
ISSN 1810-0201. Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки 

 Козырева О.А., 2019 20 

DOI 10.20310/1810-0201-2019-24-179-20-31 

УДК 378.1+371.3  

Качество теоретизации и формирования культуры самостоятельной  
работы личности в системе непрерывного образования  

Ольга Анатольевна КОЗЫРЕВА
1,2

 
1
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»  

650000, Российская Федерация, г. Кемерово, ул. Красная, 6  
2
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет» 

654007, Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, 42 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1834-7996, e-mail: kozireva-oa@yandex.ru 

Quality of theoretization and culture formation of individual  
self-study in the continuous education system 

Olga A. KOZYREVA
1,2

 
1
Kemerovo State University 

6 Krasnaya St., Kemerovo 650000, Russian Federation  
2
Siberian State Industrial University 

42 Kirova St., Novokuznetsk 654007, Kemerovo Region, Russian Federation 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1834-7996, e-mail: kozireva-oa@yandex.ru 

Аннотация. Определены направленность и условия повышения качества теоретизации и 

формирования культуры самостоятельной работы личности, детализированы и визуализи-

рованы конструкты и модели формирования культуры самостоятельной работы личности в 

системе непрерывного образования. Детализирована практика теоретизации формирования 

культуры самостоятельной работы личности в конструктах современного научного знания и 

использования педагогических моделей, фасилитирующих понимание и представление ка-

чества формирования культуры самостоятельной работы личности и специфику учета адап-

тивно-акмепедагогических особенностей решения задач развития личности в системе не-

прерывного образования. Уточнены и теоретизированы возможности формирования куль-

туры самостоятельной работы личности через использование конструкта «педагогические 

условия» (педагогические условия повышения качества формирования культуры самостоя-

тельной работы личности). Детерминированные и унифицированные педагогические усло-

вия повышения качества формирования культуры самостоятельной работы личности в сис-

теме непрерывного образования определяются в учете возрастосообразности, научносооб-

разности, учета нормального распределения способностей и здоровья обучающихся в сис-

теме непрерывного образования и прочих составных современного научно-педагогического 

поиска и научного знания в педагогике. Доказана состоятельность детерминированной мо-

дели теоретизации и формирования культуры самостоятельной работы личности в системе 

непрерывного образования. Определены особенности и перспективы измерения качества 

теоретизации формирования культуры самостоятельной работы личности в системе непре-

рывного образования.  
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formation of individual self-study in the continuous education system. The practice of theorizing 

the culture formation of individual self-study in constructs of modern scientific knowledge and the 

use of pedagogical models facilitating the understanding and presentation of the quality of forming 

a culture of individual self-study and the specifics of accounting for adaptive acmepedagogical 

features of solving problems of personality development in the system of continuing education is 

detailed. The possibilities of forming a culture of individual self-study through the use of the con-

struct “pedagogical conditions” (pedagogical conditions for improving the quality of forming a 

culture of individual self-study) are clarified and theorized. We determine and unify pedagogical 

conditions for improving the quality of forming a culture of individual self-study in the continuous 

education system by taking into account the age and scientific character, normal distribution of abili-

ties and health of students in the continuous education system and other components of modern 

scientific and pedagogical research and scientific knowledge in pedagogy. We also prove the con-

sistency of the deterministic model of theorization and culture formation of individual self-study in 

the continuous education system. We determine the features and prospects of measuring the quali-

ty of theorization of culture formation of individual self-study in the continuous education system. 

Keywords: theorization; formation; culture of individual self-study; models culture formation of 

individual self-study; pedagogical conditions for improving the quality of culture formation of in-

dividual self-study 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современные возможности теоретизации 

в педагогической деятельности и педагоги-

ческой науке определяют нюансы повыше-

ния качества решения задач научного поиска 

в иерархии учета требований и соблюдения 

норм современного образования, науки, 

культуры и деятельности.  

