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О
сновная задача высшего образова-

ния заключается в формировании 

творческой личности специалиста, 

способного к саморазвитию, самообра-

зованию, инновационной деятельности. 

Решение этой задачи вряд ли возможно 

только путем передачи знаний в готовом 

виде от преподавателя к студенту. Необ-

ходимо перевести студента из пассивного 

потребителя знаний в активного их твор-

ца, умеющего сформулировать проблему, 

проанализировать пути ее решения, най-

ти оптимальный результат и доказать его 

правильность. Происходящая в настоя-

щее время реформа высшего образования 

связана, по своей сути, с переходом от 

парадигмы обучения к парадигме обра-

зования. В этом плане следует признать, 

что самостоятельная работа студентов 

(СРС) является не просто важной формой 

образовательного процесса, но и должна 

стать его основой. 

Это предполагает ориентацию на ак-

тивные методы овладения знаниями, 

развитие творческих способностей сту-

дентов, переход от поточного к индиви-

дуализированному обучению с учетом 

потребностей и возможностей личности. 

Речь идет не просто об увеличении числа 

часов на самостоятельную работу. Усиле-

ние роли самостоятельной работы студен-

тов означает принципиальный пересмотр 

организации учебно-воспитательного 

процесса в вузе, который должен строить-

ся так, чтобы развивать умение учиться, 

формировать у студента способности к 

саморазвитию, творческому применению 

полученных знаний, способам адаптации 

к профессиональной деятельности в со-

временном мире. 

В то же время самостоятельная рабо-

та, ее планирование, организационные 

формы и методы, система отслеживания 

результатов являются одним из наиболее 
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слабых мест в практике вузовского об-

разования и одной из наименее исследо-

ванных проблем педагогической теории, 

особенно применительно к современной 

образовательной ситуации (диверсифи-

кация высшего образования, введение 

образовательных стандартов, внедрение 

системы педагогического мониторинга).

В исследованиях, посвященных плани-

рованию и организации самостоятельной 

работы студентов (Л. Г. Вяткин, М. Г. Гару-

нов, Б. П. Есипов, В. А. Казаков, И. Я. Лер-

нер, М. И. Махмутов, Н. А. Половникова 

и др.), рассматриваются общедидактиче-

ские, психологические, организационно-

деятельностные, методические, логиче-

ские и другие аспекты этой деятельности, 

раскрыты многие стороны исследуемой 

проблемы, особенно в традиционном ди-

дактическом плане. Однако особого вни-

мания требуют вопросы мотивационного, 

процессуального, технологического обе-

спечения самостоятельной аудиторной и 

внеаудиторной познавательной деятель-

ности студентов. Необходимо учитывать 

индивидуальные интересы, способности 

и склонности обучающихся.

Цель нашей работы обусловлена стрем-

лением обеспечить необходимый и доста-

точный уровень формирования навыков и 

умений самостоятельной работы студентов-

медиков на втором курсе в ходе изучения 

фундаментальной дисциплины — физио-

логии, что позволит студентам успешно 

обучаться на последующих курсах.

В В 
первую очередь необходимо до-

статочно четко определить, что 

же такое самостоятельная работа 

студентов. В общем случае это любая 

деятельность, связанная с воспитанием 

мышления будущего профессионала. 

Любой вид занятий, создающий условия 

для зарождения самостоятельной мыс-

ли, познавательной активности студен-

та, связан с самостоятельной работой. В 

широком смысле под самостоятельной 

работой следует понимать совокупность 

всей самостоятельной деятельности сту-

дентов как в учебной аудитории, так и вне 

её, в контакте с преподавателем и в его 

отсутствие [1]. Самостоятельная работа 

реализуется: 

1. Непосредственно в процессе ауди-

торных занятий — на лекциях, практи-

ческих и семинарских занятиях, при вы-

полнении лабораторных работ. 

2. В контакте с преподавателем вне 

рамок расписания — на консультациях 

по учебным вопросам, в ходе творческих 

контактов, при ликвидации задолженно-

стей, при выполнении индивидуальных 

заданий и т.д. 

3. В библиотеке, дома, в общежитии, 

на кафедре при выполнении студентом 

учебных и творческих задач. 

