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творчаму і эстэтычнаму развіццю асобы. Акрамя выхаваўчага значэння, 
яна часта мела і магічны, абарончы сэнс. Народная цацка і сѐння мае 
педагагічнае значэнне, выконваючы, акрамя ўсяго пералічанага, 
функцыю далучэння новых пакаленняў да традыцыйнай культуры 
беларускага народа, што так важна ў сучасным глабалізаваным свеце. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК ВЕДУЩАЯ ФОРМА  
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  

ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВУЗА 

М. Ю. Зинченко 

На макроуровне одной из основных наряду с очной формой организации 
обучения в вузе выступает заочная форма получения образования. При прак-
тическом осуществлении обучения на заочном отделении объем непосред-
ственных контактов студентов и преподавателей и аудиторных занятий рез-
ко снижен, предусмотрен в основном рубежный и выпускной контроль, объ-
ем изучаемого материала неизбежно редуцирован. При этом объем и тема-
тика знаний и умений для обязательного усвоения студентами задается 
практически в тех же пределах что и для студентов стационара. Исходя из 
этой специфики, заочной форме подготовки специалистов, несмотря на ее 
массовость, в большинстве случаев отводиться второстепенная роль и зна-
чение. В таких условиях дидактическая и воспитательная система заочного 
обучения в рамках университета зачастую недостаточно реализует свой по-
тенциал как в аспекте профессионального так и личностного развития сту-
дентов. Общепризнанно, что наиболее значительные изменения в личности 
студента происходят под влиянием тех факторов и условий, которые возни-
кают в ведущих видах деятельности. Ведущей же формой совместной дея-
тельности в системе высшего образования является учебно-познавательная 
деятельность. То, в каких формах и условиях протекает эта деятельность 
студентов, в значительной степени определяет их социальное и профессио-
нальное становление. В отличие от студентов стационара, которые включе-
ны в различные виды деятельности (общественную, спортивную, научно-
исследовательскую, культурно-развлекательную), студенты заочной формы 
обучения проводят в стенах университета весьма ограниченный период вре-
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мени. Во время сессии учебная деятельность становиться для них абсолютно 
доминирующей, а зачастую и единой их деятельностью в вузе. Сущностью 
же учебно-познавательной деятельности выступает процесс приобретения 
новых или изменения уже имевшихся знаний, умений и навыков. Своеобра-
зие учебной деятельности состоит в том, что в процессе ее осуществления 
студент овладевает знаниями и формирует себя как личность. 

Для студентов заочного отделения вузов учебная деятельность высту-
пает главным средством профессионального и личностного развития. 
Вместе с тем в условиях заочного обучения наиболее рациональным и 
дидактически оправданным является постулирование определяющей и 
доминирующей роли самостоятельной формы работы. Это обуславлива-
ется спецификой заочного обучения, где на данный вид работы отводит-
ся основная часть учебного времени, и теми требованиями к качеству 
образованию, которые выдвигает формирующееся постиндустриальное 
общество, в котором систематическое рационально и творчески органи-
зованное пополнение своего интеллектуального багажа является необхо-
димым условием профессионального и личностного развития для каждо-
го специалиста с высшим образованием.  

В современных условиях решение задач, направленных на совершен-
ствование образовательного процесса в рамках заочного отделения вуза, 
придает самостоятельной работе студентов статус базовой составляющей 
профессиональной подготовки специалиста и гражданина. Под самосто-
ятельной работой студентов понимаются многообразные виды индиви-
дуальной и групповой учебной деятельности, осуществляемых без непо-
средственного (или при частичном руководстве) руководства со стороны 
преподавателя. [1, с. 112] При этом можно констатировать, что деклари-
руемая и признаваемая в трудах различных авторов в качестве одного из 
основных принципов, методов и форм заочного обучения самостоятель-
ная учебная работа зачастую не занимает надлежащего места в обучения, 
имеет стихийный характер, низкую интенсивность и, как следствие, не-
высокую результативность. 

Необходимо принимать во внимание и то обстоятельство, что эффек-
тивность заочного обучения напрямую зависит от «качества» внеауди-
торной работы, которая для заочного отделения практически полностью 
сводиться к самостоятельной работе. Самостоятельная работа должна 
носить характер целенаправленный, внутренне мотивированный, струк-
турированной самим субъектом и им же корректируемой учебно-
познавательной деятельности. Ее выполнение предполагает достаточный 
уровень самосознания, самодисциплины, рефлективности, ответственно-
сти и креативности обучающегося, что в совокупности позволяет рас-
сматривать самостоятельную деятельность студентов как процесс само-
совершенствования и самопознания. [2, с. 11–12] При этом нельзя не от-
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метить, что приоритет в деятельности по проектированию самостоятель-
ной работы принадлежит профессорско-преподавательскому составу ка-
федр, который должен выступать в качестве «организатора образова-
тельной среды». [3, с. 255]. 