Многомерность анализа и сопоставления 

качества выделенных противоречий и детер-

минированных на основе анализа противоре-

чий задач раскрывают перспективы решения 

традиционных и инновационных составных 

научного поиска, к данной практике относят 

такие конструкты, как «детерминация», 

«уточнение», «обоснование», «доказательст-

во», «пояснение», «модификация», «оптими-

зация», «систематизация», «верификация», 

«акмеверификация», «моделирование», «про-

ектирование», «обобщение», «визуализация», 

«интерпретация», «интеграция», «обновле-

ние», «детализация», «унификация», «персо-

нификация», «модернизация» и пр.  

В таком выборе использование педаго-

гических конструктов повышает качество 

включенности личности педагога в процесс и 

продуктивность педагогической и научно-

педагогической деятельности.  

Отражая специфику теоретизации и ус-

пешности формирования культуры самостоя-

тельной работы личности как составной 

культуры деятельности личности, попытаем-

ся выделить и обосновать использование 

следующих конструктов проектирования, 

моделирования и уточнения особенностей 

теоретизации формирования культуры само-

стоятельной работы личности в системе не-

прерывного образования через принятие сле-

дующих составных научно-педагогического 

знания:  

 символ, символическое проектирова-

ние и моделирование, смысловая интерпре-

тация [1] будут выделены в качестве состав-

ных единиц педагогического моделирования 

и теоретизации формирования культуры са-

мостоятельной работы личности в системе 

непрерывного образования, где успешность и 

продуктивность будут уточнять условия по-

вышения качества теоретизации и исследуе-

мого педагогического процесса – процесса 

формирования культуры самостоятельной 

работы личности; 

 социокультурное проектирование в 

сфере дополнительного образования [2] по-

зволит определить особенности уточнения 

возможностей теоретизации формирования 

культуры самостоятельной работы личности 

на ступени дополнительного образования; 

 терминологическая компетентность 

[3] личности является основой словесно-ло-
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гической теоретизации в решении задач раз-

вития личности и системы непрерывного об-

разования; 

 диалектика символического познания 

[4] как основа построения символьно-зна-

ковых конструктов позволит уточнить уров-

невую модель теоретизации формирования 

культуры самостоятельной работы личности; 

 непрерывное образование [5] как ос-

нова развития личности регламентирует в 

системном уточнении возрастосообразности 

и учета нормального распределения способ-

ностей и здоровья обучающихся возмож-

ность теоретизации формирования культуры 

самостоятельной работы личности как про-

дукта научного решения или уточнения задач 

современного образования и деятельности 

педагога; 

 адекватность понятийного аппарата 

современного образования [6] является про-

дуктом теоретизации и успешности развития 

личности в системе научносообразного раз-

вития и самореализации; 

 бездумное чтение [7] и учет условий 

развития личности, чьи способности в гене-

ральной совокупности обучающихся могут 

быть определены и визуализированы на кри-

вой нормального распределения способно-

стей, уточняют проблемы персонификации и 

унификации современного развития лично-

сти в иерархии моделей и технологий фор-

мирования культуры самостоятельной рабо-

ты личности; 

 профессиональная направленность 

личности [8] и профессионализм являются 

продуктами теоретизации и оптимизации 

качества решения задач научного поиска в 

педагогике и психологии, в выделенном на-

правлении поиска теоретизация формирова-

ния культуры самостоятельной работы лич-

ности определяется как модель и технология 

повышения качества решения задач в про-

фессиональной педагогике и психологии раз-

вития личности;  

 научно-педагогическая школа [9] 

может быть использована в системе модели-

рования уровневой типологии качества фор-

мирования культуры самостоятельной рабо-

ты личности; 

 работы [10; 11] выделяют теоретизи-

рованные представления о качестве и нюан-

сах формирования культуры самостоятель-

ной работы личности в системе непрерывно-

го образования;  

 воспитание в профессиональной под-

готовке педагогов [12] является примером 

качественной теоретизации возможностей и 

успешного решения задач формирования 

культуры самостоятельной работы личности 

в системе непрерывного образования; 

 теоретизация и педагогическое моде-

лирование [13; 14] являются составными по-

иска научносообразного решения задач со-

временной педагогики в уточнении качества 

и условий оптимизации поставленной задачи 

и детализируемых условий самоорганизации 

качества развития личности и системы обра-

зования; 

