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АКТИВИЗАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Бул макалада жогорку окуу жайынын студенттеринин өз алдынча иштөөсүн уюштуруу

жана активдештирүү боюнча суроолор каралат, анткени бул иштин түрү жогорку окуу

жайынын окуу процессинде негизги бөлүгү болуп эсептелет.

Статья посвящена вопросу активизации и организации самостоятельной работы

студентов в высших учебных заведениях, так как этот вид деятельности является важной

частью учебного процесса образовательных учреждений.

The article deals with questions of the activation and the organisation of students’ independent

work at the higher educational institutes so this kind of activity is the important part of educational

process at the educational institutions.

Одной из важнейших проблем, стоящих перед высшей школой, является повышение

качества подготовки специалистов. Студент и выпускник высшего учебного заведения должен не

только получать знания по предметам программы, овладевать умениями и навыками

использования этих знаний, методами исследовательской работы, но и уметь самостоятельно

приобретать новые научные сведения. В этой связи все большее значение приобретает

самостоятельная работа студентов. Поэтому самостоятельная работа студентов является важной

частью учебного процесса образовательных учреждений.

Для этого нам необходимо четко определить, что же такое самостоятельная работа

студентов.  Под самостоятельной работой следует понимать совокупность всей самостоятельной

деятельности студентов как в учебной аудитории, так и вне ее, в контакте с преподавателем и в его

отсутствии.  В общем случае это любая деятельность, связанная с воспитанием мышления

будущего профессионала, любой вид занятий, создающий условия для зарождения

самостоятельной мысли, познавательной активности студента.

Исследователи, занимающиеся интересующей нас проблемой применительно к высшей

школе: С.И.Архангельский, М.Г.Гарунов, Е.Я.Голант, А.Г.Молибог, Р.А.Нимазов,

П.И.Пидкасистый и др. вкладывают в термин "самостоятельная работа" различное содержание.

Так, понятие "самостоятельная работа" трактуется как самостоятельный поиск необходимой

информации, приобретение знаний, использование этих знаний для решения учебных, научных и

профессиональных задач.  С.Т.Архангельский пишет, что это деятельность, складывающаяся из



2

многих элементов: творческого восприятия и осмысления учебного материла в ходе лекции,

подготовки к занятиям, экзаменам, зачетам, выполнения курсовых и дипломных работ.

А.Г.Молибог пишет, что это разнообразные виды индивидуальной, групповой познавательной

деятельности студентов на занятиях или во внеаудиторное время без непосредственного

руководства, но под наблюдением преподавателя.

Определение и анализ вышеуказанных публикаций, посвященных проблеме обучения

самостоятельной работе в высших учебных заведениях, позволяет выделить следующие основные

положения:

1) самостоятельная работа определяется большинством исследователей как вид

познавательной деятельности обучаемых на занятиях и дома; ее выполнение осуществляется по

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия;

2) самостоятельная работа способствует формированию таких важных черт личности, как

самостоятельность, познавательная активность, творческое отношение к труду и др.;

3)  при самостоятельной работе цель каждого задания должна быть осознана,  т.е.  для

выполнения студенты опираются на свои знания, предметные умения, опыт в изучении данной

дисциплины, а также умения пользоваться средствами обучения.

Самостоятельная работа требует наличия у студентов некоторых общеучебных умений,

способствующих ее «рациональной организации: умение планировать эту работу, четко ставить

систему1 задач, вычленять среди них главные, умело избирать способы наиболее быстрого

экономного решения поставленных задач, умелый оперативный контроль за выполнением

задания, умение быстро вносить коррективы в самостоятельную работу, анализировать общие

итоги работы, сравнивать эти результаты с намеченными в начале ее, выявлять причины

отклонений и намечать пути их устранения в дальнейшей работе»1. Как видно из приведенных

выше определений и толкований, самостоятельная работа рассматривается, с одной стороны, как

вид деятельности, стимулирующий активность, самостоятельность, познавательный интерес, и как

основа самообразования, толчок к дальнейшему повышению квалификации, а с другой – как

система мероприятий, обеспечивающих руководство самостоятельной деятельностью студентов.

