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Самостоятельная работа обучающегося, в общем контексте его 

самообразования, является высшей формой его учебной деятельности по 

критерию саморегуляции и целеполагания; она может дифференцироваться в 

зависимости от источника управления, характера побуждений и др. Очевидно, 

что возможности применения самостоятельной работы как формы организации 

учебного процесса в высших учебных заведениях достаточно широки. При этом 

виды самостоятельных работ можно классифицировать на обучающие, 

тренировочные, закрепляющие, повторительные, развивающие, творческие, 

контрольные. Хотя это не единственное основание для классификации данной 

формы деятельности, и каждый из перечисленных выше видов не встречается в 

учебной практике отдельно [1]. 

Самостоятельная работа учащихся должна отвечать следующим 

дидактическим требованиям: иметь целенаправленный характер; быть 

действительно самостоятельной работой и побуждать учащегося при её 

выполнении работать напряженно и регулярно. В большинстве случаев надо 

предлагать такие задания, выполнение которых не допускает действия по 

готовым рецептам и шаблону; задания должны вызывать интерес у учащихся; 

самостоятельную работу необходимо планомерно и систематически включать в 

учебный процесс; при организации самостоятельной работы необходимо 

осуществлять разумное сочетание изложения материала преподавателем с 

самостоятельной работой учащихся по приобретению знаний, умений и 
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навыков. При выполнении учащимися самостоятельных работ любого вида 

руководящая роль должна принадлежать преподавателю [2,3].  

При построении системы самостоятельной работы для эффективного её 

применения необходимо учитывать особенности познавательных процессов 

учащихся: памяти, мышления, воображения, восприятия, внимания.  

Говоря о технологической стороне организации самостоятельной работы, в 

контексте нашего исследования, мы выделили такие компоненты: целевой, 

содержательный и контрольно-корректировочный компоненты [4]. 

Цель исследования заключалась в проверке условий формирования 

самостоятельной познавательной деятельности учащихся при изучении 

дисциплины «Деревянные конструкции» в Бухарском инженерно-

технологическом институте, при условии учёта индивидуальных особенностей 

познавательных процессов каждого из учащихся и направленности содержания 

заданий на развитие их творческого мышления.  

Исследование проводили на третьем курсе в группах, обучающихся по 

направлению бакалавриата «Строение зданий и сооружений» [5,6].  

Процесс исследования состоял из 3-х этапов: 1-ый – констатирующий, 2-ой 

– формирующий, 3-ий – контрольный.  

1. Констатирующий этап  

Цель: диагностика исходного состояния организации самостоятельной 

работы учащихся. 

Ход работы: 

1) Собеседование со студентами: 

 Сколько времени затрачивается на самостоятельную работу?  

 Какие по форме задания наиболее интересны для самостоятельной 

работы? 

 Какие виды самостоятельной работы используются? 

 Используется ли дифференцированный подход при выборе заданий для 

самостоятельной работы? 

 Какие методические пособия используются при подготовке 

самостоятельных (индивидуальных) заданий? 

2) Выяснение уровня успеваемости студентов группы. 

3) Выяснение затруднений, которые испытывают студенты при 

выполнении заданий по самостоятельной работе. 

Задачи: 

1. Выделить критерии, по которым будет проводиться оценивание 

различных характеристик учащихся, и на основании полученных результатов 

впоследствии разработать отдельные группы заданий для самостоятельной 

работы. 
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2. Подобрать комплекс методик, которые позволят выявить личностные 

особенности учащихся, учёт которых необходим при составлении заданий для 

самостоятельной работы. 

На констатирующем этапе были выбраны 2 группы 18 и 20 человек в 

качестве экспериментальной, а другая – контрольной. Социально-

психологический уровень обеих групп приблизительно одинаков [7,8]. 

По итогам анкетирования учащихся по их отношению к учебной 

деятельности установлено, что желающих просто получить отметку 39%, 

проверить свои знания – 36%, самостоятельно работать над изучаемым 

материалом – 18%, расширить и углубить знания -7%.  

Большое внимание на констатирующем этапе было уделено выявлению 

уровня сформированности общеучебных умений. При объяснении нового 

материала студенты внимательно слушают, но записи делают только в том 

случае, когда об этом им говорит преподаватель. Отдельные учащиеся способны 

быстро и верно воспринимать новый материал, но при этом нельзя сказать, что 

у них присутствует высокий уровень сформированности умения слушать [9].  

При самостоятельной работе с учебной литературой и 

специализированными WEB-сайтами учащиеся экспериментальной группы в 

большинстве случаев могли самостоятельно разобраться с новым материалом. 

Также они относительно свободно использовали справочный материал. Таким 

образом, установлено, что умение работать с учебной литературой в данной 

группе относительно удовлетворительное. 