 информационная поддержка иннова-

ционных процессов в образовании [15] будет 

использована как конструкт повышения каче-

ства теоретизации в современной педагогиче-

ской науке и педагогической деятельности; 

 рассмотрение нюансов формирования 

культуры сосуществования личности в обще-

стве (на примере вузовского воспитания сту-

дентов) [16] поможет понять общие основы 

формирования культуры деятельности и 

культуры сотрудничества, выделить доми-

нанты социализации и самореализации лич-

ности на основе получаемых результатов 

развития личности в системе приоритетов и 

норм образования, науки, культуры и пр.;  

 принципы и подходы в управлении 

научной и инновационной деятельностью 

[17] в детерминации и детализации качества 

теоретизации как модели оптимизации науч-

носообразного решения задач современной 

педагогики и психологии определяют ус-

пешные конструкты для решения задач со-

временного научного поиска и научного ис-

следования; 

 смысловые образования [18] в иссле-

довании зрелости личности являются теоре-

тизированными конструктами оптимизации 

задачи возрастосообразного становления 

личности через продуцирование и креатив-

ное преобразование пространства в соответ-

ствии с условиями поиска и повышения ка-

чества деятельности и развития личности и 

общества; 

 повышение квалификации преподава-

теля вуза [19] может быть определено в каче-

стве доминирующей составной оптимизации 

качества культуры деятельности и культуры 
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самостоятельной работы личности, включен-

ной в систему непрерывного образования и 

профессионально-трудовых отношений; 

 механизмы и этапы формирования 

системы профессионального роста педагога 

[20; 21] могут быть приняты в качестве про-

дукта теоретизации, определять перспектив-

ность уточнения качества развития и продук-

тивности личности в единоличной и совме-

стной деятельности; 

 педагогические основы социализации 

личности и включенность личности в систе-

му непрерывного образования [22; 23] опре-

деляют в нашем поиске продуктивное реше-

ние персонифицированного выбора условий 

и возможностей развития личности в дея-

тельности, культуре, искусстве, образовании, 

науке и пр.; 

 осознанная саморегуляция [24] лич-

ности может быть определена в нашем поис-

ке как продукт качественного продуктивного 

решения задач развития и самореализации 

личности; 

 принципы здоровьеформирующего 

обучения [25] будут определены в качестве 

примера теоретизации принципов деятельно-

сти личности в системе приоритетов и норм 

современного образования; 

 профессионализм [26] педагога будет 

являться механизмом оптимизации качества 

формирования культуры самостоятельной 

работы личности; 

 педагогическая методология и педа-

гогическая наука [27–32] определяют воз-

можности продуктивного решения задач че-

рез возможность качественного использова-

ния теоретизации в оптимизации условий и 

технологий деятельности педагога и обучаю-

щегося, включенных в совместную деятель-

ность в системе непрерывного образования; 

 педагогическая деятельность и сис-

тематизация современного дидактического 

знания [33; 34] в системе акмеверификации 

качества уточнения основ теоретизации 

формирования культуры самостоятельной 

работы личности позволят сфокусировать 

внимание на основах решения задач адап-

тивно-акмепедагогического развития лично-

сти в структуре реализуемого уровня образо-

вания и учета всех составных наукосообраз-

ного поиска в деятельности педагога; 

 модель организации научно-исследо-

вательской деятельности студентов в вузе 

[35] будет представлять интерес в нашей 

системе возможностей теоретизации с пози-

ции уровня максимального результата каче-

ства выделенных противоречий и сформули-

рованных задач научного и педагогического 

поиска; 

 педагогическая методология [36] бу-

дет являться системой приоритетов и моде-

лей повышения качества теоретизации в пе-

дагогической практике и педагогической 

науке; 

 выстраивание жизненной перспекти-

вы как альтернатива состоянию безнадежно-

сти [37] в модели теоретизации может по-

мочь повысить качество детерминации и де-

тализации успешных моделей социализации 

и самореализации личности в системе непре-

рывного образования и профессионально-

трудовых отношений; 