Можно привести и другие примеры, демонстрирующие неоднозначность толкования термина

«самостоятельная работа студентов» и различные подходы к пониманию способов ее организации.

Нам представляется важным более подробно остановиться на определениях понятия

«самостоятельная работа», предлагаемых  П.И.Пидкасистым и  М.Г.Гаруновым, так как трактовка

этого понятия данными авторами наиболее отвечает нашему пониманию самостоятельной работы

студентов неязыкового вуза. П.И.Пидкасистый считает, что »самостоятельная работа в высшей

школе является специфическим педагогическим средством организации и управления

1 ,2, 3Гарунов М.Г., Пидкасистый П.И. Самостоятельная работа студентов. - М.: Знание,
1978. - С. 175 – 176,  31,  45.
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самостоятельной деятельностью в учебном процессе»2. С одной стороны, по мнению

П.И.Пидкасистого, самостоятельная работа представляет собой учебное задание, т.е. объект

деятельности студента, предлагаемый преподавателем или программированным пособием, с

другой - форму проявления определенного способа деятельности по выполнению

соответствующего учебного задания.  М.Г.Гарунов под самостоятельной работой понимает

«выполнение различных заданий учебного, производственного, исследовательского и

самообразовательного характера, выступающих как средство усвоения системы

профессиональных знаний, способов познавательной и профессиональной деятельности,

формирования навыков и умений творческой деятельности и профессионального мастрества»3.

По мнению М.Г.Гарунова и П.И.Пидкасистого, самостоятельной работе студентов

присущи следующие характеристики.

1. Она формирует у обучающегося на каждом этапе его движения от незнания к знанию

необходимые объем и уровень знаний, навыков и умений для решения познавательных задач.

2. Вырабатывает у студента психологическую установку на систематическое пополнение

своих знаний и выработку умений ориентироваться в потоке научной информации.

  3. Является важнейшим условием самоорганизации обучающегося в овладении методами

профессиональной деятельности, познания и поведения.

  4. Является орудием педагогического руководства и управления самостоятельной

познавательной и научно-производственной деятельностью обучающегося в процессе обучения и

профессионального самоопределения.

Итак, мы видим, что исследователи, занимающиеся проблемой самостоятельной работы

студентов, вкладывают в это понятие разное содержание. На наш взгляд, самостоятельная работа

может рассматриваться как один из видов познавательной деятельности, направленной на

общеобразовательную и специальную подготовку студентов.

Следовательно, самостоятельная работа студентов  реализуется  тремя основными способами:

а) в процессе аудиторных занятий – на лекциях, практических и семинарских занятиях, при

выполнении лабораторных работ;

б) вне рамок расписания - на консультациях ,  при творческих контактах  с  другими

студентами , в ходе  ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий;

в) при выполнении учебных и производственных задач вне учебного заведения – в

библиотеке, дома, на предприятии.

Таким образом, самостоятельной работа студентов (СРС) может быть как в аудитории, так

и вне ее.  Тем не менее,  рассматривая вопросы СРС студентов,  обычно имеют в виду в основном

внеаудиторную работу. Следует отметить, что для активного владения знаниями в процессе

аудиторной работы необходимо, по крайней мере, понимание учебного материала, а наиболее

оптимально творческое его восприятие. Реально, особенно на младших курсах, сильна тенденция

на запоминание изучаемого материала с элементами понимания. Преподаватели  часто

преувеличивают роль логического начала в преподнесении своих дисциплин и не уделяют
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внимания проблеме его восприятия студентами. Слабо высвечиваются внутри и

междисциплинарные связи, преемственность дисциплин оказывается весьма низкой даже

несмотря на наличие программ непрерывной подготовки. Знания студентов, не закрепленные

связями, имеют плохую сохраняемость.

