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6. Указать особенности усвоения знаний студента-первокурсника 
(усвоение второстепенных, ошибочных знаний, сильное их закрепление, 
постепенность мыслительных процессов, низкий уровень подвижности, 
частичное выпадение анализа, осуществление синтеза только после 
многократного применения одного и того же мыслительного процесса).

Тьюторская позиция возникла как сопровождающая и обслуживаю-
щая новое, расширенное образовательное пространство традиционной 
школы. Образовательное учреждение сегодня должно отвечать на ре-
альные потребности времени, социальной жизни. Дальнейшее развитие 
тьюторской деятельности на факультете мы видим в создании реально-
виртуального объединения тьюторов, чтобы можно было обратиться за 
помощью по возникшим проблемам и получить ее как можно быстрее 
(виртуальное), чтобы помощь была максимальной, наглядной и личност-
ной (реальное). 

СамоСтоятельная работа Студентов 
в уСловиях личноСтно-ориентированноГо 

обраЗования

О.Ф. Треплина

При поддержке Российского 
гуманитарного научного фонда. 
Проект № 04 – 06 – 00135а.

Решение проблем современного образования требует более глубо-
кого осмысления самостоятельной работы обучающегося в условиях 
организованного учебного процесса, выявления сущности понятий 
«самостоятельная деятельность» и «самостоятельная работа» студента. 
Образовательное пространство в современных условиях может быть 
представлено на трех уровнях. 

Первый уровень – нормативный (знаниевый), который основывается 
на стандартах образования, нормативных документах. На этом уровне 
главной, системообразующей целью организации самостоятельной работы 
студентов является достижение достаточного уровня знаний в избранной 
образовательной области. Деятельность студентов характеризуется как 
сугубо учебная. Самостоятельная работа определяется самостоятельным 
приобретением знаний и умений в соответствии с учебными программами 
и стандартами. Для ее организации используются индивидуальные за-
дания теоретического и практического характера, коллоквиумы, зачеты, 
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самостоятельные и контрольные работы и т. п. Этот уровень обеспечивает 
стабильность образовательной системы. Однако, являясь необходимым, 
он не является достаточным для функционирования всех составляющих 
учебного процесса. 

Второй уровень – проблемно-развивающий (деятельностный). 
Развивающее обучение строится в рамках деятельностной парадигмы 
в образовании, которая определяет иные его стандарты: в процессе 
усвоения знаний, умений и навыков студент должен получать и опреде-
ленное умственное развитие, приобщаться к элементарным методам 
научного познания. Деятельность студента характеризуется как учебно-
познавательная, но ограничивается лишь предметной деятельностью. 
Формы работы определяются элементами частично-поисковой деятель-
ности: лабораторные работы, рефераты, индивидуальные творческие 
задания, курсовые и квалификационные работы и т. п.

Различные формы самостоятельной работы студентов планируются 
преподавателем. Но самостоятельная работа не может быть без «деяте-
ля», ее выполняющего [1], превращающего «самостоятельную работу» в 
«самостоятельную деятельность» в избранной образовательной области. 
Самостоятельная деятельность студента представляет собой способ его 
взаимодействия с окружающим образовательным пространством внешне-
го мира. Как считает А.В. Брушлинский, исходным и наиболее фундамен-
тальным является не сама по себе деятельность, а именно это взаимодей-
ствие, человек в непрерывной связи с окружающей действительностью, 
которую он созерцает, познает, преобразует и т. д. Деятельность может 
быть только самостоятельной и хотя бы в минимальной степени твор-
ческой. Студент в процессе своей самостоятельной деятельности не 
только овладевает знаниями и умениями, но, что наиболее важно, познает 
себя, свои возможности и способности. Только целостная деятельность 
студента в учебном процессе создает условия для его самоактуализации 
и самореализации средствами и результатами этой деятельности.

Такое понимание самостоятельной деятельности студента в учеб-
ном процессе выводит этот процесс на третий уровень – личностно-
ориентированного образования [5]. Здесь деятельность его субъектов 
регламентируется требованием достижения принципиально нового 
результата, который служит показателем ее успешности: развитием и 
самореализацией личности студента в организуемом образовательном 
процессе. Это область человеческой деятельности, имеющей дело с 
ценностями и смыслами. Необходима специально организованная об-
разовательная среда с более сложным видом деятельности, одной из 
составляющих которой и является самостоятельная работа студентов. 
Основной характеристикой такой деятельности является то, что актив-
ность студента никак не ограничивается пределами познавательной 
деятельности, но рассматривается как соотносительная с деятельностью 
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ценностно-ориентированной [2].
Таким образом, деятельность студентов в образовательном процессе 

может рассматриваться в рамках этих уровней, определяющих цели, вид 
самостоятельной работы студентов (учебная, учебно-познавательная, 
учебно-исследовательская), проектно-управленческую деятельность 
преподавателя, выбор средств и способов выявления результативности 
организуемой преподавателем самостоятельной работы студентов. Что же 
должен заложить преподаватель в проект организации самостоятельной 
работы студента, чтобы она обладала потенциальной возможностью стать 
самостоятельной деятельностью студента?

