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нологий в контексте компетентностного подхода способствует самореали-

зации студентов в учебной деятельности и повышению готовности к бу-

дущей профессиональной деятельности, а также ведёт к развитию творче-

ского отношения к выбранной профессии; 2) эффективность заключается в 

том, что на занятиях по языку происходит формирование компетенций в 

виде системы знаний, навыков, умений, способностей к овладению языком 

и компетентности учащихся. При этом усилия преподавателя направлены 

как на формирование компетенций (не только коммуникативной и профес-

сиональной, но также политической и социальной), так и компетентности 

выпускника вуза. 
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PROCESS APPROACH IN SELF-EDUCATION 

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности применения про-

цессного подхода при управлении самообразовательной деятельностью обучающихся 
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высших учебных заведений. Особое внимание уделяется проблемам внедрения про-

цессного подхода, а также преимуществам, которые он дает образовательным органи-

зациям. 

Abstract. This article discusses the use of process approach in the management of 

self-educational activity of students of higher educational institutions. Special attention is paid 

to the implementation of the process approach and the benefits it gives to educational organi-

zations. 
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На современном этапе развития общества, характеризующемся зна-

чительными переменами в области экономики, политики, культуры, воз-

растает потребность в людях, способных к творческому поиску и непре-

рывному самообразованию. 

Выпускники вузов, столкнувшиеся с современным рынком труда, в 

разной степени способны преодолеть конкуренцию и трудоустроиться в 

соответствии с полученным образованием. Однако их представления об 

особенностях рынка труда, условиях и требованиях, предъявляемых к пре-

тендентам на вакансии, являются весьма ограниченными. 

Современные взаимоотношения между работодателями и выпускни-

ками строятся на основе удовлетворения обоюдных интересов, постоянно 

возникающих в ходе их взаимодействия. Каждая из сторон преследует 

свои интересы и в то же время вынуждена идти навстречу требованиям 

другой стороны. 

В последнее время многими исследователями были отмечены изме-

нения в требованиях работодателей к выпускникам вузов. Работодатель, 

желающий отвечать новым вызовам, стремится обеспечить большую гиб-

кость наемного труда через ротацию рабочих мест, разнообразие рабочих 

операций, повышение адаптивности, разнообразие трудовых навыков и т.д. 

На первое место выдвигаются такие качества работника, как инициатива, 

самостоятельность, способность работать во временных рабочих группах 

(командах), высокая мотивация к переобучению [4, с. 18]. 

Организациям в новых экономических условиях требуется конкурен-

тоспособный специалист, не только обладающий концептуальными зна-

ниями, но и способный к постоянному самосовершенствованию, умеющий 

быстро адаптироваться в профессиональной сфере. Способность к самооб-

разованию рассматривается сегодня как важнейшее профессиональное ка-

чество специалиста.  
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Самообразование – это целенаправленная познавательная деятель-

ность, управляемая самой личностью; это приобретение систематических 

знаний в какой-либо области науки, техники, культуры и т.п. [5]. 

Различные аспекты проблемы самообразования рассматривали из-

вестные ученые: педагоги Ю. К. Бабанский, П. Ф. Каптерев, B. C. Ильин, 

Г. И. Щукина и другие; психологи В. П. Зинченко, Л. С. Выготский, 

С. Л. Рубинштейн, В. И. Слободчиков и др. Теоретическим и методологи-

ческим аспектам проблемы были посвящены исследования А. В. Баранни-

кова, Е. А. Шуклиной, Е.П. Ильина, П. И. Пидкасистого, Б.Ф. Райского и 

других педагогов [3].  

Современные исследователи также отмечают значимость самообра-

зования при подготовке будущих специалистов. Анализ литературы и мно-

голетний педагогический опыт показывает, что, к сожалению, значитель-

ная часть выпускников образовательных учреждений испытывает затруд-

нения в организации и реализации самообразования из-за отсутствия соот-

ветствующей подготовки или ее недостаточность для практической дея-

тельности. 

При этом для реализации механизмов самообразования требуется не 

только создание соответствующей образовательной среды. Самообразова-

ние как процесс нуждается в соответствующем управлении. И одну из 

главных функций в данном процессе должен выполнять педагог.  

