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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

Перестройка высшей и средней специальной школы, дополнитель
ные права, предоставленные вузам для совершенствования учебно
г о  а  ш  т а  тельного процесса, выявили возможность изменения содер 
жания образования, сокращения обязательных лекционных заня 
П1Н- Время на самостоятельную и индивидуальную работу студен
тов увеличилось. Педагогические коллективы вузов ведут дидакти
ческий поиск рациональных форм и видов учебной деятельности 
студентов,

В 1991 г. были введены новые учебные планы. Однако в пе
дагогических вузах и университетах не преодолена психология 
предпочтения экстенсивных путей совершенствования подготовки 
студентов. По-прежнему доказывается очевидная истина; если ввести 
новый курс, спецсеминар, спецпрактикум, спецкурс, то результа
тивность обучения в определенной области педагогики повысится. 
Установка на расширение объема теоретических знаний привела к 
перегрузке студентов аудиторными занятиями.

Существует и  другой подход, ведущий К отрыву у будущих учи
телей теоретических знаний от практических навыков и умений, 
Преувеличивается практическое значение теории. Нельзя не согла
ситься с мнением, что практические навыки и умения преподава
ния формируются на базе фундаментальных теоретических поло
жений. Однако в лекционном обучении зачастую упускается важ
нейший элемент его практическая направленность.

Практика в сфере педагогической деятельности рассматривает
ся как объект изучения и конструирования, в результате чего со
здается проект (модель) педагогической действительности в пред
ставлении обучающегося. Выводы о целесообразности опережающего 
конструирования ситуаций, элементов будущей профессиональной де 
ятельности имеют существенное значение для повышения роли ин
дивидуальной самостоятельной учебной деятельности и практической 
направленности обучения.

Упор на аудиторное, преимущественно лекционное преподавание 
не оправдывает себя с точки зрения дидактики высшей школы. 
По данным анкетирования 265 выпускников педагогических вузов, 
около 95% опрошенных отметили, что учеба в вузе имела боль
шое или очень большое значение в их жизни. Среди наиболее зна
чимых факторов своего профессионального становления 73% на 
первый план поставили личное деловое общение с преподавателя
ми на семинарах, практических и лабораторных занятиях, в ходе 
научно-исследовательской работы: 87% отметили ведущую роль 
самообразования и самовоспитания. У 30—40% выпускников не 
сформированы необходимые качества, существенно влияющие на 
готовность к послевузовскому образованию: познавательные потреб
ности! умения и навыки самоорганизации труда и др. Практически 
все опрошенные относят общение к фактору повышения уровня 
°бщей н профессиональной культуры и в то же время низко оце
нивают у  себя степень сформированности такого необходимого 
Для этого качества, как общительность.
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Уже первые шаги на пути увеличения доли самостоятельна 
работы студентов и сокращения лекционного преподавания пока
зывают их серьезное воздействие на формирование гоювностн вы- 
лускнш'.ов ^ послевузовскому образованию. Рассмотрим некоторые
ПОДХОДЫ .

При организация самостоятельной работы студентов проводится 
виутрикафедральное упорядочение содернлкия и форм педагогиче
ского образования. Из лекций, семинарских я  лабораторных за 
нятий исключается устаревший, малозначимый, дублирующий и в 
некоторых случаях второстепенный материал. По отдельным те л и  
увеличивается на 10— 15% информационная насыщенность, исполь- 
.чуются более крупные блоки подачи информации, ускоряется теми 
изложения, студентов обучают приемам скорописи, технике быст
рого чтения и т. п„

При чтишш лекций преподаватели опираются прежде всего на 
аналитическое, проблемное изложение информации. Н а кафедре раз
работана классификация проблемных заданий по педагогике и сос
тавлены 10--20  преслемиых вопросов и заданий к каждому заня 
тлю или лекции, Каждый из них требует от студентов нахожде
ния причинно-следственных связей в педагогических явлениях и 
процессах; применения частных и общих методов и приемов обу
чения и воспитания; определения хода дальнейшего развития педа
гогического явления: соотнесения единичных фактов с общей за 
копомерностью в динамике педагогических явлений. Применяются 
:.••здания, заправленные на получение новых знаний на основе глу- 
Г‘0)<сч.> осмысления и анализа известных и тривиальных жизнен-; 
ных ситуаций .организацию ролевых, ситуационных к  деловых игр. 
Приведем типичные примеры проблемных вопросов н заданий.