Для ответа на этот вопрос обратимся к понятию «деятельность». 
Многим философам (В.С. Швырев, А.л. Никифоров, Э.С. Маркарян, 
А.В. Маргулис, В.Н. Сагатовский и др.), социальным психологам (А.В. 
Петровский и др.) присуще широкое понимание деятельности: деятель-
ность как определенный тип отношений к действительности [6]; как 
творческое самовыражение отдельной личности, результат деятельности 
несет на себе ее отпечаток [3]; деятельность – основной путь, единствен-
но эффективный способ быть личностью, человек своей деятельностью 
продолжает себя в других [4]; деятельность – это целокупное и разно-
стороннее проявление человеческой активности [2]. Широкое понимание 
учебной деятельности включает в себя общение как одну из ее сторон, 
часть в субъект-субъект-объектных отношениях. Наиболее полно эти 
свойства деятельности проявляются в учебно-исследовательских ситуаци-
ях, имитирующих исследовательскую деятельность человека. В учебном 
процессе реализация самостоятельной работы студентов определяется 
следующими компонентами (на примере задачной ситуации):

  ориентацией студента в теоретической базе, в методах, способах 
и приемах решения задач, в приемах рассуждений, в возможных логиках 
решений. Метазнания ориентируют, направляют учебно-познавательную, 
учебно-исследоватедьскую деятельность студента, обеспечивают выбор 
индивидуального стиля деятельности;

  смыслообразующими структурами, обеспечивающими цен-
ностное отношение к результатам, интерес к процессу решения задачи, 
стремление к его пониманию, к обоснованности и доказательности своих 
действий в процессе решения задачи;

  мобилизирующими структурами, обеспечивающими деятель-
ность студента на «пике» своих возможностей, стремление к совершен-
ствованию своих умений, к личностному совершенствованию;

  коллизийными ситуациями в процессе решения задачи, в кото-
рых ученик должен действовать, искать выход из «тупиковой» ситуации, 
просчитывать последствия своих действий, выделять и решать подзадачи, 
делать самостоятельный выбор методов и способов решения задачи, 
оценивать их эффективность и рациональность и т.п.;
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  опосредованием процесса решения задачи межличностным 
общением, при котором происходит не только обмен знаниями и уме-
ниями, но обучаемый испытывает чувство удовлетворенности от того, 
что его знания и умения оказались нужными, его вклад в решение задачи 
оказался значимым для окружающих, и чувство неудовлетворенности от 
того, что он не смог помочь в «трудную» минуту, оказался «безликим», 
от него было «не жарко и не холодно»;

  контрольно-корректирующей составляющей в деятельности 
самого студента, оценивающего не только свои знания, умения, но и свою 
позицию, роль в учебном процессе; свои задатки, способности и притя-
зания; свое «отражение в глазах других»; свои успехи и «провалы».

Этими компонентами самостоятельной работы определяются фор-
мы ее организации как в условиях аудиторных занятий, так и в рамках 
внеаудиторной деятельности. Так, например, при организации занятий по 
элементарной математике студентам предлагаются такие задания:

  составить системы задач на основе базовой задачи. Эти си-
стемы задач обсуждаются и решаются в рамках следующего учебного 
занятия;

  подобрать задачи, которые можно решать различными спо-
собами. На занятии организуется групповая работа: число студентов в 
группе определяется числом способов решения задачи, каждый студент 
выбирает себе способ решения задачи, взаимоконтороль определяется 
получением одинакового ответа, в противном случае – поиск ошибок, 
взаимопомощь;

  решить уравнение вида a sin x + b cos x = c ( ) четырьмя 
способами: введением вспомогательного угла, возведением обеих частей 
уравнения в квадрат, сведением к однородному уравнению, методом под-
становки. Дать геометрическую интерпретацию на числовой окружности 
разных формул ответа, полученных при решении уравнения разными 
способами, описать достоинства и недостатки каждого метода решения 
на основе теории равносильности, выявить признаки оптимального вы-
бора способа решения. Обсудить полученные результаты во фронтальной 
беседе.