 жизненная усталость [38] как девиа-

ция позволит в рассмотрении и выявлении 

основ повысить качество решения задач са-

морелаксации личности, уточнить возможно-

сти развития личности через творчество, 

продуктивность, гибкость и востребован-

ность в социальном, образовательном, про-

фессиональном пространстве; 

 позитивное жизненное пространство 

[39] будет определять качество и устойчи-

вость формирования личности, особенности 

которого могут быть выделены в системе 

приоритетов и принципов, педагогических 

условий и технологий формирования культу-

ры деятельности;  

 персонификация развития личности в 

системном использовании терминологиче-

ских единиц современной педагогики и пси-

хологии [20; 21; 33; 40] позволит осознать ка-

чество теоретизированных моделей формиро-

вания культуры самостоятельной работы лич-

ности (например, уровневой модели форми-

рования культуры самостоятельной работы 

личности – объектного, индивидуального, 

субъектного и личностного уровней [11]);  

 педагогические возможности [41] как 

составная традиционного и инновационного 

обучения и педагогической практики могут 

быть определены в качестве единицы и 

функции самоорганизации решения задач 

современной единоличной и коллективной 

деятельности;  

 содержание профессионального вос-

питания студентов в современном вузе [42] 
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будет рассмотрено в качестве модели теоре-

тизации успешности социализации и само-

реализации личности в современном вузе и 

будущей профессиональной деятельности, 

особенности которой уточняются в конст-

руктах формирования культуры самостоя-

тельной работы личности;  

 модели культуры деятельности, куль-

туры самообучения, культуры самообразова-

ния, культуры самостоятельной работы лич-

ности [43] определят специфику теоретиза-

ции основ развития личности как продукта 

эволюции идей современного образования, 

социально-культурного решения задач раз-

вития и профессионального выбора специ-

фики и уровня самореализации личности в 

системе приоритетов и норм современного 

уклада государственных отношений и лично-

сти в государственном выборе условий оп-

тимизации качества всех составных образо-

вания, культуры, искусства, деятельности.  

Выделенные особенности теоретизации в 

модели современного образования и педаго-

гической деятельности позволят нам опреде-

лить составные научного поиска в следую-

щем конструкте наукосообразных единиц: 

цель работы, научная новизна работы, прак-

тическая значимость работы, теоретическая 

значимость работы.  

Цель работы: определение и визуализа-

ция качества теоретизации формирования 

культуры самостоятельной работы личности 

в системе непрерывного образования.  

Выше детерминированная специфика и 

потенциальные модели формирования куль-

туры самостоятельной работы личности как 

составной культуры деятельности личности 

определяют ряд возможностей детерминации 

и решения задач теоретизации формирования 

культуры самостоятельной работы личности 

в системе непрерывного образования.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Качество теоретизации формирования 

культуры самостоятельной работы личности 

в системе непрерывного образования опре-

деляется успешностью разработки и исполь-

зования различных конструктов и конструк-

торов, технологий и форм, педагогических 

условий и моделей, гарантирующих точное 

воспроизводство успешных решений в раз-

личных направлениях поиска и выбора кон-

тингента обучающихся непрерывного обра-

зования.  

Определим необходимые понятия и мо-

дели, фасилитирующие возможность пони-

мания и визуализации особенностей качества 

теоретизации формирования культуры само-

стоятельной работы личности в системе не-

прерывного образования.  

Теоретизация в педагогике – продукт на-

учного решения задач детерминации и ви-

зуализации процесса и результата постанов-

ки и решения научной проблемы в опреде-

ленном научной отраслью знаний направле-

нии поиска, гарантирует получение строгого 

знания (с выделенной научной позицией ре-

зультата обобщения и систематизации, оп-

тимизации и модификации, модернизации и 

унификации, персонификации и фасилита-

ции основ педагогической деятельности и 

педагогической науки как продуктов гумани-

зации современного образования и профес-

сионально-трудовых отношений в системе 

непрерывного образования), определяет ус-

тойчивость связей и отношений в целостной 

системе педагогически целесообразных еди-

ниц, создает предпосылки для самоорганиза-

ции качества решения задач развития лично-

сти и системы непрерывного образования.  

