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В данной статье рассматриваются различные виды и формы самостоя-

тельной работы,  даются рекомендации по ее активизации при изучении дисцип-

лины «Культурология».  

 

Новая парадигма образования способствует тому, что образование стано-

вится образом жизни человека. Наращивание знаний не завершается на каком-то 

определенном этапе, а продолжается всю его жизнь. 

Непрерывное образование является всеохватывающим по полноте, инди-

видуализированным по времени, темпам и направленности. Оно осуществляется 

как в учебных заведениях, так и в процессе жизнедеятельности индивида и отдает 

приоритет самосовершенствованию, самообучению и самовоспитанию. 

Сегодня образование решает следующие задачи: 

 просвещение студентов, усвоение ими наиболее общих научных знаний о 

природе, человеке, обществе, основных языках и кодах социальной коммуникации, 

обобщенного исторического социального опыта людей; 

 формирование мировоззренческих установок студентов, их взглядов на 

сущность природы, человека и общества, а также на системный характер их взаи-

модействия; 

 социализация студентов, ознакомление их с основными принципами 

осуществления социального взаимодействия, разделения общественного труда, 

социально-функциональными ролями человека и способами его вхождения в об-

щественную практику; 

 инкультурация студентов, введение их в систему основных ценностно-

смысловых и нормативно-регулятивных установок культуры, критериев оценок и 

принципов отбора социально-приемлемых форм и способов осуществления дея-
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тельности, принятых в обществе; 

 развитие креативных способностей студентов, их умений решать не-

стандартные задачи и углублять уже имеющиеся. 

Необходимо отметить, что указанные задачи входят в систему знаний о 

любой сфере как специализированной, так и обыденной деятельности человека, а 

в областях знаний философского, социального, гуманитарного и художественного 

профилей составляют основу содержания соответствующих учебных дисциплин и 

направлений. 

Одним из важнейших направлений повышения эффективности при реше-

нии перечисленных задач образования является его культурологизация. 

Основные направления в построении культурологии как учебной дисциплины 

определяются ее возможностями в художественно-эстетическом воздействии на лич-

ность, что и выделяет ее из других дисциплин гуманитарного цикла, а содержащиеся в 

ней аксиологические знания позволяют ей выступать фундаментом гуманитаризации 

современной высшей школы, поскольку современному выпускнику высшей школы 

необходимо ориентироваться в художественно-эстетической и нравственной пробле-

матике и вести себя в жизни в соответствии с требованиями, предъявляемыми к куль-

турной и профессионально грамотной личности. 

Важнейшая особенность вузовского обучения состоит в том, что основной 

формой овладения общенаучными и профессиональными знаниями является са-

мостоятельная учебно-познавательная деятельность студентов. Как бы хорошо не 

усваивал студент знания по конспекту лекций и учебнику, этого недостаточно, 

чтобы основательно овладеть изучаемой наукой. Необходимо обращение к теоре-

тическим работам. Естественно, что изучение такой литературы не может осуще-

ствляться во время аудиторных занятий, следовательно, это необходимо делать 

студентам самостоятельно. 

Обучение в вузе невозможно без навыков самостоятельной работы, без ус-

тойчивого стремления к постоянному пополнению, обновлению и совершенство-

ванию знаний в процессе самостоятельной работы, в ходе которой студент дол-

жен научиться выделять познавательные задачи, выбирать способы их решения, 

выполнять операции контроля за правильностью решения поставленной задачи, 

совершенствовать навыки реализации теоретических знаний. 

Этим не ограничивается огромное значение внеаудиторной самостоятель-

ной учебно-познавательной деятельности студентов. Л. Н. Толстой справедливо 

отмечал, что знание только тогда знание, когда оно добыто путем самостоятель-

ной работы собственной мысли. Преподаватель организует и направляет познава-

тельную деятельность обучаемых, а её эффективность зависит от собственных 

усилий студентов, поэтому самостоятельный поиск знаний – отличительная черта 

обучения в вузе. 

В вузе существуют различные виды самостоятельной работы: 

 подготовка к семинарским занятиям, зачетам, экзаменам; 

 выполнение рефератов, индивидуальных заданий; 
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 написание курсовых работ и проектов; 

 на заключительном этапе обучения выполнение дипломного проекта. 

В современных условиях, когда студентам доступны готовые рефераты в 

электронном (Интернет, CD-диски) или печатном (различные сборники) виде, воз-

никает вопрос о том, нужен ли реферат как форма самостоятельной учебной дея-

тельности студентов или необходимо искать другие формы. 

Анализ методической литературы показывает, что реферат как форма са-

мостоятельной учебной деятельности студентов в вузе представляет собой рассу-

ждение на определенную тему на основе обзора литературы нескольких источни-

ков информации в целях доказательства или опровержения некоторой главной 

мысли (тезиса), в котором информация источников используется для аргумента-

ции, иллюстрации и т. д. Цель написания такого рассуждения – подготовить сту-

дентов к проведению собственного научного исследования и к правильному 

оформлению его описания в соответствии с требованиями. 