В дидактике утвердилось положение, что развитие личности ко
сит целостный характер. Вместе с тем, как показывают много
численные наблюдения, в практике воспитания даже при самых 
благоприятных обстоятельствах и при хорошо поставленной работе 
и усилиях самой личности воспитуемого развития учащихся идет 
неравномерно, кто-то уходит вперед. Нет ли здесь противоречия? 
Как соотнести мси;ду собой этн два положения о целостности и не
равномерности развития личности?»

«Почему иногда человек, зная, что хорошо, а что плохо, поступает, 
тем не менее плохо?»

«Докажите, что учение И„ П. Павлова о высшей нервной дел- ‘ 
телъности служит естественнонаучной основой дидактического прнн-* 
пипа наглядности».

«В общественном мнении и художественной литературе воспита
тельной роли матери придается болыпее значение, чем воспитатель
ной роли отца. Правильно ли это? Как вы понимаете этот вопрос? ■> 

Проблемные »опросы и задания включаются в лекционные кур
сы в нескольких вариантах. Преподаватели может вводить их в кап* 
|-.у л е к ц и и  для построения проблемного наложения. В этом случае он 
решает я •с сам, путем логических умозаключений, базирующихся на' 
оспозпи:; закона ч и правилах педагогической науки. Этн же задания 
к вопросы могут бытг, использованы для создания проблемных си
туации в ходе лекции и решаться эвристическим методом с помощью
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: ту тентов. Обращение к задапиялі в начало лекции помогает достн-п, 
ч ■:: 'ji’riHBoro познавательного интереса студелгоч к теме. усклить 
могнчы учения; реіпенне их в чаключенне оіеечечичает оперативны . 
чоитроль за ходом усвоения зианиГт.

Часть тем лекционного курса пере-юсч тел ;; 'класть еам._»сто;;- 
телыточ внеаудиторной работы студечтоз а темы требующие учас
тил преподавателя при нч изучении, — па < емнчярские, практиче
ские занятия, дискуссии. Темы лекцію; п>ы\. семинарских. практнче- 
ґкіг; занятна по педагогике и дискуссий и большинство случаев по- 
о'мде не повторяют друг друга. В итоге бы т очерчен объем и содер
жал чс самостоятельной учебной работы в учебном процессе,

Этот вопрос уже много лет изучается тцактамч, в частности 
6. If. Есиповым. М, Н. Скаткнным, П. И. Пчпкаспстым. Самостоя
тельная работа студентов расматривается н как форма организации 
обучения, и как средство к компонент творческой познавательном 
деятельности студента. Роль лекций при такой методике преподава
ния нисколько не уменьшается, скорее, наоборот, они в большей ме
ре' побуждают студента к самостоятельной работе, активизируют 
мыслительную деятельность, помогают оилалсть способами и мето
дами получения информации.

Среди применяемых на лекциях приемов обучения отметим ана
лиз и обсуждение фрагментов кинофильмов <; Школа: время пере
мен». ^Дорогая Елена £ ер ге ези а \ «Легко ли быть молодым?». «Тан
ги  на крыше» и др., 'видеозаписей урокоч передовых учителей об
ласти. анализ педагогических ситуаций, мпнн-кочтрольные работы, 
решение познавательных задач в малых группах по -1 — 5 человек, 
работу с ли фактическим и ш з заточным мптешалом, анализ отдсл\>- 
;'ы\' люояедатаых студентам'г г. цчдалах госпитатедьныч мероприя
тий и т. тт.

Поскольку основной е ’ш.чщек плачиоочя.чит и реализации со- 
т';ижял1ня образованна явТЛ'>тся т' ма. то /чпа'гччоскнй анап п  те
мі? и содержания материала. р ы и о с и .м о г о  ч л  ісччию нто занятие 
другого вида, и последующая опытная поэвеокп чозполяют дочпт-- 
чо бчподелечно пыявнп пути поппап-вмич сауочтоятелмго’І oa^on.i
с т у ч о ч т о ч .  В К Д Ю Ч еиН О Ч  "  У « < '.% 0 - ~ '\ '’ 'ГГТ-''‘’ Є7;>:«:Г!Ї ЧПТ3.0С.С. с о з д ^ т * »
■ <) )тчстствую;цее методическое о'еегточешг.

