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и педагогическими коллективами, отдельны-
ми учителями для совершенствования своей
педагогической деятельности.

Особенно необходимо отметить мотивиру-
ющую функцию оценивания достижений уча-
щихся в школе Финляндии, которая акценти-
рует внимание ученика и родителей на том, что
знает и умеет делать ученик. Оценка дости-
жений призвана формировать положительный
образ ученика, прежде всего для него самого,
что будет стимулировать его к выполнению

новых учебных задач. Оценка при этом теряет
соревновательный характер, она становится
стимулирующим средством. При такой фор-
ме оценивания стресс и тревога в классе сво-
дятся к минимуму. Отсутствие стандартизиро-
ванных тестов и экзаменов до окончания ос-
новной школы дает возможность учителям
умеренно и позитивно применять отметки,
ставя цель прежде всего научить детей само-
стоятельно учиться и научить их самооценке
своих достижений.
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FROM THE EXPERIENCE OF REALISING THE METHODICAL SYSTEM
OF FORMING THE COMPETENCE OF SELF-EDUCATION

AMONG COMPREHENSIVE SCHOOL CHILDREN

The concepts “competence of self-education”, “self-educational competence”, “methodical system
of forming the competence of self-education” are specified in the article. The author proves the topicality
and describes the conditions and results of realising the methodical system of forming the competence
of self-education among comprehensive school children.
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В современном обществе от личности тре-
буется наличие таких качеств, как активность,
мобильность, умение планировать и органи-
зовывать свою деятельность самостоятельно
по собственной инициативе, умение адекват-
но оценивать качественный уровень результа-
тов своей деятельности, умение определять
образовательную траекторию для достижения
социально и личностно значимых целей. Все
это находит отражение в интегрированной ха-
рактеристике качеств личности учащегося,
проявляющихся в потребности, общей готов-
ности и способности к самостоятельной обра-
зовательной деятельности, направленной на
достижение определенных личностных или
общественно значимых образовательных це-
лей, т. е. в его самообразовательной компетен-
тности. При этом, компетенцию самообразо-
вания учащегося следует понимать как совокуп-
ность взаимосвязанных качеств личности
(смысловых ориентаций, знаний, умений, на-
выков, способов и опыта деятельности), необ-
ходимых для осознанного осуществления и не-
прерывного совершенствования самостоя-
тельной образовательной деятельности. Сле-
довательно, возникает необходимость переос-
мысления понятий «самообразование» и «са-
мообразовательная деятельность» в свете ком-
петентностного подхода. В связи с этим акту-
альной становится корректировка современ-
ного школьного образовательного процесса с
целью развития компетенции самообразова-
ния (КС) у учащихся. Об этом свидетельству-
ют и выявленные в ходе анализа научно-педа-
гогической литературы и проведенного нами
исследования противоречия:

1) между потребностью и значимостью в
жизни учащегося КС в связи с ориентацией об-
щества на мобильность знаний и его неумени-
ем организовать свою самообразовательную
деятельность;

2) между большим объемом требуемых зна-
ний и ограниченными возможностями их усво-
ения в рамках традиционной урочной системы;

3) между необходимостью построения учеб-
ного процесса с ориентацией на становление
и развитие самообразовательной деятельно-
сти школьников и отсутствием у учителя не-
обходимых для этого: теоретической базы, на-
выков и опыта;

4) между требованием современного обще-
ства к подготовке компетентного в области са-
мообразования выпускника школы и недоста-
точной разработанностью необходимой для
этого научно-методической базы.

Как показало наше экспериментальное ис-
следование, разрешению названных противоре-
чий способствует реализация разработанной и
апробированной методической системы форми-
рования КС у учащегося средней общеобразо-
вательной школы. Методическая система фор-
мирования компетенции самообразования
(МСФКС) – это совокупность взаимосвязан-
ных, образующих целостность, элементов: цели,
потребность и мотив, педагогическое взаимодей-
ствие учителя и учащегося, переводящее учаще-
гося в состояние субъекта образовательной дея-
тельности посредством комплекса педагогиче-
ского воздействия (содержание, организацион-
ные формы, методы, средства), оценочно-ре-
зультативный комплекс. Оценочно-результатив-
ный комплекс МСФКС составила авторская ди-
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агностика уровня развития КС. В данном иссле-
довании оценка уровня развития КС учащегося
складывалась из оценок ее компонентов:

• мотивационно-личностного, отражающе-
го характеристику настроенности на самооб-
разование, осознание личностной и обще-
ственной значимости непрерывного образова-
ния, наличие таких качеств личности, как са-
мостоятельность, целеустремленность, на-
стойчивость, активность, воля;

• когнитивного, состоящего из актуальных
на данный момент знаний (знаний основ фун-
даментальных наук, знаний о различных спо-
собах деятельности и видах информации, зна-
ния законов общения, знаний о процессе уп-
равления собственной деятельностью, ее спо-
собах и формах);