Качество теоретизации – продукт и спо-

соб оценки состоятельности и жизнеспособ-

ности идеи функционирования научного 

мышления и научного мировоззрения в ин-

тервально-временном и пространственно-

гносеологическом позицировании продукта 

интеллектуального творчества и единолич-

ного самоутверждения, в нашей практике 

детализируемые через научные публикации, 

патенты, системы научно-технического ре-

шения задач развития средств, методов, тех-

нологий и продуктов деятельности личности 

и определенного уровня и направления про-

изводства и пр.  

Качество теоретизации формирования 

культуры самостоятельной работы личности 

в системе непрерывного образования – опре-

деленный уровень научного проектирования 

и позицирования сформированности культу-

ры самостоятельной работы личности в сис-

теме непрерывного образования, гаранти-

рующий успешное функционирование идей 

развития личности в плоскости репродуктив-

но-продуктивного, адаптивно-акмепедагоги-

ческого решений задач развития как этало-
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нов и моделей повышения качества реализа-

ции идей гуманизации современного образо-

вания и востребованности личности в плос-

кости образовательных, социальных и про-

фессиональных отношений.  

Измерение особенностей формирования 

культуры самостоятельной работы личности 

в системе непрерывного образования – спо-

соб и технология оценки и мониторинга ка-

чества достижений личности в процессе пла-

нирования, реализации и самоанализа дос-

тижений, уточнение и акмеверификация ко-

торых обусловлены уровнем развития лично-

сти и общества, возможностью повышения 

качества и уровня обучения и обученности, 

обучаемости и креативности, гибкости и 

продуктивности, раскрывающих приоритеты 

персонификации развития, самореализации и 

социализации личности и потенциальные 

перспективы преобразования социума в сис-

теме «личностное–общественное–профессио-

нальное».  

Измерение особенностей формирования 

культуры самостоятельной работы личности 

в системе непрерывного образования может 

быть проиллюстрировано в таких формах, 

как портфолио обучающегося, профессио-

нально-педагогический кейс, резюме для по-

иска работы (система среднего профессио-

нального образования, высшего образования, 

дополнительного профессионального обра-

зования) и пр. 

Педагогические условия теоретизации 

формирования культуры самостоятельной 

работы личности в системе непрерывного 

образования – совокупность кейс-моделей, 

уточняющих возможности уровневой само-

организации качества решения задач теоре-

тизации и формирования культуры самостоя-

тельной работы личности в системе непре-

рывного образования. 

Качество теоретизации формирования 

культуры самостоятельной работы личности 

в системе непрерывного образования будет 

оцениваться нами с позиции присутствия и 

проработки следующих конструктов совре-

менной педагогики:  

1) постановка и детализация проблемы 

учета условий и специфики развития лично-

сти в системе непрерывного образования, где 

качество деятельности личности обусловлено 

уровнем развития и самостоятельности лич-

ности, продуктивности, возможности осуще-

ствлять деятельность в коллективе (сотруд-

ничество и коллективное самовыражение), 

прогнозированием результатов персонифи-

цированного и унифицированного решения 

задач «хочу, могу, надо, есть»;  

2) выделение конструктов целеполага-

ния, особенности которых согласуются с ка-

чеством детерминированной проблемы педа-

гогического поиска и определяемых на выс-

шем уровне развития мастерства личности 

педагогических и научно-технических инно-

ваций; 

3) учет возрастосообразности личности 

и уровня непрерывного образования (НОО, 

ООО, СОО, СПО, ВО, ДПО) в постановке и 

решении задач уточнения основ и возможно-

стей развития личности в системе непрерыв-

ного образования;  

4) выделение форм формирования куль-

туры самостоятельной работы личности в 

системе непрерывного образования на осно-

ве дидактической и научно-педагогической 

теоретизации;  

5) выделение типов и/или видов форми-

рования культуры самостоятельной работы 

личности в системе непрерывного образова-

ния;  

6) использование педагогического мо-

делирования в уточнении всех составных 

научного поиска;  

7) использование уровневого решения 

задач детерминации и реализации идей тео-

ретизации и формирования культуры само-

стоятельной работы личности в системе не-

прерывного образования;  