ТІ,а кафе две педагогики ^ьіліт очпелелечы содержание и в?ты 
ин< аудиторной самостоятельной работыстутента как в рамкач тем. 
::п которым читается пекчня или проводится снятие другого втиа. 
гч;; и изучаемым студентом попностмо ''■•'млг'т'лтгедьттэ 1 в о-^ъе- 

2 — 3 Ра'*а болішем) темам. На о-новг «члдпечня пепетотого 
ччытп чпечолавя’шя и результатов собгтзрч’ч.'” ''а’••іно'Мсто’Оіческих 
ii<j4.-)fn мы отобрали ті н'чотыи'ем стет^юнг'/ ичеаудчторные фор- 
ih- н -чпы самостоятельной работы студентом научение и конспеч- 

••чп'у-ачпе ттєрвоисточтіикоч и мпчогоафн,'.?гко,> литературы. раздели 
уче'ччча. написание песЬераточ но темам <•-Фоггтччочание гтепагоги- 
н-пму on особист eft у учашичся> < М отты  уче'ной деятельности 
ічк̂ 'Ті пиков». •? Проблемы ипачствеччогс! ніг  ̂ ц педагогнче-
' ‘»аГЛеЗЯИ В. А. СУЧОМЛИЧСКОГО» и 40. ТТТтт-i «••іак+ччуется 
•;,ч 1гл-очка зонта доч обобщающего характера т"--:чч как <ТТиопесе 
o^v4i.!!>na в современной школе*, «гТрнЗог-ания К сонрсменийму у р о
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ку», «Пути ликвидации перегрузки учащихся», «Условия эффектив
ности семейного воспитания» и т. п.

В период подготовки к практическому или семинарскому заня
тию по педагогике студентам иногда предлагается разработать ва
риант проведения ролевой, ситуационной или деловой игры: «Роди
тельское собрание по теме «Режим дня школьника», «Диспут», «Ин
дивидуальная беседа с педагогически запущенным школьником*. 
Подготовка и проведение учебной игры требуют серьезных усилий 
и временных затрат преподавателей и студентов,

В деловой игре «Индивидуальная беседа с педагогически запу
щенным школьником» студентам предлагалось, во-первых, очертить 
и проанализировать педагогическую ситуацию: возраст школьника: 
класс, в котором он учится; социальный портрет семьи, коллектива 
класса и личности школьника с обязательным указанием положи
тельных и негативных моментов, на которые в будущем можно опе
реться или которые нужно устранить. Изучались условия семейного 
воспитания, сфера неформального общения учащегося, типологиче
ские особенности личности, устремления, познавательные интересы, 
мотивы отдельных поступков и т. д. Устанавливались правила игры 
и игровой роли: «родители», «учителя», «члены коллектива класса», 
«классный руководитель». Один из студентов брал на себя роль «пе
дагогически запущенного школьника». Деловая игра не ограничива
лась содержанием беседы со школьником, в эту работу вовлекалась 
семья н коллектив класса.

Устанавливались цели, время и место беседы, других видов пе
дагогического воздействия, стратегия дальнейшей работы с учени
ком по изменению его личности и поведения. При этом руководи
тель деловой игры основной акцент делал на то, что опираться в 
работе надо на положительные стороны личности учащегося. Сту
денты выдвигали различные гипотезы и варианты: способов воздейст
вия на учащегося — использование приема замещения интересов и 
увлечений, косвенное влияние на личность, применение метода «пе
дагогического взрыва» по А. С. Макарешда и т. д: Анализировались 
приемы нейтрализации сопротивления воспитательным воздействиям, 
использования возможностей детских общественных органи
заций.

Оправданно сочетать внеаудиторную самостоятельную работу с 
проведением студентами небольших мини-исследований в школах и 
других учебно-воспитательных учреждениях Студентам предлага
ются следующие виды заданий:

«На материале работы педагогических отрядов определите, в ка
ком возрасте и при каких обстоятельствах (состояние здоровья, от
ношения в семье, общение с товарищами в школе и вне школы и 
т. д.) дети становятся трудными».

«Методом анкетирования выясните наличие постоянных трудо
вых поручений в семьях подростков или старшеклассников».

«Поручите учащимся написать сочинение на тему «Мои успехи 
в учебе». Дифференцированно по отношению к различным группам 
учащихся проанализируйте причины, мешающие им хорошо учить
ся. Обсудите итоги анализа с классным руководителем и родителя
ми отдельных учащихся».
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«Используя карту интересов, изучите профессиональные интере
сы учащихся восьмых классов»,

■•На основе наблюдений за школьниками покажите, кап решают- 
ся в учебной деятельности задачи их развития^.

«Изучите опыт работы учителя одной из школ города гго внед
рению проблемного обучения (в пределах одной учебной темы)».

Внеаудиторная самостоятельная работа нацелена не только на 
изучение определенного теоретического материала, но и на обогаще
ние знаний за счет использования учебных игр, выполнения научно- 
исследовательских заданий, написания обзоров, рефератов, докла
дов, рецензий, возможностей индивидуальной, фронтальной и труп- 
новой работы со студентами.

