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Истории мировой педагогической мысли и практике обучения известны самые раз-

нообразные формы организации обучения. Их возникновение, развитие, совершенствова-

ние и постепенное отмирание отдельных из них связано с требованиями, потребностями 

развивающегося общества. Каждый новый исторический этап в развитии общества накла-

дывает свой отпечаток и на организацию обучения. В результате педагогическая наука 

накопила значительный эмпирический материал в этой области. 

Вся отечественная общеобразовательная и профессиональная школа длительное 

время, особенно в застойный период, была ориентирована на обучение молодежи, которая 

в массе своей учиться не хотела – образование в обществе того времени было фактически 

не востребованным, мотивация к учению у школьников и студентов была низкой. Отсюда 

сложилась та ориентация учебно-воспитательного процесса, что педагог «тянет» учащего-

ся, студента к знаниям. И вот из стремления заставить обучаемых осваивать учебный ма-

териал их аудиторная учебная нагрузка доводилась и в общеобразовательной школе, и в 

профессиональных учебных заведениях всех уровней до 40-50 часов в неделю. А опти-

мальной формой организации учебно-воспитательного процесса в такой ситуации как раз 

и являлась классно-урочная система, которая давно уже во всем мире зовется «обучение в 

коробке для яиц». Она была чрезвычайно удобна тем, что материал подается малыми до-

зами. Учащиеся, студенты все время находятся под контролем преподавателя (а препода-

ватель, добавим, под контролем руководителя учебного заведения и инспектора).  

В современных социально-экономических условиях ситуация принципиально ме-

няется. В рыночной экономике знания, квалификация становятся главным капиталом спе-

циалиста. Исчезают проблемы дисциплины и мотивации учащихся и студентов к учению 

– они сами хотят учиться. Во главу угла ставится самостоятельная работа обучающегося, 

самоорганизация его учебной деятельности [1]. Учебно-воспитательный процесс корен-

ным образом преображается: позиция «учитель как бы впереди ученика» должна поме-

няться на позицию «ученик как бы впереди» (кроме, конечно, начальной школы). Учи-

тель, преподаватель должен сориентировать, направить учащегося, студента – вводными и 

обзорными лекциями, а затем «пропустить его вперед» для самостоятельной работы и 

время от времени консультировать, подправлять в его самостоятельном движении от не-

знания к знанию – посредством индивидуальных и групповых консультаций, организаци-

ей учебной работы в интерактивных формах, в малых группах и командах, игр и т.д.  

Самостоятельная работа рассматривается как важнейший элемент обучения и вос-

питания студентов. Цель самостоятельной работы студентов – овладение методами полу-

чения новых знаний, приобретение навыков самостоятельного анализа социальных явле-

ний и процессов, усиление научных основ практической деятельности. Преподаватель в 

таком случае из транслятора знаний превращается в менеджера образовательного процес-

са, организуя и направляя познавательную деятельность обучаемых. Эффективность са-

мостоятельной работы определяется еѐ грамотной организацией [2]. 

Главная задача самостоятельной работы студентов – это развитие умения приобре-

тения научных знаний путем личного поиска информации, формирования активного ин-

тереса к творческому подходу в учебной работе и при выполнении курсовых работ, рефе-

ратов и в заключении обучения – дипломной работы. В процессе самостоятельной работы 

над курсовой или рефератом в рамках курса обучения студент должен научиться глубоко 

анализировать поставленную проблему и приходить к собственным обоснованным выво-



дам и заключениям. Все виды студенческих работ независимо от формы обучения осно-

вываются на активной самостоятельной работе студентов. Учитывая то, что все работы 

должны выполняться в межсессионный период, необходимо планировать свою работу в 

соответствии с объемом информации, необходимым для изучения. Так рекомендуется 

тратить на самостоятельную работу (как на изучение дисциплины, так и на выполнение 

курсовых, контрольных и рефератов) 2-3 часа в день, а в свободные дни – 3-5 часов. 