Поиск решения наиболее сложных задач осуществляется в форме 
дискуссии в области теоретической базы решения задачи. Студенты вы-
сказывают свое видение задачной ситуации; наиболее интересные идеи, 
способы решения реализуются и защищаются их авторами на занятии. 

В качестве индивидуальных заданий (наряду с традиционными) в 
рамках изучаемого предмета предлагается написание математического 
сочинения по определенной тематике (например: «Свойства и признак 
равнобедренного треугольника»; «Теорема Штейнера-лемуса и ее дока-
зательство»; «Задачи из японских храмов»; «Окружность девяти точек» 
др.), решение задач повышенной сложности по ряду тем (например: 
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«Треугольник», «Параллельность и перпендикулярность на плоскости», 
«Окружность и круг», «Объемы и поверхности многогранников и тел 
вращения» и др.). Защита этих работ проводится в рамках часов, отво-
димых учебным планом на самостоятельную работу студентов.

 Такой целостный подход к пониманию самостоятельной деятель-
ности в процессе обучения позволяет сформулировать исходные поло-
жения проектирования самостоятельной работы студентов в условиях 
личностно-ориентированного обучения:

  самостоятельная деятельность студентов должна иметь для них 
личностное, ценностно-смысловое значение;

  самостоятельная деятельность студента должна стать актуальной 
средой существования и совокупностью всех форм активности взаимо-
действующих субъектов учебного процесса, направленной на объекты 
процесса обучения и на самих себя;

  целостная самостоятельная деятельность студентов должна вклю-
чать в себя учебную, учебно-познавательную и учебно-исследовательскую 
деятельность;

  учебно-исследовательская деятельность студента должна обе-
спечивать диалогизацию процесса решения учебных задач в условиях 
имитации исследовательской деятельности ученого, создавать условия 
для личностного взаимодействия всех участников образовательного про-
цесса;

  межсубъектное взаимодействие в условиях самостоятельной 
деятельности студентов должно представляться как материально-
практическое взаимодействие участников процесса обучения, каждый из 
которых вносит свою лепту активности, целенаправленности, сознания, 
самосознания, избирательности в получение результата. 

Расширение математической компетентности студентов, освоение 
методов познавательной и исследовательской деятельности, возмож-
ность применения компьютерного сопровождения на защите своих работ, 
эмоциональный накал дискуссий и представление результатов своей 
деятельности на широкое обсуждение обеспечивают высокую активность 
студентов, результаты самостоятельной деятельности приобретают для 
них особый смысл и ценность, создаются условия для самореализации 
студента непосредственно в учебном процессе.

литература

1. Ильясов И.И., Мальская О. Е. К проблеме анализа учения как 
деятельности // Психология учебной деятельности школьников. – М., 
1982. С. 136. 

2. Коган М.С. Мир общения: Проблема межсубъектных отношений 



187

СамоСтоятельная работа Студентов в уСлови-
ях СтановяЩеГоСя инФормаЦионноГо обЩе-

Ства: Задачи и проблемЫ

В.Г. Ольшевский 

любое образование – это самообразование. Даже самое престижное 
учебное заведение обеспечивает лишь самые общие условия, необходи-
мые для эффективной познавательной деятельности студента, но само 
познание – всегда сугубо индивидуальный процесс самостоятельного 
творческого осмысления накопленного человечеством интеллектуального 
и нравственного опыта, анализа практики профессиональной деятельности 
в конкретной сфере, освоения определенного объема знаний, умений и на-
выков. Поэтому самостоятельная работа должна доминировать в общем 
объеме учебного времени, составляя не менее двух его третей.

В существующей системе образования это соотношение не выдер-
живается. В большинстве высших учебных заведений студенты заняты (с 
учетом обязательных аудиторных занятий, кураторских часов, плановых 
мероприятий и общественной работы) не менее семи-восьми часов в 
день. Если учесть, что в вузах шестидневная учебная неделя, то занятость 
студентов превышает законодательно установленную в большинстве 
цивилизованных стран рабочую неделю. На историческом факультете 
БГУ, например, чтобы «избежать перегрузки студентов в течение учебной 
недели», установлен предел: не более 36 часов аудиторных занятий и 54 
часа с учетом самостоятельной работы [1]. По этой и ряду других причин 
наше образование было и преимущественно остается репродуктивным. 
Сначала на обучающихся «выливается» преподавателями определенный, 
строго дозированный объем информации, а через некоторое время этот же, 
в большей или меньшей степени модифицированный объем информации 
«изливается» в обратном направлении. 

Разумеется, и в советской высшей школе вопросам организации само-
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