Опыт показывает, что эффективная СРС возможна только при наличии  серьезной и

устойчивой мотивации. Самым значимым  побуждающим фактором является желание быть

успешным в своей будущей профессиональной деятельности. Хотя в образовательных стандартах

на внеаудиторную работу отводится половина учебного времени студента, этот норматив во

многих случаях не выдерживается.  Количество и объем заданий на самостоятельную работу и

число контрольных мероприятий по дисциплине определяются преподавателем или кафедрой во

многих случаях исходя из принципа «чем больше,  тем лучше».  Не всегда делается даже

экспертная, т.е. обоснованная личным опытом преподавателей, оценка сложности задания и

времени, требуемого на его подготовку. Не всегда согласованы по времени сроки представления

домашних заданий по различным дисциплинам, что приводит к неравномерности распределения

самостоятельной работы по времени. Все эти факторы подталкивают студентов к формальному

отношению к выполнению работы, к списыванию и, как это ни парадоксально, к уменьшению

времени, реально затрачиваемого студентом на эту работу. Довольно распространенным стало

несамостоятельное выполнение домашних заданий, курсовых проектов и работ (иногда за плату),

а также списывание и шпаргалки на контрольных мероприятиях. Многие учебные задания не

настроены на активную работу студентов, их выполнение зачастую может быть осуществлено на

уровне ряда формальных действий, без творческого подхода и даже без понимания выполняемых

операций.

Другими факторами, способствующими активизации  самостоятельной  работы студентов

являются:

1. Полезность выполняемой работы. Если студент знает, что результаты его работы будут

использованы в лекционном курсе, в методическом пособии, в лабораторном практикуме, при

подготовке публикации или иным образом, то отношение к выполнению задания существенно

меняется в лучшую сторону и качество выполняемой работы возрастает.  При этом важно

психологически настроить студента, показать ему, как необходима выполняемая работа.

2.  Участие студентов в творческой деятельности.  Это может быть участие в научно-

исследовательской  или методической работе, проводимой на той или иной кафедре.

3. Важным мотивационным фактором является интенсивность выполнения задания. Она

предполагает введение в учебный процесс активных методов, прежде всего игрового тренинга, в

основе которого лежат инновационные и организационно-деятельностные игры.

4. Участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах научно-исследовательских

работ и т.д.

5. Использование мотивирующих факторов контроля знаний (накопительные оценки,

рейтинг, тесты, нестандартные экзаменационные процедуры). Эти факторы при определенных
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условиях могут вызвать стремление к состязательности,  что само по себе является сильным

мотивационным фактором самосовершенствования студента.

6. Индивидуальный подход - это поощрение студентов за успехи в учебе и творческой

деятельности (премирование, поощрительные баллы) и санкции за плохую учебу. Например, за

работу, сданную раньше срока, можно проставлять повышенную оценку, а в противном случае -

ее снижать.

7. Индивидуализация заданий, выполняемых как в аудитории, так и вне ее, постоянное их

обновление.

8. Мотивационным фактором в интенсивной учебной работе и, в первую очередь,

самостоятельной являются личностные  качества преподавателя. Преподаватель может быть

примером для студента как профессионал, как творческая личность. Преподаватель может и

должен помочь студенту раскрыть свой творческий потенциал, определить перспективы своего

внутреннего роста.

9. Мотивация самостоятельной учебной деятельности может быть усилена при

использовании такой формы организации учебного процесса, как цикловое обучение («метод

погружения»). Этот метод позволяет интенсифицировать изучение материала, так как сокращение

интервала между занятиями по той или иной дисциплине требует постоянного внимания к

содержанию курса и уменьшает степень забываемости. Разновидностью этого вида занятий

является проведение многочасового практического занятия, охватывающего несколько тем курса и

направленного на решение сквозных задач.