К основным характеристикам самостоятельной работы студентов (СРС) относят: 

психологические условия успешности, профессиональную ориентацию дисциплин, огра-

ниченный бюджет времени студента. Индивидуализация самостоятельной работы вклю-

чает следующие переменные: увеличение удельного веса интенсивной работы с более 

подготовленными студентами; деление занятий на обязательную и творческую части; ре-

гулярность консультаций с обучаемым; исчерпывающее и своевременное информирова-

ние о тематическом содержании самостоятельной работы, сроках выполнения, потребно-

сти во вспомогательных средствах, формах, способах контроля и оценке итоговых резуль-

татов. 

В зависимости от места и времени проведения, характера руководства со стороны 

преподавателя и способа контроля, СРС по предметам педагогического цикла подразделя-

ется на следующие виды: 

1) самостоятельную работу во время основных аудиторных занятий (лекций, семи-

наров, лабораторных работ); 

2) самостоятельную работу под контролем преподавателя в форме плановых кон-

сультаций, творческих контактов, зачетов и экзаменов; 

3) внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении студентом домашних 

заданий учебного и творческого характера. 

Структурно СРС можно разделить на две части: организуемая преподавателем 

(ОргСРС) и самостоятельная работа, которую студент организует по своему усмотрению, 

без непосредственного контроля со стороны преподавателя (подготовка к лекциям, лабо-

раторным и практическим занятиям, зачетам, коллоквиумам и т.п.) Управление СРС – это, 

прежде всего умение оптимизировать процесс сочетания этих двух частей. 

Содержание ОргСРС может быть описано в рабочей программе каждой дисципли-

ны и направлено на расширение и углубление знаний по данному курсу, а на старших 

курсах – также и на усвоение межпредметных связей. Время на ее выполнение не должно 

превышать нормы, отведенной учебным планом на самостоятельную работу по конкрет-

ной дисциплине. В связи с этим необходимо еще на стадии разработки учебных планов, 

назначая объемы времени, отводимого на аудиторную и внеаудиторную работу студента, 

учитывать форму ОргСРС, ибо разные ее формы, естественно, требуют разных временных 

затрат. 

Необходимо целенаправленное обучение студентов самостоятельной работе. Такое 

обучение включает формирование приемов моделирования самой учебной деятельности, 

определение учащимися оптимального распорядка дня, осознание и последовательная от-

работка ими рациональной работы с учебным материалом, овладение приемами скорост-

ного чтения, составления планов разнообразных действий, конспектирования, постановки 

и решения учебно-практических задач. Это можно успешно сделать на факультативных 

занятиях и курсах по выбору. 

Для эффективности СРС необходимо выполнить ряд условий [3]. Обеспечение пра-

вильного сочетания объемной аудиторной и самостоятельной работы. Необходимо опти-

мальное структурирование учебного плана не только в смысле последовательности изуче-

ния отдельных курсов, но и разумного соотношения аудиторной и самостоятельной рабо-

ты. Большую роль здесь играет правильное определение трудоемкости различных видов 

самостоятельных работ, таких как курсовые проекты и работы, расчетно-графические ра-

боты, других заданий. Составлению такого плана должно предшествовать серьезное изу-



чение бюджета времени студента, оснащенности методической литературой и учет на-

циональных традиций в системе образования. 

Контроль СРС не должен быть самоцелью для преподавателя, а стать мотивирую-

щим фактором образовательной деятельности студента. Следует включать результаты вы-

полнения СРС в показатели текущей успеваемости, в билеты и вопросы на зачете (экзаме-

не), от оценок которых зависит рейтинг студента, окончательная оценка, а, следовательно, 

стипендия или ее размер. Многим студентам важен моральный интерес в форме общест-

венного признания (приятно быть первым на факультете, специальности, в группе). 

Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, выполняемая по за-

данию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. Самостоятельная работа способствует: углублению и расширению знаний сту-

дентов; формированию интереса к познавательной деятельности; овладению приемами 

процесса познания; развитию познавательных способностей. Именно поэтому она стано-

вится главным резервом повышения эффективности подготовки современных специали-

стов. 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. Никакие 

знания, не подкрепленные самостоятельной деятельностью, не могут стать подлинным 

достоянием человека. Кроме того, самостоятельная работа имеет воспитательное значе-

ние: она формирует самостоятельность не только как совокупность умений и навыков, но 

и как черту характера, играющую существенную роль в структуре личности современного 

специалиста высшей квалификации. 
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