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        В течение активной трудовой деятельности от человека требуется 

постоянно повышать уровень своей профессиональной подготовки. Следствием 

демографического кризиса, поразившего многие развитые страны, явилось 

увеличение порогов трудоспособного возраста населения. Наиболее уверенно 

на рынке труда сейчас себя чувствуют молодые люди, имеющие одно или два 

высших образования, профессиональную дополнительную подготовку, 

владеющие одним или двумя иностранными языками, использующие 

возможности информационных технологий. Можно сформулировать главные 

качества человека XXI века - умение строить свою образовательную 

траекторию и формировать навыки самообразования. Следовательно, такие 

качества выпускников, как умение оперировать информацией и самостоятельно 

организовывать познавательную деятельность становятся определяющими.       

Традиционно под содержанием обучения понимается первоначально 

отчуждённый от учащихся объём знаний, умений и навыков, так называемый 

опыт человечества, который передается им для усвоения. Много лет главным 

девизом педагогики было: «Главная социальная функция образования - 

передача опыта, накопленного предшествующими поколениями людей». Это 

правило лежит в основе конструирования большей части предметно-

ориентированных программ. Поскольку, целью обучения в настоящий момент 

является не просто формирование определенных знаний, умений и навыков у 

учащегося, а развитие творческой личности, которой под силу построить 

собственную образовательную траекторию, то для достижения данной цели 

необходимо предоставить учащемуся возможности для самореализации, 

самообразования, самовоспитания.  

Эти возможности можно предоставить обучающимся различными 

формами, методами и условиями обучения, которыми создается 

«пространство» возможных целей деятельности и путей их достижения, из 

которых каждый учащийся выбирает наиболее соответствующие его 

индивидуальности. Одним из путей для достижения данной задачи является 

использование информационных технологий в обучении. Целью обучения в 

настоящий момент является развитие творческой личности. Для достижения 

данной цели необходимо предоставить студенту возможности для 

формирования познавательной самостоятельности на высоком уровне. 

Этот подход наиболее полно отражает направления обновления 

современного образования, основанные на принципах гуманизма и 

возможностях информационных технологий, что отражено в нормативных 
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документах, принятых министерством образования и науки России за 

последнее время. Так, например, в Концепции информатизации образования 

России исключительно важным является условие, в соответствии с которым 

реформирование сферы образования и ее информатизация должны в 

обязательном порядке идти совместно, а не последовательно или параллельно.   

Переход сферы образования на качественно новый уровень без ее 

информатизации просто невозможен.  

В этой связи, современные информационные технологии могут 

выступить наиболее эффективным средством для организации диалога между 

преподавателем и учащимся, преподавателем и научно-методическим центром 

переподготовки. 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. 

Происходящая реформа высшего образования связана с переходом от 

парадигмы обучения к парадигме образования.  

В этом плане следует признать, что самостоятельная работа студентов 

является не просто важной формой образовательного процесса, но она , должна 

стать его основой. Это предполагает ориентацию на активные методы 

овладения знаниями, развитие творческих способностей студентов, переход от 

поточного к индивидуальному обучению с учетом потребностей и 

возможностей личности. 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.  

Целью самостоятельной работы студентов является организация 

систематического изучения дисциплин в течение семестра, закрепление и 

углубление полученных знаний и навыков, подготовка к предстоящим 

занятиям, а также формирование культуры умственного труда и 

самостоятельности в поиске и приобретении новых знаний. Задачи 

самостоятельной работы можно определить следующие:  качественное 

усвоение учебного материала;  выработка умений и навыков учебной 

деятельности;  формирование познавательных способностей студентов и 

интереса к изучаемому материалу;  формирование готовности к 

самообразованию;  формирование самостоятельности как качества личности. В 

первую очередь необходимо дать определение самостоятельной работы 

студентов.  В общем случае, это любая деятельность, связанная с воспитанием 

мышления будущего профессионала. Любой вид занятий, создающий условия 
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для зарождения самостоятельной мысли, познавательной активности студента 

связан с самостоятельной работой. Таким образом, 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. Результаты учебной деятельности напрямую зависят от 

уровня самостоятельной работы студента, который определяется личной 

подготовленностью к этому труду, желанием заниматься самостоятельно и 

возможностями реализации этого желания. 

