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РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Шакиров А.С.

Основная задача высшего образования заключается в формировании
творческой личности специалиста, способного к саморазвитию,
самообразованию, инновационной деятельности. Решение этой задачи вряд ли
возможно только путем передачи знаний в готовом виде от преподавателя к
студенту. Необходимо перевести студента из пассивного потребителя знаний
в активного их творца, умеющего сформулировать проблему,
проанализировать пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать
его правильность. В настоящее время реформа высшего образования связана с
переходом от парадигмы обучения к парадигме образования. В этом плане
следует признать, что самостоятельная работа студентов (СРС) является не
просто важной формой образовательного процесса, а должна стать его
основой.

Речь идет не просто об увеличении числа часов на самостоятельную
работу. Усиление роли самостоятельной работы студентов означает
принципиальный пересмотр организации учебно-воспитательного процесса в
вузе, который должен строиться так, чтобы развивать умение учиться,
формировать у студента способности к саморазвитию, творческому
применению полученных знаний, способам адаптации к профессиональной
деятельности в современном мире.

В то же время самостоятельная работа, ее планирование,
организационные формы и методы, система отслеживания результатов
являются одним из наиболее слабых мест в практике вузовского образования
и одной из наименее исследованных проблем педагогической теории. В
исследованиях, посвященных планированию и организации самостоятельной
работы студентов (Л.Г. Вяткин, М.Г. Гарунов, Б.П. Есипов, В.А. Козаков, И.Я.
Лернер, М.И. Махмутов, Н.А. Половникова, П.И. Пидкасистый)
рассматриваются общедидактические, психологические,
организационно-деятельностные, методические, логические и другие аспекты
этой деятельности, раскрыты многие стороны исследуемой проблемы,
особенно в традиционном дидактическом плане. Однако особого внимания
требуют вопросы мотивационного, процессуального, технологического
обеспечения самостоятельной аудиторной и внеаудиторной познавательной
деятельности студентов – целостная педагогическая система, учитывающая
индивидуальные интересы, способности и склонности обучающихся.

В первую очередь необходимо достаточно четко определить, что же
такое самостоятельная работа студентов. В общем случае это любая



деятельность, связанная с воспитанием мышления будущего профессионала.
Любой вид занятий, создающий условия для зарождения самостоятельной
мысли, познавательной активности студента связан с самостоятельной
работой. В широком смысле под самостоятельной работой следует понимать
совокупность всей самостоятельной деятельности студентов как в учебной
аудитории, так и вне её, в контакте с преподавателем и в его отсутствии.

Самостоятельная работа реализуется:
1. непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях,

практических и семинарских занятиях, при выполнении лабораторных работ;
2. в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях

по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации
задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий;

3. в библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении
студентом учебных и творческих задач.

Границы между этими видами работ достаточно размыты, а сами виды
самостоятельной работы пересекаются.

Таким образом, самостоятельной работа студентов может быть как в
аудитории, так и вне её. Тем не менее, рассматривая вопросы самостоятельной
работы 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. Кафедры и лекторы часто
преувеличивают роль логического начала в преподнесении своих дисциплин и
не уделяют 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. Особенно опасно это для дисциплин,
обеспечивающих фундаментальную подготовку.

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 определяется
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 не 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 так же 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.

Активная самостоятельная работа студентов возможна только при
наличии серьезной и устойчивой мотивации. Самый сильный мотивирующий
фактор - подготовка к дальнейшей эффективной профессиональной
деятельности.

Факторы, способствующие активизации самостоятельной работы:
1. полезность выполняемой работы.
2.участие студентов в творческой деятельности.
3. важным мотивационным фактором является интенсивная педагогика.
4. участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах

научно-исследовательских или прикладных работ;
5. использование мотивирующих факторов контроля знаний

(накопительные оценки, рейтинг, тесты, нестандартные экзаменационные
процедуры).

6. поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности
(стипендии, премирование, поощрительные баллы) и санкции за плохую
учебу.

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 является личность преподавателя.

Таким образом, все сказанное позволяет сделать вывод, что
самостоятельная работа – это высшая работа учебной деятельности студента,
так как активизирует различные формы восприятия и усвоения учебного
материала. Оптимальное использование всех е форм поможет успешно
решить те задачи, которые ставятся перед высшими профессиональными
образовательными учреждениями. В целом же самостоятельная работа
студентов является педагогическим обеспечением развития целевой
готовности к профессиональному самообразованию и представляет собой
дидактическое средство образовательного процесса, искусственную
педагогическую конструкцию организации и управления деятельностью
обучающихся.