Задача студентов по этому виду интеллектуальной деятельности заключа-

ется в следующем: 

1. Находить научную литературу по теме реферата. 

2. Работать с литературой, отбирая только ту информацию, которая соот-

ветствует теме реферата и помогает доказать тезисы. 

3. Анализировать проблему, факты, явления. 

4. Систематизировать и обобщать данные, делать выводы. 

5. Оценивать теоретическое и практическое значение рассматриваемой в 

реферате проблемы. 

6. Аргументировать свое мнение, оценки, выводы. 

7. Выстраивать логику изложения. 

8. Корректно указывать источник информации, автора излагаемой точки 

зрения. 

9. Правильно оформлять научную работу (ссылки, список использованной 

литературы, рисунки, таблицы). 

Цели и задачи данного вида учебной деятельности студентов определяют 

требования, предъявляемые к реферату:  

 логическая последовательность изложения;  

 аргументированность оценок и выводов, доказанность тезиса;  

 ясность и простота изложения мыслей (отсутствие излишнего наукооб-

разия); 

 самостоятельность изложения материала источников;  

 указание в самом тексте реферата на источник информации, на автора 

излагаемой точки зрения; 

 стилистическая правильность и выразительность (выбор языковых 

средств, соответствующих научному стилю речи);  

 правильность оформления текстового материала (цитаты, сноски, ри-

сунки, таблицы, список литературы). 
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Самостоятельность студента при написании реферата проявляется в выборе 

темы, ракурса рассмотрения темы, источников для раскрытия темы, тезиса, аргу-

ментов для его доказательства, конкретной информации из источников, способа 

группировки и обобщения информации, структуры изложения, а также в обоснова-

нии выбора темы, в оценке ее актуальности, практического и теоретического зна-

чения, в выводах. 

Для подготовки и написания реферата студент должен использовать зна-

ния, навыки и умения, полученные им при изучении различных предметов гума-

нитарного цикла (философия, логика, русский язык и культура речи и др.). 

Такая форма самостоятельной работы как реферат позволяет студенту ов-

ладеть навыками и умениями написания научной работы. 

Кроме того, в вузах существуют две общепринятые формы самостоятель-

ной работы: 

 традиционная, т. е., собственно самостоятельная работа студентов, вы-

полняемая самостоятельно в произвольном режиме времени в удобные для сту-

дента часы; 

 аудиторная самостоятельная работа под контролем преподавателя, у ко-

торого в ходе выполнения задания можно получить консультацию, так называе-

мая консультативная самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа более эффективна, если она парная или в ней уча-

ствуют три человека, поскольку групповая работа усиливает фактор мотивации и 

взаимной интеллектуальной активности, повышает эффективность познаватель-

ной деятельности студентов благодаря взаимному контролю. 

Самостоятельная работа способствует: 

 углублению и расширению знаний; 

 формированию интереса к познавательной деятельности; 

 овладению приемами процесса познания; 

 развитию познавательных способностей. 

Именно поэтому она становится главным резервом повышения эффектив-

ности подготовки специалистов. 

Таким образом, самостоятельная работа – это планируемая работа сту-

дентов, выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя 

для достижения конкретного результата. 

Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя про-

текает в форме делового взаимодействия: студент получает непосредственные 

указания, рекомендации преподавателя об организации самостоятельной деятель-

ности, а преподаватель выполняет функцию управления через учет, контроль и 

коррекцию ошибочных действий. 

Успешность самостоятельной работы в первую очередь определяется сте-

пенью подготовленности студентов. По своей сути самостоятельная работа пред-

полагает максимальную активность студентов в различных аспектах: организации 

умственного труда, поиске информации, стремлении сделать знания убеждения-
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ми. Психологические предпосылки развития самостоятельной работы студентов 

заключаются в их успехах в учебе, положительном к ней отношении, заинтересо-

ванности и увлеченности предметом, понимании того, что при правильной орга-

низации самостоятельной работы приобретаются навыки и опыт работы творче-

ской деятельности. 

Самостоятельная работа студентов предназначена не только для овладения 

каждой дисциплиной, но и для формирования навыков самостоятельной работы 

вообще, в учебной, научной, профессиональной деятельности, способности при-

нимать на себя ответственность, самостоятельно решить проблему, находить кон-

структивные решения, выход из кризисной ситуации. 

Согласно новой образовательной парадигме независимо от специализации 

и характера работы любой начинающий специалист должен обладать фундамен-

тальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности 

своего профиля, опытом творческой и исследовательской деятельности по реше-

нию новых проблем, опытом социально-оценочной деятельности. Две последние 

составляющие образования формируются именно в процессе самостоятельной ра-

боты студентов. 

Самостоятельная работа завершает задачи всех остальных видов учебной рабо-

ты. Никакие знания, не подкрепленные самостоятельной деятельностью, не могут 

стать подлинным достоянием человека. Кроме того, самостоятельная работа имеет 

воспитательное значение: она формирует самостоятельность не только как совокуп-

ность умений и навыков, но и как черту характера, играющую существенную роль в 

структуре личности современного специалиста высшей квалификации. 