Опыт показывает, что разработка учебно-методического комплекса по всем изучаемым

дисциплинам  является важнейшим условием  эффективности самостоятельной работы студентов.

К такому  комплексу следует отнести  тексты лекций,  учебные и методические пособия и другие

материалы, сформулированных на основе реальных данных, моделирующих, тренажерных

программ и программ для самоконтроля, автоматизированные обучающие и контролирующие

системы, информационные базы дисциплины и другие материалы. Этот комплекс позволит внести

проблемное начало  в содержание самостоятельного обучения студента.   Результативность

самостоятельной работы студентов во многом определяется наличием активных методов ее

контроля.

Существуют следующие виды контроля:

- входной контроль знаний и умений студентов при начале изучения очередной

дисциплины;

- текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения материала на

лекциях, практических занятиях;

- промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля курса;

- самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины при

подготовке к контрольным мероприятиям;

- итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена;
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- контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время после завершения

изучения дисциплины. В последние годы наряду с традиционными формами контроля -

коллоквиумами, зачетами, экзаменами - достаточно широко вводятся новые методы. В первую

очередь следует отметить модульно-рейтинговую систему контроля, применяемую во многих

вузах, в том числе и в КГЮА. Использование модульно- рейтинговой системы позволяет добиться

более ритмичной работы студента в течение семестра, а также активизирует познавательную

деятельность студентов путем стимулирования их творческой активности.  Весьма полезным, на

наш взгляд, может быть тестовый контроль знаний и умений студентов, который отличается

объективностью, экономит время преподавателя, в значительной мере освобождает его от

рутинной работы и позволяет в большей степени сосредоточиться на творческой части

преподавания, обладает высокой степенью дифференциации испытуемых по уровню знаний и

умений и очень эффективен при реализации модульно-рейтинговых систем, дает возможность в

значительной мере индивидуализировать процесс обучения путем подбора индивидуальных

заданий для практических занятий, индивидуальной и самостоятельной работы, позволяет

прогнозировать темпы и результативность обучения каждого студента. Тестирование помогает

преподавателю выявить структуру знаний студентов и на этой основе переоценить методические

подходы к обучению по дисциплине, индивидуализировать процесс обучения.

Основным принципом организации самостоятельной работы студентов должен стать

перевод всех студентов на индивидуальную работу с переходом от формального выполнения

определенных заданий к познавательной активности с формированием собственного мнения при

решении поставленных проблемных вопросов и задач. Цель СРС - научить студента осмысленно

и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией,

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем

непрерывно повышать свою квалификацию. Решающая роль в организации СРС принадлежит

преподавателю, который должен работать не со студентом «вообще», а с конкретной личностью, с

ее сильными и слабыми сторонами, индивидуальными способностями и наклонностями. Задача

преподавателя - увидеть и развить лучшие качества студента как будущего специалиста высокой

квалификации. При изучении каждой дисциплины организация СРС должна представлять

единство трех взаимосвязанных форм:

1) внеаудиторная самостоятельная работа;

2) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным

руководством преподавателя;

3) творческая, в том числе научно-исследовательская работа.

Виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов разнообразны:

- подготовка и написание рефератов, докладов, очерков и других письменных работ на

заданные темы.  Студенту желательно предоставить право выбора темы и даже руководителя

работы;
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- выполнение домашних заданий разнообразного характера. Это решение задач; перевод и

пересказ текстов; подбор и изучение литературных источников; разработка и составление

различных схем; выполнение графических работ; проведение расчетов и др.;

- выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у студентов

самостоятельности и инициативы. Индивидуальное задание может получать как каждый студент,

так и часть студентов группы;

-  выполнение курсовых проектов и работ;

- подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, смотрах, олимпиадах и др.

