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Высшее профессиональное образование в современной России 
развивается в соответствии с Концепцией модернизации российского 
образования с учетом ориентиров Болонского процесса. Россия сегодня 
нуждается в мобильных и высококвалифицированных специалистах, готовых к 
непрерывному образованию и способных к самостоятельному принятию 
ответственных решений в условиях неопределенности быстро меняющегося 
мира, что, безусловно, предъявляет особые требования к качеству высшего 
профессионального образования. К основным тенденциям развития высшего 
профессионального образования относятся: появление новых форматов 
образования, обеспечивающих гибкость подготовки к рынку труда; переход к 
гибким специальностям, в соответствии с потребностями общества; создание 
условий для индивидуализации образовательного процесса в вузе; возможность 
получения непрерывного и многоуровневого образования; повышение 
конкурентоспособности специалиста, умеющего быстро переучиваться, 
владеющего навыками исследовательской и самостоятельной работы (1). 

В системе высшего профессионального образования особое место 
занимает многоуровневая подготовка кадров, в которой магистратура является 
второй ступенью высшего образования. Магистерская подготовка 
характеризуется увеличением роста самостоятельности студентов, 
самообразования, вовлечения в исследовательскую деятельность. 
Самостоятельная работа магистрантов является неотъемлемой составляющей 
учебного процесса. Исследования показывают, что на организацию 
самостоятельной работы магистрантов влияют переход к новым 
специальностям, ориентированным на достижение профессиональной 
компетентности; внедрение модульных учебных программ; возможность 
получения индивидуального профессионального образования, 
удовлетворяющего индивидуальные способности и запросы обучаемых; 
организация образовательного процесса в системе кредитно-зачетных единиц и 
др.  

В условиях перехода на Болонский процесс усиливается внимание 
высших учебных заведений к вопросам эффективной организации 
самостоятельной работы обучающихся. Самостоятельная работа – важнейшая 
форма организации образовательного процесса, поэтому следует акцентировать 
внимание обучающихся на «ее непосредственное влияние на формирование 
таких параметров квалификационной характеристики, как мобильность, умение 
прогнозировать ситуацию и активно влиять на нее, самостоятельность оценок и 
т.д. с тем, чтобы студенты видели положительные результаты своего труда и 
чтобы переживаемый успех способствовал трансформации опосредованного 
интереса в интерес непосредственный» (2).  
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Организационные мероприятия, обеспечивающие развитие навыков 
самостоятельной работы магистров, воспитание их творческой активности и 
инициативы, а также, в целом, обеспечивающие нормальное функционирование 
самостоятельной работы магистров, должны основываться на следующих 
предпосылках: 

- самостоятельная работа должна быть конкретной по своей предметной 
направленности;  

- самостоятельная работа должна сопровождаться эффективным, 
непрерывным контролем и оценкой ее результатов. 

Предметно и содержательно самостоятельная работа магистранта 
определяется государственным образовательным стандартом, действующими 
учебными планами по реализуемым образовательным программам, рабочими 
программами учебных дисциплин, содержанием основной литературы: 
учебников, учебных пособий и методических указаний, дополнительной 
литературой.  

Самостоятельная работа магистранта в рамках действующих учебных 
планов по реализуемым отдельным образовательным программам высшего 
учебного заведения предполагает самостоятельную работу по каждой учебной 
дисциплине, включенной в учебный план, научно-исследовательскую и 
педагогическую работу, написание магистерской диссертации. Объем 
самостоятельной работы (в часах) по всем видам работ определен учебным 
планом. В ходе самостоятельной работы магистрант может освоить 
теоретический материал по изучаемой дисциплине (отдельные темы, отдельные 
вопросы тем, отдельные положения и т. д.); закрепить знание теоретического 
материала, используя необходимый инструментарий практическим путем 
(решение задач, выполнение контрольных работ, тестов для самопроверки); 
применить полученные знания и практические навыки для анализа ситуации и 
выработки правильного решения, (подготовка к групповой дискуссии, 
подготовленная работа в рамках деловой игры, письменный анализ конкретной 
ситуации, разработка проектов и т. д.); применение полученных знаний и 
умений для формирования собственной позиции, теории, модели (написания 
диссертации, научно-исследовательской работы).  

Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется 
как единство двух форм: самоконтроль и самооценка; контроль и оценка со 
стороны преподавателей, государственных экзаменационных и аттестационных 
комиссий, государственных инспекций и др.  

Правильно выбранный вид контроля может являться нематериальным 
фактором мотивации студентов. Использование поэтапного контроля 
целесообразно, если студенты выполняют задания пролонгированного 
характера. При этом риск невыполнения конечной цели сводится до минимума 
(3).  