• информационно-коммуникативного – на-
выки самостоятельной работы с информаци-
ей, владение ее различными видами и источ-
никами, информационными технологиями;
умения находить, перерабатывать и использо-
вать информацию для решения поставленных
задач; культура ее восприятия и усвоения; спо-
собность критического суждения в отношении
информации;

• деятельностного, представляющего собой
владение определенными действиями по отно-
шению к реальным объектам самообразования;

• управленческо-регулятивного, состояще-
го из умений, обеспечивающих самостоятель-
ное целеполагание, планирование, организа-
цию, контроль, анализ, рефлексию, самооцен-
ку, коррекцию собственной учебной деятель-
ности учащимися, умения управлять собствен-
ным поведением.

Для исследования показателей компонен-
тов КС использовались методы анкетирования
и тестирования учащихся, педагогического
наблюдения за ними, анализа их самостоятель-
ных работ. Вычисление показателя каждого
компонента КС учащегося в отдельности по-
зволяет учителю выявить наименее развитые
компоненты у всего класса для общего воздей-
ствия (вычислив средний показатель каждого
компонента) и иметь детальное представление
о самообразовательной компетентности каж-
дого школьника для организации индивиду-

ального воздействия. Результатом диагности-
ки было определение уровня развития КС у
учащегося. Нами выделены:

• Подготовительный уровень – самообразо-
вательную деятельность учащийся выполняет
на исполнительском уровне при постоянной
помощи учителя; отсутствует направленность
на самообразование; появление элементов са-
мообразовательной деятельности в учебном
процессе стихийно; учащийся имеет представ-
ление о различных видах информации, спосо-
бен осуществить первичную обработку инфор-
мации, но не осмысливает ее творчески; может
выбрать источник удовлетворения познаватель-
ного интереса из предложенных учителем. Доля
помощи учителя на этом уровне максимальна.

• Алгоритмический уровень – учащийся вы-
полняет большой объем самостоятельной рабо-
ты под постоянным контролем учителя; потреб-
ность в самообразовании ситуативна и не всегда
осознанна, инициатива неустойчива; учащийся
слабо владеет навыками осуществления самооб-
разовательной деятельности, хотя имеет о них
достаточное представление; имеет место владе-
ние способами смысловой переработки, запоми-
нания и хранения информации; способен выб-
рать источник самостоятельно; самообразова-
тельная деятельность учащегося имеет косвен-
ный (попутный) характер. Учащийся периоди-
чески нуждается в педагогической помощи.

• Частично-поисковый уровень – учащийся
владеет отдельными самообразовательными на-
выками; отмечается переход от внешней к внут-
ренней мотивации; способен выстроить инди-
видуальную образовательную стратегию; ори-
ентируется в информационных потоках, владе-
ет навыками самостоятельной работы с инфор-
мацией, способен к критическому суждению в
отношении ее; самообразовательная деятель-
ность принимает целенаправленный характер.
В педагогической помощи учащийся не нужда-
ется, ее можно заменить консультированием.

• Творческий уровень – учащийся имеет по-
стоянное стремление к самосовершенствованию
путем самообразования; способен самостоятель-
но осуществлять управление и регулирование са-
мообразовательной деятельностью; на высоком
уровне навыки самостоятельной работы с ин-
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формацией; владение современными информа-
ционными технологиями; глубокие системати-
зированные общеобразовательные знания, зна-
ния о различных способах деятельности и ви-
дах информации и умения самостоятельно их
применять в незнакомой ситуации. Учащиеся
в помощи учителя не нуждаются.

Динамику изменений в уровнях развития
КС можно охарактеризовать как движение от
жестко контролируемой учителем деятельно-
сти ученика по ее формированию – к деятель-

ности под частичным контролем учителя, от
них – к деятельности с высокой степенью са-
мостоятельности и, наконец, – к полностью
самостоятельной деятельности учащегося, по-
буждаемой внутренними мотивами.

Как было сказано выше, оценка уровня раз-
вития КС складывалась из показателей развития
ее компонентов. При этом, для каждого компо-
нента определены весовые коэффициенты, ис-
пользуя метод экспертных оценок, результаты
которого наглядно представлены на рис. 1.