П.И.Пидкасистый выделяет три определяющих компонента 

познавательной самостоятельности: содержательный (знания индивида о 

явлениях общества и природы в их взаимосвязи и взаимообусловленности), 

операционный (способы овладения вышеуказанными знаниями) и 

мотивационный (личное отношение к процессу получения знаний, а также к 

практическому применению их в преобразующей деятельности). Ведущим в 

данной структуре познавательной самостоятельности является мотивационный 

компонент, так как он определяет активное отношение субъекта к познанию и 

преобразованию реальной действительности.  

А.Е.Богоявленская в своей работе использует обобщенное определение 

познавательной самостоятельности. Согласно ее точке зрения, данное свойство 

личности характеризуется стремлением без посторонней помощи овладевать 

знаниями и умениями, а также способами их применения в своей 

самостоятельной познавательной деятельности; сформированностью умений 

получать знания из разных источников не в готовом виде, а путем глубокой 

умственной переработки этих знаний; оперированием всеми учебными 

умениями; положительной мотивацией к учебной деятельности; 

осуществлением самоконтроля и самооценки своей учебной деятельности; 

способностью к дальнейшему самосовершенствованию под которой  понимают 

цель и результаты деятельности, а под самостоятельной работой – средство 

достижения данного результата.   

Самообразование студента – это добровольная деятельность, нацеленная 

на получение знаний в процессе самостоятельной работы без помощи 

преподавателя, которая невозможна, если у студентов не сформированы 

первоначальный опыт познавательной деятельности, потребность к ней и 

эмоционально-волевые качества. Таким образом, самостоятельная работа 

является необходимым этапом, формирующим умения самообразования и, как 

следствие, развитие самостоятельности. Е.Р.Исаева, исследуя проблему 

трудностей в обучении у студентов-первокурсников, выявляет следующие 

особенности: необходимость в организующей и направляющей помощи 

преподавателя, несамостоятельность, отсутствие навыков самоорганизации, 

поверхностный подход к анализу информации.  

А.А.Извольской систематизированы затруднения, возникающие у 

студентов в познавательной деятельности и препятствующие их адаптации в 

педагогическом вузе-эти затруднения связаны с несформированностью мотивов 

обучения, умений учебно-познавательной деятельности, а также 
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навыковсамоанализа. Самостоятельная работа студентов-это организуемая 

самим студентом в силу его внутренних познавательных мотивов, в наиболее 

удобное, рациональное с его точки зрения время, контролируемая им самим 

деятельность, осуществляемая на основе опосредованного системного 

управления со стороны преподавателя. Данное определение позволяет раскрыть 

главную суть, которая должна в нем содержаться. Выполнение студентами 

самостоятельных работ способствует более глубокому усвоению 

теоретического материала, полученного ими на лекционных занятиях, а 

следовательно повышает уровень подготовки студентов по различным 

дисциплинам. Самостоятельную работу принято делить на учебную, научную и 

социальную. Все эти виды взаимосвязаны и взаимообусловлены. Конечно, 

центральное место занимает учебная самостоятельная деятельность.      

Самостоятельная учебно-познавательная деятельность включает 

следующие  компоненты: смысловой; целевой; исполнительский. Овладевая все 

более сложными интеллектуальными действиями, студент  приходит к 

активной смысловой ориентировке, позволяющей ему отрабатывать 

собственные подходы к решению проблемы самообразования. Целевой и 

исполнительский компоненты  включают  в себя постановку  цели, 

 определение  задач,  планирование  действий,  выбора способов и средств их 

выполнения, самоанализ и самоконтроль результатов, коррекцию перспектив 

дальнейшей деятельности.  

Самостоятельная работа студента -это особым образом  организованная 

деятельность, включающая в свою структуру такие компоненты, как:  уяснение 

цели и поставленной учебной задачи;  четкое и системное планирование 

самостоятельной работы; поиск необходимой учебной и научной информации; 

освоение собственной информации и ее логическая переработка; использование 

методов исследовательской, научно-исследовательской работы для решения 

поставленных задач; выработка собственной позиции по поводу полученной 

задачи;  представление, обоснование и защита полученного решения; 

 проведение самоанализа и самоконтроля. Самостоятельная работа студента 

является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе, 

которой происходит формирование навыков, умений и знаний и в дальнейшем 

обеспечивается усвоение студентом приемов познавательной деятельности, 

интерес к творческой работе и, в конечном итоге, способность решать научные 

и практические задачи.                  

Таким образом, самостоятельная работа является неотъемлемой частью 

учебно-воспитательного процесса. ее организация играет большую роль в 

обучении, а также в научной и творческой работе студентов. 
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