Чтобы развить положительное отношение студентов к внеаудиторной СРС, следует на

каждом ее этапе разъяснять цели работы, контролировать понимание этих целей студентами,

постепенно формируя у них умение самостоятельной постановки задачи и выбора цели.

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при проведении практических

занятий, семинаров, выполнении лабораторного практикума и во время чтения лекций. При

чтении лекционного курса непосредственно в аудитории необходимо контролировать усвоение

материала основной массой студентов путем проведения экспресс-опросов по конкретным темам,

тестового контроля знаний,  опроса студентов в форме игры “Что?  Где?  Когда?”  и т.д.  На

практических и семинарских занятиях различные виды СРС позволяют сделать процесс обучения

более интересным и поднять активность значительной части студентов в группе.

Практические занятия целесообразно строить следующим образом:

1. Вводная преподавателя (цели занятия, основные вопросы, которые должны быть

рассмотрены).

2. Беглый опрос.

3. Решение 1-2 типовых упражнений у доски.

4. Самостоятельное выполнение заданий.

5. Разбор типовых ошибок при выполнении заданий (в конце текущего занятия или в

начале следующего). Для проведения занятий необходимо иметь большой банк заданий и

упражнений для самостоятельного выполнения, причем эти задания могут быть

дифференцированы по степени сложности. В зависимости от дисциплины или от ее раздела можно

использовать два пути:

1. Давать определенное количество упражнений для самостоятельного выполнения,

равных по трудности, а оценку ставить за количество выполненных за определенное время

упражнений.

2.  Выдавать задания с разной степенью трудности и оценку ставить за трудность

выполненных упражнений. Оценка предварительной подготовки студента к практическому

занятию может быть сделана путем экспресс-тестирования (тестовые задания закрытой формы) в

течение 5, максимум - 10 минут. Таким образом, при интенсивной работе можно на каждом

занятии каждому студенту поставить, по крайней мере, две оценки.  По материалам модуля или

раздела целесообразно выдавать студенту домашнее задание и на последнем практическом
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занятии по разделу или модулю подвести итоги его изучения (например, провести контрольную

работу в целом по модулю), обсудить оценки каждого студента, выдать дополнительные задания

тем студентам, которые хотят повысить оценку. Данная система организации практических

занятий позволяет вводить в задачи научно-исследовательские элементы, упрощать или усложнять

задания. Активность работы студентов на обычных практических занятиях может быть усилена

введением новой формы СРС, сущность которой состоит в том, что на каждую задачу студент

получает свое индивидуальное задание (вариант), при этом условие задачи для всех студентов

одинаковое, а исходные данные различны. Перед началом выполнения заданий преподаватель

дает лишь общие методические указания (общий порядок выполнения заданий). Изучаемый

материал усваивается более глубоко,  у студентов меняется отношение к лекциям,  так как без

понимания теории предмета, без хорошего конспекта трудно рассчитывать на успех в выполнении

заданий. Это улучшает посещаемость как практических, так и лекционных занятий. Таким

образом, рассматривая и изучая роль  самостоятельной  работы, можно отметить следующие

особенности: она выполняет познавательную, обучающую и воспитывающую функции, т.е.

расширяет и углубляет полученные на занятиях знания, развивает умения и навыки по изучению

литературы, воспитывает самостоятельность, творчество, убежденность.

Следовательно, самостоятельная работа студентов позволила выделить следующие

умения. Во-первых, умение поиска источников информации, отбор нужной информации в одном

или нескольких источниках, ориентация в отобранных рекомендуемых публикациях и др. Во-

вторых, умение смысловой переработки информации, содержащейся в интересующих студентов

печатных материалах. В-третьих, умение письменной фиксации информации для ее последующего

использования с помощью различных видов записи (план, реферат, аннотация и др.).

Таким образом, активизация и организация самостоятельной работы студентов является

эффективным путем повышения качества подготовки специалистов, формирования у студентов

умения самостоятельно пополнять знания, ориентироваться в потоке информации.
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