Границы между этими видами работ 

достаточно размыты, а сами виды само-

стоятельной работы пересекаются. 

На кафедре физиологии ДонНМУ 

большое значение придают постулату о 

том, что для активного владения знания-

ми необходимо, как минимум, понимание 

учебного материала, и, как оптимум, — 

его творческое восприятие. Реально же, в 

медицинском вузе, особенно на младших 

курсах, сильна тенденция на запоминание 

изучаемого материала с элементами по-

нимания. Поэтому, не преувеличивая, но 

и не уменьшая роли логического начала 

в преподавании физиологии, мы уделяем 

большое внимание проблеме восприятия 

студентами материала. Для этого посто-

янно подчёркиваем внутри- и междисци-

плинарные связи, преемственность дис-

циплин в соответствии с программой не-

прерывной подготовки, поскольку знания 

студентов, не закрепленные мотивацией 

к изучению предмета, плохо усваиваются. 

Особенно опасно непонимание практиче-

ской значимости полученных знаний в 

процессе изучения физиологии и других 

дисциплин, обеспечивающих фундамен-

тальную подготовку врача. 

Не секрет, что, хотя в образователь-

ных стандартах на внеаудиторную ра-

боту отводится половина учебного вре-

мени студента, этот норматив во многих 

случаях не выдерживается. Поэтому на 

кафедре физиологии количество и объ-

ем заданий на самостоятельную работу, 
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и число контрольных мероприятий по 

дисциплине определяются не по прин-

ципу «Учиться на всю жизнь», а исходя 

из убеждения «Учиться всю жизнь». 

Для этого мы проводим экспертную, т.е. 

обоснованную личным опытом препо-

давателей, оценку сложности задания и 

времени, требуемого на его подготовку. 

Обязательно согласовываем по времени 

сроки представления домашних зада-

ний по различным дисциплинам, чтобы 

равномерно распределить самостоятель-

ную работу студентов по времени. Все 

эти факторы подталкивают студентов к 

старательному и неформальному отно-

шению к выполнению работы. 

Б
ольшое внимание уделяется по-

стулату о том, что активная само-

стоятельная работа студентов воз-

можна только при наличии серьезной и 

устойчивой мотивации. Самый сильный 

мотивирующий фактор — подготовка к 

дальнейшей эффективной профессио-

нальной деятельности. Для активизации 

самостоятельной работы мы используем 

так называемые внутренние факторы:

1. Полезность выполняемой работы. 

Если студент знает, что результаты его 

работы будут использованы в лекционном 

курсе, в методическом пособии, в лабора-

торном практикуме, при подготовке пу-

бликации или иным образом, то отноше-

ние к выполнению задания существенно 

меняется в лучшую сторону и качество 

выполняемой работы возрастает. При 

этом важно психологически настроить 

студента, показать ему, как необходима 

выполняемая им работа. 

Другим вариантом использования 

фактора полезности является активное 

применение результатов работы в про-

фессиональной подготовке. Так, напри-

мер, если студент уже на младших курсах 

выбрал свою будущую специализацию, 

он может выполнять самостоятельные 

задания по ряду общебиологических фун-

даментальных дисциплин, которые затем 

станут основой для его специализации. 

2. Участие студентов в творческой 

деятельности. Это может быть участие в 

научно-исследовательской или методиче-

ской работе, проводимой на кафедре. 

3. Важным мотивационным фактором 

является интенсивная педагогика. Она 

предполагает введение в учебный про-

цесс активных методов, прежде всего 

игрового тренинга. В таких играх проис-

ходит переход от односторонних частных 

знаний к многосторонним знаниям об 

объекте, его моделирование с выделени-

ем ведущих противоречий. Первым ша-

гом в таком подходе являются деловые 

или ситуационные формы занятий, в том 

числе с использованием компьютерной 

техники.

4. Участие во внутривузовских и все-

украинских олимпиадах по физиологии. 

5. Использование мотивирующих фак-

торов контроля знаний (накопительные 

оценки, рейтинг, тесты, нестандартные 

экзаменационные процедуры). 

6. Поощрение студентов за успехи в 

учебе и творческой деятельности (сти-

пендии, премирование, поощрительные 

баллы) и санкции за плохую учебу. 