8) детерминация и уточнение системы 

принципов теоретизации и формирования 

культуры самостоятельной работы личности 

в системе непрерывного образования; 

9) выделение тенденций и условий оп-

тимизации качества теоретизации и формиро-

вания культуры самостоятельной работы лич-

ности в системе непрерывного образования;  

10) определение оптимальных методов и 

приемов, средств и конструктов, конструкто-

ров и систем, функций и задач теоретизации 

и формирования культуры самостоятельной 

работы личности в системе непрерывного 

образования; 

11) разработка технологии теоретизации 

и формирования культуры самостоятельной 

работы личности в системе непрерывного 

образования; 
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12) разработка технологии мониторинга 

и оценки качества теоретизации и формиро-

вания культуры самостоятельной работы лич-

ности в системе непрерывного образования; 

13) разработка унифицированной систе-

мы стимулирования личности, включенной в 

систему непрерывного образования и про-

фессионально-трудовых отношений;  

14) объективность адаптивно-акмепеда-

гогических способов уточнения и детализа-

ции качества решения задач «хочу, могу, на-

до, есть» в модели современного образования 

и профессионально-трудовых отношений;  

15) включенность личности в процесс 

самопознания и самовосстановления от дли-

тельных интеллектуальных, физических и 

прочих нагрузок;  

16) включенность личности в систему 

оптимизации возможностей социально-обра-

зовательного пространства и профессио-

нально-трудовых отношений (создание мик-

росред, определение форм и ресурсов стиму-

лирования продуктивной активности лично-

сти и коллектива, реализация идей персони-

фикации социализации и самореализации в 

контексте принятия ценностей и моделей 

нормального распределения способностей и 

здоровья и пр.);  

17) неустанное уточнение приоритетов и 

уровня достижений личности в иерархии вы-

полняемых действий, функций, моделей дея-

тельности и пр.;  

18) оказание надлежащего качества под-

держки и помощи обучающимся, чьи возрас-

тосообразные возможности ниже рассматри-

ваемого (детерминируемого) уровня;  

19) оценка качества продуктов деятель-

ности личности в системе непрерывного об-

разования и профессионально-трудовых от-

ношений, построенная на основе учета лично-

го опыта и приоритетов развития общества;  

20) функциональность и мобильность 

осуществляемой теоретизации в системе до-

минирующих и не доминирующих факторов 

и систем культуросообразных способов оп-

ределения и решения задач развития лично-

сти и общества и пр. 

В вышеприведенных пунктах определе-

ния качества теоретизации формирования 

культуры самостоятельной работы личности 

в системе непрерывного образования необ-

ходимо ввести определенную шкалу, гаран-

тирующую успешное решение задач педаго-

гического измерения. 

Наиболее простым может быть исполь-

зование шкалы наименований (низкий, сред-

ний и высокий уровень), шкалы порядковой 

(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), интервальной 

шкалы (от шкалы порядковой 100 %-ной с 

возможностью перехода к шкале 10 интерва-

лов), шкалы отношений (продукт/качество 

или продукт/конкурентоспособность, переход 

к шкале порядковой –1, 0, 1 или 0; 0,5; 1).  

Качество теоретизации формирования 

культуры самостоятельной работы личности 

в системе непрерывного образования можно 

рассмотреть на примере работ определенного 

автора или коллектива авторов. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Качество теоретизации формирования 

культуры самостоятельной работы личности 

в системе непрерывного образования – про-

дукт оптимизации развития личности и 

средств, методов и технологий оценки каче-

ства развития личности и ее продуктивности 

в выбранном направлении поиска и выде-

ленном интервале (фарватере) персонифици-

рованных и конкурентоспособных решений.  

Технологии и модели определения каче-

ства теоретизации формирования культуры 

самостоятельной работы личности в системе 

непрерывного образования будут использо-

ваны для выявления и решения проблем пер-

сонификации и унификации развития лично-

сти в системе непрерывного образования с 

оценкой качества продуктивности и конку-

рентоспособности решений личностью и 

коллективом поставленных задач. 
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