Условно самостоятельную работу магистранта можно разделить на 
обязательную и контролируемую. Обязательная самостоятельная работа 
обеспечивает подготовку магистра к текущим аудиторным занятиям. 
Результаты этой подготовки проявляются в активности магистранта на 
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занятиях и качественном уровне сделанных докладов, выполненных 
контрольных работ, тестовых заданий и др. форм текущего контроля. Баллы, 
полученные магистрантом по результатам аудиторной работы, формируют 
рейтинговую оценку текущей успеваемости магистра по дисциплине. В целях 
фиксации текущей успеваемости магистранта и, что особенно важно, 
результатов их самостоятельной работы целесообразно активно использовать 
рейтинговую систему оценки успеваемости каждого магистранта.  

Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и 
закрепление знаний магистранта, развитие аналитических навыков по 
проблематике учебной дисциплины. Подведение итогов и оценка результатов 
таких форм самостоятельной работы осуществляется во время контактных 
(консультационных) часов с преподавателем. Этот вид работы может 
оцениваться дополнительными баллами, формирующими оценку по 
контролируемой самостоятельной работе, и учитывающимися при итоговой 
аттестации по курсу.  
Контролируемая самостоятельная работа может подразделяться на работу, 
включенную в план самостоятельной работы каждого магистранта в 
обязательном порядке и на работу, включаемую в план самостоятельной 
работы по выбору магистранта.  

К методам  и формам организации самостоятельной работы магистранта 
можно отнести следующее:  

 методы проблемного обучения; 
 обучение на основе опыта; 
 опережающая самостоятельная работа; 
 поисковый (исследовательский) метод. 
Проблемное обучение – это тип развивающего обучения, которое 

отличается от традиционного целями (овладение не только знаниями, умениями 
и навыками, но и способами их приобретения) и принципами организации 
учебного процесса (построение учебного процесса не субъект-объектное, а 
субъект-субъектное). Наиболее простой формой активного вовлечения 
обучающихся в учебный процесс, являются коммуникативные проблемные 
ситуации. При использовании моделирования проблемных ситуаций можно 
обратиться к следующим его вариантам: 1. Метод проблемного моделирования, 
основанный на оценке тенденций изменения смоделированной проблемной 
ситуации. 2. Метод целевой имитации – «вхождение» в образ другого человека, 
группы людей (при его использовании следует поставить себя на место другого 
человека и попытаться посмотреть на ситуацию его глазами). 3. Метод 
мозговой атаки – творческое обсуждение проблемы, предполагающей 
генерирование идей и более точную оценку проблемной ситуации (4).  

Концепция обучения на основе опыта предлагает эффективное 
использование имеющегося жизненного и профессионального опыта 
обучающихся в их образовании и развитии. Согласно этой технологии 
авторитарная позиция преподавателя сводится по возможности к нулю, при 
этом только студент принимает решения и берет ответственность за выбор 
содержания материала, которое, по его мнению, нужно усвоить. Это связано с 
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тем, что, чем больше студент имеет знаний, навыков и опыта по какому-либо 
предмету, тем больше он самостоятелен в его изучении, и тем больше 
преподаватель выполняет роль консультанта и помощника. При этом в одной и 
той же группе могут быть студенты с разным уровнем самостоятельности, что 
требует от преподавателя применения индивидуального подхода к каждому и 
организации процесса обучения на основе опыта. Интегрирование опыта 
обучаемых в процесс обучения предлагается при помощи таких форм обучения, 
как дискуссии, проблемные ситуации (в процессе профессиональной 
деятельности или в ходе производственной практики реальные проблемные 
ситуации обусловливают необходимость приобретения новых знаний), методы 
разбора случаев и т. д. Важную роль при этом играет взаимодействие 
участников группы, команды. Как отмечается в литературе, студенты часто не 
готовы принять некоторые новые формы организации занятий, например, 
такие, как групповые дискуссии, дебаты, обсуждение вопросов, требующих 
критического мышления. Большую роль в успехе таких форм занятий играет 
мастерство преподавателя. При обучении в рамках курса преподаватель создает 
учебные ситуации, которые позволяют студентам применять свой опыт и 
учиться на основе опыта других.  

