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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЦЕЛЕВЫЕ ДОМИНАНТЫ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ВУЗА

Необходимость изучения самостоятельной работы обучающихся обусловлена социально-экономическими 

преобразованиями, развитием технологий и непредвиденными рисками, влияющими на результаты про-

фессионального образования. Соответственно, целью статьи выступает конкретизация приоритетов само-

стоятельной работы студентов вуза.

Самостоятельная работа рассматривается как неотъемлемый способ подготовки компетентного работни-

ка, реализуемый в единстве аудиторной и внеаудиторной форм деятельности. Эффективным инструментом 

ее формирования являются характеризуемые задания профессионального контекста, уровневые задачи и 

проблемные ситуации. Освоение студентами алгоритма самостоятельной работы во внеаудиторных условиях 

первоначально осуществляется в аудиторной форме и сопровождается методическим руководством пре-

подавателя. Особое значение в данном процессе обретает тьюторская деятельность, обеспечивающая его 

индивидуализацию и достижение самостоятельности обучающихся как качества личности. Определенным 

потенциалом в формировании самостоятельной работы студентов университета обладают электронные об-

разовательные ресурсы.

Функционально-целевая специфика самостоятельной работы характеризуется шестью аспектами. Пер-

вый включает направленность на развитие личности и способствует повышению организационной культуры 

умственного труда, приобщению к творческим видам деятельности. Второй предполагает информационное 

просвещение и обогащение, воплощаемое в индивидуализированных результатах. Третий аспект направлен 

на стимулирование «профессионального ускорения», представленное в перспективном видении себя в из-

бранной профессии. Четвертый предполагает воспитание профессионально-значимых качеств личности в 

сочетании с общечеловеческими, обогащающими культуру профессиональной деятельности. Пятый аспект 

характеризуется включением студентов в исследовательскую деятельность, приобретением исследова-

тельского опыта в учебно-познавательной деятельности. Наконец, шестой ориентирован на усвоение опыта 

контроля, самоконтроля, самооценки в процессе обратной связи.

Ключевые слова: самостоятельная работа, содержание самостоятельной работы студентов, аудиторная 

форма самостоятельной работы, внеаудиторная форма самостоятельной работы, функционально-целевые 

приоритеты самостоятельной работы студентов, электронные образовательные ресурсы, тьюторская дея-

тельность.
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FUNCTIONAL-TARGET DOMINANTS OF INDEPENDENT WORK OF UNIVERSITY 

STUDENTS

The need to study the independent work of students is due to socio-economic transformations, the development of 

technologies and unforeseen risks affecting the results of vocational education. Accordingly, the purpose of the article is to 

specify the priorities of independent work of university students.

Independent work is considered as an integral way of training a competent employee, implemented in the unity of 

classroom and extracurricular forms of activity. The characterized tasks of the professional context, level tasks and problem 

situations are an effective tool for its formation. The students ‘ mastering of the algorithm of independent work in extracurricular 

conditions is initially carried out in the classroom form and is accompanied by the methodical guidance of the teacher. Of 

particular importance in this process is the tutoring activity, which ensures its individualization and the achievement of 

students ‘ independence as a quality of personality. Electronic educational resources have a certain potential in the formation 

of independent work of university students.

The functional and target specificity of independent work is characterized by six aspects. The first one includes a focus 

on personal development and contributes to the improvement of the organizational culture of intellectual work, familiarization 

with creative activities. The second involves information education and enrichment, embodied in individualized results. The 

third aspect is aimed at stimulating “professional acceleration», presented in the perspective vision of oneself in the chosen 

profession. The fourth involves the education of professionally significant personal qualities in combination with universal, 

enriching the culture of professional activity. The fifth aspect is characterized by the inclusion of students in research 

activities, the acquisition of research experience in educational and cognitive activities. Finally, the sixth is focused on learning 

the experience of control, self-control, self-assessment in the feedback process.

Key words: independent work, content of students ‘independent work, classroom form of independent work, 

extracurricular form of independent work, functional and target priorities of students’ independent work, electronic educational 

resources, tutor activity.
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Социально-экономические преобразова-
ния, развитие технологий, неизбежные непред-
виденные риски, влияющие на жизнедеятель-
ность человека, обусловили необходимость 
обращения к такому привычному понятию, как 
самостоятельная работа. Оказалось, что она в 
изменившихся социальных условиях получила 
новое осмысление и наполнение в образовании 
в целом. Исходя из нашего замысла предстоит 
конкретизация ее специфических приоритетов 
в профессиональном образовании с учетом 
всех факторов, актуализировавших самостоя-
тельную работу студента вуза, вызвавших не-
обратимые изменения в ее содержании и орга-
низации, выявившие ее ресурс в современном 
профессиональном образовании в целом, а лич-
ности – в частности.