7. Индивидуализация заданий, вы-

полняемых как в аудитории, так и вне её, 

постоянное их обновление. 

8. Мотивационным фактором в ин-

тенсивной учебной работе и, в первую 

очередь, самостоятельной, является 

личность преподавателя. Преподаватель 

должен быть примером для студента как 

профессионал, как творческая личность. 

9. На старших курсах в медицинских 

вузах мотивация самостоятельной учеб-

ной деятельности может быть усилена при 

использовании такой формы организации 

учебного процесса, как цикловое обуче-

ние («метод погружения»). Этот метод 

позволяет интенсифицировать изучение 

материала, так как сокращение интервала 

между занятиями по той или иной дис-

циплине требует постоянного внимания к 

содержанию курса и уменьшает степень 

забываемости. А при изучении физио-

логии и других дисциплин на младших 

курсах разновидностью этого вида заня-

тий является проведение многочасового 

практического занятия, охватывающего 
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несколько тем курса и направленного на 

решение сквозных задач. 

П
ри этом мы глубоко убеждены, что 

главное в стратегической линии 

организации самостоятельной 

работы студентов в вузе заключается не 

в оптимизации её отдельных видов, а в 

создании условий высокой активности, 

самостоятельности и ответственности 

студентов в аудитории и вне её в ходе всех 

видов учебной деятельности. Простейший 

путь — уменьшение числа аудиторных 

занятий в пользу самостоятельной ра-

боты — не решает проблемы повышения 

или даже сохранения на прежнем уров-

не качества образования, ибо снижение 

объёмов аудиторной работы совсем не 

обязательно сопровождается реальным 

увеличением самостоятельной работы, 

которая в итоге может быть, к сожалению, 

реализована в пассивном варианте [2]. 

В стандартах высшего профессиональ-

ного образования на внеаудиторную рабо-

ту отводится не менее половины бюджета 

времени студента — 27 часов в неделю 

в среднем за весь период обучения. Это 

время полностью может быть использо-

вано на самостоятельную работу. Кроме 

того, бîльшая часть времени, отводимого 

на аудиторные занятия, также включает 

самостоятельную работу. 

В общем случае возможны два основ-

ных направления построения учебного 

процесса на основе самостоятельной рабо-

ты студентов. Первый — это увеличение 

роли самостоятельной работы в процессе 

аудиторных занятий. Реализация этого 

пути требует от преподавателей разра-

ботки методик и форм организации ау-

диторных занятий, способных обеспечить 

высокий уровень самостоятельности сту-

дентов и улучшение качества подготовки. 

Второй — повышение активности студен-

тов по всем направлениям самостоятель-

ной работы во внеаудиторное время. 

Основная задача организации СРС 

заключается в создании психолого-

дидактических условий развития интел-

лектуальной инициативы и мышления 

на занятиях любой формы. Основным 

принципом организации СРС должен 

стать перевод всех студентов на ин-

дивидуальную работу с переходом от 

формального выполнения определённых 

заданий при пассивной роли студента к 

познавательной активности с формиро-

ванием собственного мнения при реше-

нии поставленных проблемных вопросов 

и задач. Цель СРС — научить студента 

осмысленно и самостоятельно работать 

сначала с учебным материалом, затем с 

научной информацией, заложить основы 

самоорганизации и самовоспитания с тем, 

чтобы привить умение в дальнейшем по-

стоянно повышать свою квалификацию.

Решающая роль в организации СРС 

принадлежит преподавателю, который 

должен работать не со студентом «во-

обще», а с конкретной личностью, с её 

сильными и слабыми сторонами, индиви-

дуальными способностями и наклонно-

стями. Задача преподавателя — увидеть 

и развить лучшие качества студента как 

будущего специалиста высокой квалифи-

кации, научить его учиться.

Таким образом, при изучении физио-

логии организация СРС должна пред-

ставлять единство трёх взаимосвязанных 

форм:

1. Внеаудиторная самостоятельная 

работа.

2. Аудиторная самостоятельная рабо-

та, которая осуществляется под непосред-

ственным руководством преподавателя.

3. Творческая, в том числе научно-

исследовательская, работа.
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