Опережающая самостоятельная работа (ОПС) играет ключевую роль в 
планировании индивидуальной траектории обучения. Такой тип обучения 
предлагается в замену традиционной репродуктивной  самостоятельной работе 
(самостоятельное повторение учебного материала и рассмотренных на занятиях 
алгоритмов действий,  выполнение по ним аналогичных заданий). ОПС 
предполагает следующие виды самостоятельных работ: 

 познавательно-поисковая самостоятельная работа, предполагающая 
подготовку сообщений, докладов, выступлений на семинарских и практических 
занятиях, подбор литературы по учебной проблеме, написание рефератов и др.; 

 творческая  самостоятельная работа, к которой можно отнести 
выполнение специальных творческих и нестандартных заданий. 

Задача преподавателя на этапе планирования самостоятельной работы – 
организовать ее таким образом, чтобы максимально учесть индивидуальные 
способности каждого обучающегося, развить в нем познавательную 
потребность и готовность к выполнению самостоятельных работ все более 
высокого уровня. 

Целесообразно представлять оценочные средства в виде различных 
тестовых заданий. Всё множество применяемых в практике тестирования форм 
заданий можно свести к четырем формам: 

 задания с выбором одного или нескольких ответов; 
 задания открытой формы; 
 задания на установление соответствия; 
 задания на установление правильной последовательности. 

            На уровне организации познавательно-поисковой самостоятельной 
работы наиболее продвинутым магистрам можно предложить так называемую 
опережающую самостоятельную работу, когда теория для выполнения 
расчетных заданий осваивается магистром самостоятельно  до чтения лекций. 
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Роль лекции при этом видоизменяется, цель преподавателя в этом случае – не 
просто изложить содержание темы, а акцентировать внимание магистра на 
основных моментах, особенностях  темы. 

К наиболее эффективным  формам самостоятельной работы можно 
отнести   синтезирование  самими магистрами  заданий и задач для 
самостоятельной работы для реализации конкретных заданных алгоритмов с 
учетом их особенностей. Такую форму организации можно отнести уже к 
творческой самостоятельной работе.  

На каждом уровне организации самостоятельной работы  особую  роль в 
современных условиях играет использование компьютерных и 
телекоммуникационных технологий. Помимо расчетных, моделирующих, 
контролирующих программ в самостоятельной работе целесообразно 
использовать гиперссылочные учебники, получают распространение  заочные 
консультации преподавателя через  Internet. 

Поисковый принцип предполагает самостоятельную исследовательскую 
деятельность обучающихся в процессе обучения, моделирование или 
повторение процесса реального научного поиска и научного открытия. 
Проблемно-поисковые методы обучения очень эффективны для обучения 
магистров, т.к. в их учебном плане заложено большое количество часов на 
самостоятельную работу. Также важным аспектом является использование 
нового материала преподавателем, полученного на различных конференциях.  

Одним из методов проблемного обучения является выведение 
закономерностей при анализе научных публикаций. В ходе ее преподаватель 
ставит перед обучаемыми ряд последовательных и взаимосвязанных вопросов, 
отвечая на которые они должны высказывать какие-либо предложения и 
пытаться затем самостоятельно доказывать их справедливость, осуществляя 
тем самым некоторое самостоятельное продвижение вперед в усвоении новых 
знаний.  
Наглядные пособия при проблемно-поисковых методах обучения применяются 
уже не в целях активизации запоминания, а для постановки экспериментальных 
задач, которые создают проблемные ситуации на занятиях. Проблемно-
поисковые упражнения применяются в том случае, когда обучаемые могут 
самостоятельно по заданию преподавателя выполнить определенные виды 
действий, которые подводят его к усвоению новых знаний. Проблемно-
поисковые упражнения могут применяться не только при подходе к усвоению 
новой темы, но и во время закрепления ее на новой основе, то есть при 
выполнении упражнений, углубляющих знаний. 

Таким образом,  многообразие организационных форм и 
методов  самостоятельной работы, используемые при этом современное 
методическое обеспечение, информационные технологии   дают преподавателю 
широкие возможности для определения индивидуальной траектории обучения 
магистра с учетом его личностных способностей, запросов, стремления к 
достижению учебных целей, профессиональному росту и 
самосовершенствованию. 
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Поисковые методы применяются, в основном, в ходе проблемного 
обучения. При использовании проблемно-поисковых методов обучения 
преподаватель использует такие приемы: создает проблемную ситуацию 
(ставит вопросы, предлагает задачу, экспериментальное задание), организует 
коллективное обсуждение возможных подходов к решению проблемной 
ситуации, подтверждает правильность выводов, выдвигает готовое проблемное 
задание. Обучаемые, основываясь на прежнем опыте и знаниях, вызывают 
предположения о путях решения проблемной ситуации, обобщают ранее 
приобретенные знания, выявляют причины явлений, объясняют их 
происхождение, выбирают наиболее рациональный вариант решения 
проблемной ситуации.  
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