Важными условиями успешного осуществления самостоятельной ра-
боты студентами является наличие дидактических и организационных 
умений и навыков ее осуществления. Степень готовности к самостоя-
тельному выполнению учебной работы определяется наличием у студен-
та определенного вида мотивации, достаточного уровня интеллектуаль-
ного развития, культуры учебного труда. Важным условием осуществи-
мости и эффективности самостоятельной работы является овладение эта-
лонными знаниями о системе и этапах ее выполнения, перманентным 
сравнением студентом своих реальных действий с образцами выполне-
ния самостоятельной работы, установление совпадений и различий меж-
ду ними, внесение поправок в процесс своей учебной деятельности. Са-
мостоятельная работа является логическим продолжением аудиторной 
работы. Основой самостоятельной активности служит научно-
теоретический курс, комплекс знаний, полученных студентами. 

Исходя из всего вышесказанного, представляется целесообразным выде-
лить следующие этапы организации самостоятельной работы студентов в 
условиях заочного отделения. Во-первых, ознакомительный этап, предпо-
лагающий определение уровня знаний и умении студентов в области само-
стоятельной работы; ознакомления их с предстоящей и требуемой системой 
такого вида учебной деятельности. Во-вторых, тренировочный этап, в про-
цессе которого ставиться задача сформировать общеучебные умения и прак-
тические умения по применению знаний по образцу в стандартных ситуаци-
ях. Познавательная деятельность на данном этапе проявляется в узнавании, 
осмыслении и запоминании материала, закреплении знаний. В-третьих, это 
творческо-практический этап, направленный на развитие у студентов уме-
ний и навыков применения исследовательского подхода к изучению про-
блем учебной дисциплины, требующий анализа новой ситуации, получения 
и обработки новой информации, самостоятельного выбора средств и мето-
дов деятельности. [4, с 103]  

В свете этого, также представляется возможным сформулировать ряд 
самых общих условий-рекомендаций, которые призваны повысить эф-
фективность осуществления самостоятельной работы студентов заочной 
формы обучения в системе получения высшего образования. В частно-
сти, это особый учет специфики зрелого возраста и высокой степени 
сформированности личности у студентов, что должно проявляться во 
всестороннем обеспечении и постоянном поддержании мотивации, в 
четком презентировании и глубоком разъяснении студентам целей, со-
держания, результатов и значения самостоятельной работы для их про-
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фессионального и личностного роста, учете субъективной позиции лич-
ности студента, корреляция самостоятельной работы с жизненным и 
профессионально-трудовым опытом студента. Также важно акцентиро-
вать внимание на необходимости разработки преподавателем (либо сов-
местно со студентами) программы-алгоритма (схемы, графика) самосто-
ятельной работы, применении и чередовании различных видов и форм 
контроля за выполнением самостоятельной работы, определение препо-
давателем четких критериев результативности. В качестве еще одной ре-
комендации может выступает широкое применение дифференцирован-
ного, личностно ориентированного подхода, модульно-рейтинговой си-
стемы, либо отдельных ее элементов, систематическое предоставление (в 
том числе и дистанционно) различных видов педагогической и психоло-
гической поддержки и консультативной помощи, обеспечивающей ре-
флексивный диалог между преподавателем и студентом, а также внутри 
студенческого сообщества. Предоставление студентам широкого много-
вариантного доступа к информационно-справочным ресурсам. Согласо-
ванность и преемственность в максимально возможном количестве орга-
низационно-методологических аспектах в области самостоятельной ра-
боты студентов на кафедрах и факультетах вуза. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ 

С. С. Змачинский 

Актуальность рассмотрения национальных факторов развития обще-
ства в данных конкретно-исторических условиях объясняется тремя ос-
новными причинами. 

Во-первых, потребностью познания и использования всех, в том числе 
и национальных, движущих сил, которые умножают совокупную силу 
общества в его прогрессивном развитии. Во-вторых, необходимостью 
воспитания гражданина с высоким уровнем национального самосозна-
ния, способностью преобразовать национальную и гражданскую дей-
ствительность. В-третьих, учетом того, что на национальной проблеме, 