Рис. 1. Распределение долей компонентов КС по значимости

Диагностика уровня развития КС учащих-
ся 10–11-х классов школ г. Барнаула (261 че-
ловек) показала, что среди испытуемых 34,48%
учащихся находятся на подготовительном уров-
не, 37,16% – на алгоритмическом, 19,16% –
на частично-поисковом и лишь 9,20% – на
творческом. Это можно объяснить (по резуль-
татам анкетирования учителей), преимуще-
ственным (60,3%) отсутствием в целях органи-
зации учебной деятельности учителей систе-
матической подготовки учащихся к самостоя-
тельной образовательной деятельности, что в
основном обусловлено: отсутствием времени
для этого в условиях традиционной урочной
системы и слабой организацией внеурочной
деятельности в связи с загруженностью уча-
щихся (46,6%); неподготовленностью учителя
к решению данной проблемы: отсутствие опы-
та подобной деятельности, необеспеченность
методическими разработками и др. (31%);
сконцентрированностью учителя на требова-
ниях к предметным знаниям, умениям у уча-
щихся (25,9%); отнесением проблемы в ранг

непервоочередных, несмотря на смену обра-
зовательной парадигмы, ориентирующей на
подготовку учащегося к самостоятельному до-
быванию знания (15,5%). Подтверждая акту-
альность исследования, самообразовательную
компетентность учащихся учителя видят как
один из путей решения следующих проблем
школьного образования: овладение большим
объемом необходимых знаний в рамках тради-
ционной урочной системы (96,6%); самостоя-
тельное удовлетворение учащимися личност-
но-значимых образовательных потребностей,
выходящих за рамки школьной программы
(74,1%); подготовка школьника, удовлетворя-
ющего требованиям современной образова-
тельной парадигмы (46,6%); удовлетворение
определенных требований социального заказа
к выпускнику школы (44,8%); повышение ус-
певаемости, самосовершенствование личности
учащегося (17,2%); увеличение темпа обучения
(отведение части учебного материала для само-
стоятельного обучения) (5,2%); воспитание все-
сторонне развитой личности (5,2%) и др.
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В ходе реализации МСФКС взаимодей-
ствие учителя и учащегося в эксперименталь-
ных классах осуществлялось с учетом следую-
щих приоритетных требований:

• формировать у учащегося установку на
непрерывное совершенствование самостоя-
тельной образовательной деятельности, ис-
пользуя следующие приемы: а) систематиче-
ски приводя конкретные примеры решающе-
го влияния самообразовательной компетент-
ности на судьбу личности (успешность, карь-
еру и др.); б) аргументируя полезность само-
образовательной компетентности в повседнев-
ной жизни; в) создавая ситуации успеха в обу-
чении для учащихся, так как достижения в
учебном процессе делают его более осознан-
ным и значимым для школьника; г) добиваясь
принятия учащимся на себя ответственности
за свою самообразовательную деятельность;

• использовать специально подобранные
типы задач для формирования отдельных ком-
понентов КС (деятельностного, когнитивно-
го, информационно-коммуникативного);

• готовить учащегося как субъекта образо-
вательного процесса, способного осознанно и
самостоятельно вычленять проблему, ставить
цель, организовывать самостоятельную обра-
зовательную деятельность, управлять ею, оце-
нивать качество ее результатов, использовать
полученные знания и умения в повседневной
жизни;

• использовать в образовательном процес-
се интеграцию урочной и внеурочной самосто-
ятельной работы учащегося;

• отдавать приоритет личностно ориенти-
рованному, деятельностному и проблемному
подходам в образовательном процессе.

Как показало анкетирование учащихся, в
условиях реализации МСФКС у школьников
возникали затруднения, которые нами клас-
сифицированы как внутренние и внешние
(табл. 1). Анализ выявленных затруднений уча-
щихся позволил увеличить функциональность
и результативность МСФКС с помощью ме-
тодических рекомендаций для учащихся и для
учителей.

Таблица 1

Классификация затруднений учащихся, возникающих в процессе формирования КС
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После апробирования МСФКС был произ-
веден замер уровня развития КС в конт-
рольных и экспериментальных классах (уча-
щиеся 10–11-х классов г. Барнаула – 261 чело-

век) на основе авторской диагностики. Дина-
мика распределения учащихся по уровням при
замерах до и после реализации МСФКС пред-
ставлена на рис. 2 и 3.

Рис. 2. Динамика распределения учащихся по уровням до и после реализации МСФКС
в экспериментальных классах

Рис. 3. Динамика распределения учащихся по уровням до и после реализации МСФКС
в контрольных классах

Результаты диагностики, представленные
на рис. 2 и 3, свидетельствуют о заметном
возрастании уровня развития КС в экспери-
ментальных классах по сравнению с конт-
рольными после реализации МСФКС. Ис-
пользуя критерий Фишера, доказано, что
доля учащихся, повысивших уровень разви-
тия КС в экспериментальных классах боль-

ше, чем доля таких же учащихся в конт-
рольных классах с достоверностью 99%, и мы
можем говорить о том, что предложенная и
апробированная МСФКС способствует по-
вышению уровня КС у учащихся. С помо-
щью вычисления коэффициентов эффектив-
ности обоснована эффективность реализа-
ции МСФКС.

ПЕДАГОГИКА




