-
шению уровня их самообразовательной 
компетенции с 30% до 55%. 

Применение методики пооперацион-
ного изучения самообразовательной дея-
тельности дало возможность уточнить 
слабые звенья и скорректировать ее ме-
ханизм. Подтвердился факт отставания 
в овладении теоретическим действием 
и как следствие затруднения в практиче-
ских действиях по применению получен-
ных знаний, что сопровождается сужени-

ем сферы внедрения профессиональных 
компетенций. 

5. заключение (Conclusion). Приве-
денные данные свидетельствуют о ши-
роких перспективах реализации пара-
дигмы самообразования в современной 
высшей школе. Движение в указанном 
направлении вполне возможно для раз-
вития самообразовательной деятельно-
сти, совершенствования составляющих 
ее действий и операций, чему должны 
способствовать стратегия автономи-
зации самообразовательной деятель-
ности, соответствующие ей формы и 
технологии организации учебного про-
цесса. Их комплексное использование 
позволяет повысить уровень самообра-
зовательной компетенции студентов без 
радикального реформирования высшей 
школы, что сбережет кадровые, матери-
альные и финансовые ресурсы системы 
образования. 

Рис. 2. Кумуляты распределения ответов студентов по уровням 
сформированности самообразовательной компетенции

Fig. 2. Cumulate distribution of student responses according  
to levels of self-education competence
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MAnAgIng SelF-eDUCATIOn ACTIvITy OF STUDenTS 
bASeD On ITS SPeCIFICITy AnD STRUCTURAl FeATUReS

Abstract
Introduction. The article substantiates social demands for paradigm of self-education in the 

absence of optimal ways to comprehend the increasing flow of scientific and technical information 
and enhance personal responsibility in mastering professional and multi-professional competences, 
mostly in knowledge-intensive fields of production, and due to the qualification-based stratification 
of society.I.F
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Materials and Methods. The study actualizes the leading role of students’ interaction with the object 
of learning manifested in self-education. The paper also provides a definition of self-educational 
activity. The convergence of research solutions is achieved by taking into account the multifunctional 
role of self-education, comprehensiveness, completeness and effectiveness of the constituent actions. 
Through the activity approach, the author identifies basic and supplementary self-education actions, 
and their operational structure. The theoretical insights could be implemented in the system of higher 
education through revision of curricula and educational programs, improvement of methodological 
supply, combination of traditional and innovative forms of lesson planning, and the by use of meta-
educational and intra-educational technologies.

Results. Strategy and tactics for self-education activity management has been elaborated with the 
use of verification methods and the level of self-education competence as a criterion, including level 
of training, trainability, experience, and self-education orientation. 

Discussion. The pedagogical experiment aimed at developing self-education activity in students 
discovered the level of their self-education competence. Control groups mostly showed the first and 
second level, while self-education competence of students in experimental groups was developed to 
the third and fourth levels.

Conclusion. The represented data show the efficiency of the method designed and future 
development of fundamental issues of self-education activity of students.

Keywords: self-educational activity, activity-based approach, actions and operations, self-education 
activity management, self-education competence.

Highlights:
• This article defines specificity and structure of self-education activity;
•The author develops the strategy of atomized self-education activity in students;
•The levels of self-education competence are specified.
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РазвИтИе познавательного ИнтеРеса  
в пРоцессе наУчно-ИсслеДовательсКой  

И пеРевоДчесКой ДеятельностИ У оБУчающИхся 
стаРшИх Классов негУМанИтаРного пРоФИля  

(на МатеРИале англИйсКого языКа)
 аннотация
Введение. В представленной статье определена роль научно-исследовательской и перевод-

ческой деятельности в развитии познавательного интереса обучающихся старших классов не-
гуманитарного направления. Автор отмечает, что овладение иностранным языком предостав-
ляет обучающимся старших классов негуманитарного направления доступ к информации из 
иностранных источников по профилю обучения, которые помогают им найти ответы на инте-
ресующие их вопросы. 

Материалы и методы. Цель статьи – определить значимость владения иностранным язы-
ком обучающимися старших классов негуманитарного профиля для развития познавательно-
го интереса старшеклассников. При этом обращается внимание на то, что иностранный язык 
не только расширяет возможности приобретения профильных знаний в русле естественно-
математической направленности, но и способствует использованию этих знаний в процессе 
научно-исследовательской и переводческой деятельности. Н
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