Преподаватель должен обеспечивать формирование у студентов ус-

тойчивого, позитивного отношения к своей будущей профессии, стремле-

ния к постоянному самосовершенствованию [2, с. 30]. Он должен непре-

рывно побуждать обучающихся к изучению новой информации, учить са-

мостоятельно приобретать знания, создавать условия для их актуализации, 

творческого применения в различных ситуациях, приучать к самоанализу и 

самооценке. При этом действия педагога должны быть не разовыми, бес-

системными. Это должен быть целенаправленный процесс, тщательно 

спланированный и своевременно контролируемый. Для повышения эффек-

тивности данного процесса в основу управления самообразованием сту-

дентов можно положить процессный подход. 

Согласно стандарту ИСО 9001:2015, процесс – это совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразую-

щая входы в выходы [1, с. 15]. Процессным подходом может считаться 

систематическая идентификация и управление применяемых образова-

тельной организацией процессов и, прежде всего, обеспечение их взаимо-
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действия. В рамках процессного подхода предполагается выделение про-

блемного процесса и его участников, назначение одного из участников 

процесса руководителем (владельцем) и делегирование ему полномочий и 

ответственности по управлению данным процессом.  

Основными понятиями процессного подхода также являются: 

- результат процесса – то, ради чего осуществляется процесс, т.е. 

деятельность всегда рассматривается вместе с целью этой деятельности – 

получение на выходе некоторого результата, удовлетворяющего заданным 

требованиям. Результаты процесса часто упоминаются как выходы; 

- вход процесса – ресурсы (материальные, информационные), необ-

ходимые для выполнения и получения результата процесса, которые пре-

образовываются или потребляются при выполнении процесса; 

- управление процессом – управляющие воздействия, регламенти-

рующие выполнение процесса. 

Система процессного подхода к управлению самообразовательной 

деятельностью студента предполагает наличие следующих элементов: 

1) процесс самообразования как совокупность взаимосвязанных ви-

дов деятельности, включающий три взаимосвязанных подпроцесса: ин-

формирование обучающихся, освоение ими полученных знаний, примене-

ние этих знаний на практике; 

2) ключевые показатели эффективности процесса, включая систему 

их планирования и контроля; привязывание показателей процесса самооб-

разования к показателям освоения основной профессиональной образова-

тельной программы (дисциплины) способствует повышению заинтересо-

ванности студентов в самообразовании и позволяет преподавателю кос-

венно контролировать их выполнение; 

3) руководитель (владелец) процесса – участник процесса, которому 

делегированы полномочия и ответственность по управлению; руководите-

лем процесса в данном случае будет являться преподаватель, но при этом 

он будет исполнять роль стороннего наблюдателя, основной функцией ко-

торого будет своевременная координация действий обучающихся;  

4) регламент процесса – описание объекта управления в объеме, не-

обходимом для всех заинтересованных лиц. Этот элемент учитывает не 

только планирование процесса самообучения, но и наличие нормативных и 

методических материалов, регламентирующих данную деятельность; 

5) система мотивации участников процесса на достижения его ре-

зультатов. 
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Важно, чтобы каждый обучающийся прошел через процесс самооб-

разования с положительным личным опытом и по результатам возникла 

положительная установка на дальнейшее самообучение. 

Говоря о преимуществах процессного подхода, необходимо выде-

лить следующие элементы: студентоориентированность; нацеленность на 

результат; гибкость, более оперативное принятие решений в связи с изме-

нением внешней среды; непрерывность управления; возможность построе-

ния эффективной системы мотивации, направленной на максимальный 

учет результатов работы.  

К недостаткам процессного подхода чаще всего относят сложность 

внедрения; сложность реализации, заключающаяся в том, что появляется 

необходимость документального оформления каждого процесса, а также 

регламентация управления. 

Разработка и внедрение процессного подхода достаточно сложная и 

ресурсоемкая задача. Но его правильное внедрение в любую деятельность 

существенно повышает результативность и эффективность системы управ-

ления, в том числе и управления процессом самообразования.  
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