Как известно, традиционная трактовка 
самостоятельной работы связывалась с дея-
тельностью обучающегося, выполняемой по 
заданию преподавателя с сохранением его мето-
дического руководства при полном отсутствии 
непосредственного участия. Предполагалось, 
что итогом самостоятельной работы являются 
сформированные умения самостоятельно опре-
делять цели учебной и учебно-познавательной 
деятельности, прогнозировать способы их 
достижения и результаты, а при необходимо-
сти – своевременно корректировать процесс 
целереализации.

В последние годы с внедрением трехуров-
невой системы профессионального образо-
вания, технологий управления его качеством 
внимание к самостоятельной работе усилилось. 
Потребовалось ответить на ряд вопросов и ре-
шить связанные с ними проблемы: каким долж-
но быть содержание самостоятельной работы 
обучающихся, в чем состоят ее функции, как со-
относятся аудиторная и внеаудиторная работа, в 
чем состоят их специфика, цели, приоритеты, а 
также организационные особенности.

Следует вновь подчеркнуть, что само-
стоятельная работа рассматривается как не-
обходимый способ подготовки компетентно-
го работника, представленный в единстве и 
взаимообусловленности аудиторной и внеау-
диторной форм деятельности. Автономное 
позиционирование, к примеру, внеаудиторной 
самостоятельной работы не предполагается, 
если отсутствовало формирование ее «меха-

низма» в аудиторной деятельности. В качестве 
инструментов выступают, как правило, задания 
профессионального контекста, уровневые за-
дачи и проблемные ситуации. Их использова-
ние в аудиторной и внеаудиторной самостоя-
тельной деятельности усиливает возможность 
качественного формирования компетенций, 
представляющих комплексную характеристи-
ку готовности будущего работника применять 
знания, умения и воплощать личностные каче-
ства в стандартных и изменяющихся обстоя-
тельствах профессиональной деятельности. 
По существу, речь идет о готовности, аккуму-
лирующей сформированность групп компе-
тенций, представленных в образовательных 
стандартах, в разнообразных сочетаниях при-
менительно к конкретной профессиональной 
деятельности. Этот тезис подкрепляется разны-
ми исследованиями, в частности В.М. Вобли-
ков отмечает прямую зависимость сформиро-
ванности компетенций от владения навыками 
самостоятельной работы [1]. В свою очередь 
Г.В. Милованова, И.В. Харитонова, С.Н. Фо-
мина выделяют характеризуют определенные 
умения самостоятельной работы студентов, 
влияющие на успешность обучения в вузе: гно-
стические, проектировочные, конструктивные, 
организационные, коммуникативные [5]. Такие 
исследователи, как Н.В. Еремина, В.В. Томин, 
Ю.В. Канюкова, полагают, что планирование 
и организация самостоятельной работы обу-
чающихся предполагает учет их готовности к 
данной деятельности: психологической, теоре-
тической и практической [3].

Совершенно очевидно, что, несмотря на 
внутреннее единство, аудиторная и внеауди-
торная самостоятельная работа обучающих-
ся обладает определенными отличительны-
ми характеристиками. Принято считать, что 
продуктивные ее результаты достигаются во 
внеаудиторных условиях, которые создают ряд 
преимуществ: нерегламентируемое время, по-
иск необходимых источников, психологическая 
комфортность и пр. Это бесспорные аргументы. 
Вместе с тем для их оптимального воплощения 
в необходимый результат требуется такое усло-
вие, как владение технологическими умениями 
и навыками самостоятельной внеаудиторной 
работы. В научно-педагогической литературе 
их связывают с наличием алгоритма указанной 
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деятельности, предусматривающего определен-
ные процедурные действия, ориентированные 
на конкретный результат. В данном сочетании 
вышеуказанные условия способствуют форми-
рованию такого не менее важного, чем реше-
ние учебно-познавательной проблемы резуль-
тата, как самостоятельность. Она в указанном 
аспекте составляет качество личности, необхо-
димое условие организации и ведения научно-
исследовательской деятельности [11]. 