Целостный подход к организации самостоятельной работы (как 
аудиторной, так и внеаудиторной) требует применения промежуточ
ных и конечных форм контроля результативности деятельности сту
дентов, индивидуализации обучения. Преподаватель вуза в состоя
нии за семестр не более трех раз проверить успехи каждого студен
та. В связи с этим по отдельным разделам и темам могут приме
няться такие формы контроля знаний, как рефераты, курсовые ра
боты, заменяющие зачет или экзамен, контрольные работы, семи
нары-консультации с группой студентои, дискуссии, выборочная 
проверка или просмотр конспектов, индивидуальные или группо
вые собеседования, консультации и т, п.

Индивидуальная работа необходима для учета склонностей и 
интересов студентов я ускоренного прохождения курса педагогики 
хорошо успевающими студентами. Она может включать составле
ние и решение педагогических задач, выполнение научно-исследо- 
нательских заданий, анализ форм учебной и воспитательной рабо
ты, изготовление дидактических материалов, самоконтроль резуль
татов учебной деятельноста по теме или разделу и 1 . д.

В учебных планах нашего вуза на лекции по курсу педагогики 
выделяется 56 ч. Столько же учебного времени отводится на само
стоятельную работу студентов вне учебного процесса: на семинар
ские и практические занятия — 20 ч.. на индивидуальную работу

10 ч. По темам «Формирование мировоззрения учащихся в об
щей системе учебно-воспитательной работы», «Идейно-нравствен- 
пое воспитание учащихся», «Воспитание детей в семье. Школа, се
мья и общественность», «Методы и средства обучения». «Формы 
организации обучения» в дополнение к другим видам учебных за 
мятий проводятся дискуссии.

Объем, структура, содержание самостоятельной и индивидуаль
ной работы, графики консультаций и видов итогового контроля оп
ределяются кафедрой и отражаются в кафедральном расписании 
(графике). Чтобы исключить перегрузку студентов, деканатом фа
культетов осуществляется координация всей деятельности курса 
или группы.

Итак, при организации самостоятельной работы студентов не
обходимо: расчленить весь учебный материал на отдельные учеб
ные единицы; определить дидактические цели каждой из них. ви
ды, формы и методы самостоятельной и индивидуальной работы 
туденточ, наладить управление этой работой посредством консуль-
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таций, нпдісвидуальных или групповых заданий, .методических ук; 
аашіГі и т. rt.; осуществить обратную связь с помощью самокон 
роля и контроля со стороны преподавателей; обеспечить полт 
достижение дидактических целей каждой учетной единицы.

Построенная с учетом современных требований система инлнв: 
дуальной работы студентов вузов еще только складывается. Какоч 
критерии отбора содержания материала, выносимого на самосто 
тельное изучение студентами? Как наи.лучшнм образом управля- 
самостоятельной учебной работой студентов? Как обучить гтуде 
тОв основам организации умстзениого труда? Каким образом реша
ла дачи подготовки специалиста к непрерывному лослевузочскож 
образованию? Какова система самостоятельной работы студентов і 
каждому предмету н циклу дисциплин?

На эти и многие другие вопросы должны от ч с тт-m, тн:дагогич 
сная наука и практика вузовского обучения.

4

Мойсеенко Р, Н.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАН« 
ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ

Развитие творческой индивидуальности специалиста является с 
годня одной из основных задач, решаемых гмеиген школой. От ко г 
каким будет, современный учитель и как он будет осуществлять сяо 
педагоги чес куто деятельность, во многом зависит уровень оЗразова 
ностй, воспитанности и духовной культуры школьников. Для уч 
теля любой специальности важно знать не только свой предмет. 1 
я уметь смело и нестандартна решать многие педагогические задач 
быть яркой личностю. способной уплечь за собой восннтуемы'с.

Вопрос совершенствования подготовки будущего учителя, р?< кр| 
тия индивидуальных способностей каждого студента имеет оаУк 
значение, а это требует, в первую очередь, учета индивидуальна 
особенностей студента, так и индивидуального подхода к нему 
процессе обучения и 'воспитания.

Обучение музыкалыю-исполннтельским дисциплинам раснолат 
ст большими возможностями для развития профессионально пажщ 
качеств, благодаря реализации п процессе специальной подготов! 
индивидуального подхода к  каждому студенту. Индивидуалы^ 
занятие по музыкальному инструменту строится на основе изучен 
и учета таких особенностей студента, кг к уровень сформипованчс 
ти умений и навыков, музыкальный кругозор, направленность ли 
ности (установки, интересы, склонности). В процессе обучения иг 
на музыкальном инструменте у студента ость возможное!', ид 
собственным индивидуальным темпом, получать необходимую г 
мощь, решать многие проблемы собственными усилиями, что СОЗЛ
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