При выполнении заданий среднего уровня сложности большинство 

учащихся проявляют себя активно, но, сталкиваясь с трудностями, они заходят в 

тупик и не могут предложить нужного решения - следовательно, в данной 

группе умения применять знания в знакомой и незнакомой ситуациях 

находятся на среднем и низком уровне соответственно. Планировать свои 

действия и оценивать результаты учащиеся практически не умеют, поэтому 

данные виды учебных умений имеют низкий уровень сформированности. 

Для оценивания также были выделены следующие группы критериев, 

которые впоследствии учитывались при отборе содержания заданий для 

самостоятельной работы, и на основании которых проводилась проверка 

эффективности использования самостоятельной работы учащихся при 

изучении дисциплины «Строительная экология» [10].  

Когнитивные критерии: гибкость и прочность знаний.  

Деятельностные критерии: сформированность общеучебных умений. 

Личностные критерии позволяют оценивать мотивы учебно-

познавательной деятельности; удовлетворенность самостоятельной работой; 

способности учащегося; трудолюбие и работоспособность учащегося; 

потребность в самообразовании, саморазвитии.  
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Общая успеваемость в экспериментальной группе средняя. Группа сильно 

дифференцирована по уровню обученности и обучаемости. Как показало 

наблюдение у учащихся данной группы средний темп деятельности. 

У учащихся контрольной группы ведущим мотивом является желание 

получить отметку – 32%, проверить свои знания – 38%, проявить 

самостоятельность – 21%, пополнить и углубить знания – 9%. По уровню 

сформированности общеучебных умений данная группа своими 

характеристиками практически не отличалась от экспериментальной группы. 

При обработке и анализе результатов анкетирования в контрольной и 

экспериментальной группах было установлено, что отношение к 

самостоятельной работе у учащихся обеих групп практически одинаковое, в 

основном положительное [11]. 

В контрольной группе преобладали моральные мотивы самостоятельной 

работы, меньшая часть учащихся руководствовалась мотивами 

самообразования и самовоспитания при выполнении самостоятельной работы. 

В экспериментальной группе были получены несколько иные результаты: 

помимо моральных мотивов, учащиеся также руководствуются и 

познавательными мотивами, но процент учащихся, которые стремятся к 

самообразованию, по-прежнему мал. 

На данном этапе для нас также было важно определить особенности 

познавательных процессов учащихся и уровень развития навыков 

самостоятельной деятельности, а также способности к такому виду 

деятельности. Так как самостоятельная работа предполагает большой объём 

работы и творческую деятельность при выполнении некоторых заданий. 

2. Формирующий этап 

Цель: проверка комплекса психолого-педагогических условий 

формирования самостоятельной познавательной деятельности учащихся. 

После анализа результатов, полученных на первом этапе, внутри 

экспериментальной группы были выделены учащиеся с различными 

характеристиками познавательных процессов. Были выделены З группы 

учащихся: с высоким, средним и низким уровнем развития познавательных 

процессов и учебных умений [12].  

Исходя из анализа констатирующего эксперимента, был составлен 

следующий план работы: 

1. Разработать методы обучения с широким внедрением элементов 

самостоятельной работы учащихся на занятиях. 

2. Использовать различные виды организации самостоятельных работ 

учащихся. 

3. Контрольный эксперимент 
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Цель: выявить динамику изменения качества знаний дисциплины 

«Промышленная экология», отношения учащихся к самостоятельной работе, а 

также развития различных умений.  

На данном этапе проводилась проверка выполненных заданий по 

самостоятельной работе, оценивалась степень самостоятельности учащегося. 

Также проводилось тестирование. Анализировалась успеваемость контрольной 

и экспериментальной групп.  

Условия сдачи и оценка знаний учащихся были одинаковыми. При 

обработке данных выяснилось, что уровень усвоения учебного материала в 

контрольной группе составил 81,8%, а в экспериментальной – 100% [8,13].  

Использование условий эффективного применения самостоятельной 

работы учащихся показало её продуктивность. Так, на констатирующем этапе в 

экспериментальном классе были выделены три группы учащихся, с различными 

характеристиками познавательных процессов и уровнем развития. 

Формирующий этап работы заключался в том, что для каждой из данных групп 

задания для самостоятельной работы подбирались индивидуально. 

Контрольный этап показал, что результаты обучения в экспериментальной 

группе выше, чем в контрольной. Также мы можем говорить о более высоком 

уровне развития познавательных процессов, сформированности общеучебных и 

специальных навыков и умений в данной группе. Также можно выделить, что 

отношение у учащихся к самостоятельной работе значительно улучшилось и 

сократилось количество учащихся, не умеющих правильно организовать свою 

самостоятельную работу.  
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