По существу, речь идет о практике «приме-
нения» алгоритма самостоятельной работы во 
внеаудиторное время, однако он формируется 
в аудиторных условиях при непосредственном 
методическом руководстве преподавателя, с его 
личным консультативным участием и сопрово-
ждением, поскольку самостоятельность есть до-
минирующее качество, которое нельзя связать 
со спонтанностью, случайностью, самопроиз-
вольностью. Данное качество есть воплощение 
воли, труда, осмысленных усилий, упражнений 
всех субъектов указанного процесса. Некото-
рые ученые даже считают, что в формировании 
технологических механизмов самостоятельной 
работы студентов приоритетная роль отводит-
ся преподавателю. К примеру, Т.В. Горбунова, 
М.Ю. Григорьевская, Р.М. Васильева видят 
миссию преподавателя в том, чтобы грамотно 
распределить время, отведенное на самостоя-
тельное изучение темы или выполнение задания 
по дисциплине, и определить конкретные реко-
мендации по их выполнению. Они полагают, что 
алгоритм деятельности педагога по организации 
самостоятельной работы представлен четырь-
мя этапами: информационным, организацион-
ным, этапом обратной связи, контрольным [2]. 
Более того, считаем, что подобный алгоритм 
транслируется на деятельность обучающегося, 
закрепляется в последующей внеаудиторной 
самостоятельной работе и трансформируется в 
технологическую компетенцию. С этой целью 
исследователи И.О. Леушин и И.В. Леушина 
считают необходимым включение в блок факуль-
тативных дисциплин ознакомительных курсов, 
способствующих освоению приёмов проведения 
самостоятельной работы [4]. Известна точка зре-
ния некоторых ученых, которые само понятие 
самостоятельной работы студентов ассоцииру-
ют с универсальной компетенцией, применимой 
к любой профессиональной деятельности [10]. 

В нашем контексте оно, по-видимому, ассоции-
руется с уже упоминавшимся качеством лично-
сти – самостоятельностью.

Очевидно, что деятельность преподавателя 
в педагогическом управлении процессом фор-
мирования механизмов самостоятельной рабо-
ты многогранна. Отечественные исследователи 
О.В.Тихонова, И.А. Азизян, Н.В. Гречушкина и 
зарубежные ученые N. Heffernan, W. Li, A. Palo-
mares и др. приходят к выводу о доминирующем 
влиянии качества педагогического сопровожде-
ния на результативность внеаудиторной само-
стоятельной работы студентов [8], [13]-[16]. 
В числе упоминавшихся приоритетов считаем 
целесообразным интонировать на тьюторской 
деятельности педагога, обеспечивающей усло-
вия по индивидуализации самостоятельной ра-
боты студентов. Она, как известно, процесс, тре-
бующий обширных психолого-педагогических 
знаний и методических умений [12]. Основным 
результатом взаимодействия тьютора и конкрет-
ной личности в самостоятельной работе являет-
ся интериоризация ее ценностных оснований, 
предпочтений в психологическую структуру 
личности, формирование интеллектуального и 
технологического ресурса деятельности как та-
ковой. По-существу эта идея представлена сло-
вами замечательного классика отечественной 
педагогики К.Д. Ушинского, подчеркнувшего 
значимость самостоятельной работы в способ-
ности обучающегося «… извлекать полезные 
знания из книг, окружающих предметов, жиз-
ненных событий, истории собственной души. 
Обладая такой умственной силой, человек будет 
учиться всю жизнь» [9, c. 500]. В таком вопло-
щении смысла и результата самостоятельной 
работы студента просматривается неизбежно 
возможность развития логических и исследова-
тельских способностей, умения их применять в 
решении разнообразных задач профессиональ-
ного и жизненного контекста.

Таким образом, возвращаясь к индивидуа-
лизации самостоятельной работы, необходимо 
подчеркнуть ряд ее характерных проявлений 
в различных видах деятельности. К примеру, 
она позволяет определять интенсивность ра-
боты, типы и виды самостоятельных занятий, 
проектировать ресурсы реализации индивиду-
альной деятельности. Разумеется, подобные 
проявления порождаются в процессе паритет-
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ного взаимодействия преподавателя и студен-
та, когда становится возможной дифференци-
рованная помощь обучающемуся, поскольку 
тьюторская деятельность в данном аспекте 
позволяет максимально индивидуализировать 
учебный процесс, сделать его более интерес-
ным, включающим исследовательские формы 
работы [12]. Преподаватель-тьютор является в 
рассматриваемых обстоятельствах организато-
ром самостоятельной работы, консультантом, 
наставником, экспертом, сопровождающим 
личностно-профессиональное развитие сту-
дента. Преимущественно оно ограничивается 
аудиторной формой, предоставляющей прио-
ритетную возможность формирования техно-
логического механизма данной деятельности с 
целью дальнейшего использования во внеауди-
торной работе. Считается, что в совокупности 
возможностей образовательно-воспитательного 
взаимодействия создается индивидуальный об-
разовательный маршрут, учитывающий особен-
ности и свойства конкретной личности.

Как уже отмечалось, логическим обязатель-
ным продолжением аудиторной самостоятель-
ной работы становится внеаудиторная, которая 
является средоточием многообразных возмож-
ностей достижения поставленных целей, осу-
ществления планов, ожиданий и пр. В ней на-
ходит свое применение опыт самостоятельной 
работы, приобретенный в аудиторных условиях 
во взаимодействии с преподавателем. Так счи-
талось до недавнего времени, когда внеаудитор-
ная самостоятельная работа связывалась с вы-
полнением действий учебно-познавательного, 
исследовательского, практического характера 
в зафиксированных границах, обозначенных 
результатах, закрепленных в конкретных об-
разовательных продуктах деятельности: вы-
полнении заданий, решении учебных и иссле-
довательских задач разного уровня сложности, 
проектировании и подготовке контрольных и 
курсовых работ, расчетов и пр.

Непредвиденные обстоятельства чрезвы-
чайного характера, создавшие угрозу человече-
ской жизни и цивилизации в планетарном мас-
штабе, быстрое распространение коронавируса 
изменили не только нашу жизнь, но и представ-
ление об учебном процессе, угрозах и рисках 
влияния на его качество. По существу, одним из 
актуальных способов сохранения, выживания 

и спасения образования стала самостоятель-
ная работа, преимущественно внеаудиторная, 
а аудиторная приняла специфическую форму, 
стала бесконтактной, ориентированные на вза-
имодействие ее субъектов в онлайн-формате. 
Электронные образовательные ресурсы вынуж-
денно вытеснили привычные способы личной 
коммуникации субъектов образовательного 
процесса. Изменились доминанты организации 
самостоятельной работы, ее информационного 
и технологического обеспечения.

Электронные образовательные ресурсы, 
как показала практика, позволяют в отсутствие 
возможности организовать учебный процесс в 
привычном традиционном формате обеспечить 
доступность образования. Они стали в своем 
роде «заместительной системой», позволившей 
компенсировать дефицит отдельных преиму-
ществ «живого» общения субъектов образова-
тельного процесса, усилившей вынужденную 
роль самостоятельной работы. Так, в исследо-
вании самостоятельной работы студентов с ис-
пользованием электронных образовательных 
ресурсов, предпринятом И.Р. Муллиной, за-
фиксированы их возможности в образователь-
ном процессе и организации самостоятельной 
работы. Они позволяют «… визуализировать 
изучаемые процессы, индивидуализировать и 
дифференцировать процесс обучения за счет 
возможности изучения с индивидуальной ско-
ростью усвоения материала; осуществлять 
контроль с обратной связью, самоконтроль и 
самокоррекцию; проявлять креативность; фор-
мировать информационную культуру будущих 
специалистов» [6, c. 96]. В качестве образова-
тельных продуктов применения электронных 
ресурсов в приоритете активность личности, 
ее инициативность и креативность, сформи-
рованные в самостоятельной работе. Вместе с 
тем, отдавая предпочтение развитию личности 
обучающегося в самостоятельной работе, кон-
кретизируя ее условия, отдельные исследова-
тели результаты данного процесса связывают 
с определенными педагогическими требова-
ниями: ориентация на интуицию студента, его 
способности, воображение, индивидуализация 
мышления и склонность к оправданному риску, 
а также использование способов педагогиче-
ской поддержки и стимулирования, эвристиче-
ских и проблемных методов обучения [7].
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Теория и методика профессионального образования

В последние годы самостоятельная работа 
существенно обогатилась, обновилось ее со-
держание, цели, ресурсы и, как следствие – ре-
зультаты. Характерно, что ее функционально-
целевая специфика, доминанты и приоритеты в 
изменившихся условиях сохраняют свою опре-
деленную устойчивость и стабильность. Они 
охарактеризованы нами и подкреплены различ-
ными точками зрения, опытом, аргументацией 
ученых и исследователей отдельных аспектов 
самостоятельной работы. Интеграция позиций 
исследователей созвучна вышеуказанному вы-
воду о том, что при всем разнообразии подхо-
дов, научно-методических позиций и взглядов 
на рассматриваемый педагогический феномен 
самостоятельная работа включает ряд доми-
нант: направленность на развитие личности, 
способствующее повышению организационной 
культуры умственного труда, приобщению к 
творческим видам деятельности [1]; информа-
ционное просвещение и обогащение, воплощае-
мое в индивидуализированных результатах [11]; 

стимулирование «профессионального ускоре-
ния», представленное в перспективном видении 
себя в избранной профессии [2]; воспитание 
профессионально-значимых качеств личности 
в сочетании с общечеловеческими, обогащаю-
щими культуру профессиональной деятельно-
сти [10]; включение в исследовательскую дея-
тельность, приобретение исследовательского 
опыта в учебно-познавательной деятельности 
[12]; усвоение опыта контроля, самоконтроля, 
самооценки в процессе обратной связи [9].

Итак, самостоятельная работа студента 
играет большую роль в подготовке будущих 
специалистов. Она наполнена разнонаправ-
ленной функционально-целевой спецификой, 
позволяющей полноценно осваивать знания, 
формировать готовность к профессиональной 
деятельности, осуществляя самостоятельный 
поиск оптимальных решений учебного и про-
фессионального контекста в сложившихся об-
стоятельствах.
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