Самостоятельная работа должна систематически контролироваться препо-

давателями. Основой самостоятельной работы служит научно-теоретический 

курс, комплекс полученных студентами знаний. При распределении заданий сту-

денты получают инструкции по их выполнению, методические указания, пособия, 

список необходимой литературы. 

Рассмотрим основные направления организации самостоятельной работы. 

Сложившиеся образовательные формы учебной деятельности студентов в вузе – 

лекции, семинарские занятия – обусловливают формы самостоятельной работы и 

виды домашних заданий. Система контроля также закладывает основы для ее 

ориентации. 

На вводной и установочной лекциях студентам рекомендуется литература 

и разъясняются методы работы с учебником и первоисточниками, раскрывается 

проблематика темы, логика овладения ею, дается характеристика списка литера-

туры, выделяются разделы для самостоятельной проработки. Семинарские зада-

ния должны быть рассчитаны на совершенствование умений поиска оптимальных 

вариантов ответов. 

Самостоятельная работа выполняется с использованием опорных учебно-

методических материалов, способствующих корректированию работы студентов 

и совершенствованию её качества. 
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Для повышения качества самостоятельной работы студентов необходимо 

учитывать ее психолого-педагогические аспекты, при этом необходимо учиты-

вать, каким образом весь учебный процесс и каждая отдельная дисциплина спо-

собствуют выработке профессиональных и личностных качеств специалиста. По-

скольку самостоятельная работа – важнейшая форма учебного процесса, следует 

акцентировать внимание студентов на ее непосредственном влиянии на формиро-

вание таких качеств, как мобильность, умение прогнозировать ситуацию и актив-

но влиять на нее, самостоятельность оценок и т. д., с тем, чтобы студенты видели 

положительные результаты своего труда и чтобы достигнутый ими успех в обу-

чении способствовал трансформации опосредованного интереса в интерес непо-

средственный. 

Ориентируясь на четыре компонента содержания образования – знания, 

умение решать традиционные задачи, опыт творческой деятельности, опыт эмо-

ционально-оценочной деятельности, – целесообразно для дисциплины произвести 

очень тщательный отбор фундаментального ядра знаний и специальных задач, 

выделить в этом материале круг проблем и заданий для самостоятельной работы. 

Учитывая экономический профиль вуза, необходимо помнить о том, что 

специфика деятельности бакалавра заключается в том, что эта деятельность 

практическая и связана с решением конкретных задач практики.  

Следует помнить о том, что бакалавр данного направления должен обла-

дать способностью создавать новые технологии, уметь плодотворно взаимодейст-

вовать с людьми других профессий, связанных с ним единым производством. 

Кроме того, уровень эффективности его труда зависит от уровня общей культуры. 

Чем он выше, тем шире его кругозор и способность к ассоциативному мышлению, 

тем реальней возможность четко формулировать и решать проблему. Высокий 

уровень культуры определяет потенциал знаний, которые сегодня не нужны, но 

завтра могут понадобиться специалисту в его профессиональной деятельности. 

Для правильной организации самостоятельной работы самоподготовка 

имеет решающее значение для развития самостоятельности как одной из ведущих 

черт личности специалиста с высшим образованием и выступает средством, обес-

печивающим для студентов: 

 сознательное и прочное усвоение знаний по предмету; 

 овладение способами и приемами самообразования; 

 развитие потребности в самостоятельном пополнении знаний. 

Самоподготовка способствует формированию высокой культуры умствен-

ного труда, приобретению приемов и навыков самостоятельной работы, умений 

разумно расходовать и распределять свое время, накапливать и усваивать необхо-

димую для успешного обучения и профессионального становления информацию. 

Она развивает у студентов такие качества, как организованность, дисциплиниро-

ванность, инициативность, волю; вырабатывает мыслительные умения и операции 

(анализ, синтез, сравнение, сопоставление и др.); учит самостоятельному мышле-

нию; позволяет сформировать свой собственный стиль работы, наиболее полно 
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соответствующий личным склонностям и познавательным навыкам студента. 

Одной из важных задач обучения студентов технологии познавательной 

деятельности является формирование у них умения самостоятельно контролиро-

вать и оценивать результаты своей учебной работы и на этой основе управлять 

процессом овладения знаниями. Без умения осуществлять самоконтроль, без соз-

нательной оценки своих действий, без умения регулировать на этой основе свою 

деятельность наилучшим образом невозможно добиться всестороннего развития 

личности молодого специалиста. В связи с этим самоконтроль является одним из 

ценнейших качеств личности! Проверка самого себя включает: 

 умение следить за собой: за своим поведением, речью, действиями и по-

ступками, понимая при этом всю меру ответственности за них; 

 умение контролировать степень понимания и степень прочности усвое-

ния знаний и умений, познаваемых в учебном заведении, в коллективе, дома; 

 умение критически оценивать результаты своей познавательной дея-

тельности, вообще – своих действий, поступков, труда (самооценка). 

Самоконтроль учит ценить свое время, вырабатывает дисциплину труда 

(физического и умственного), позволяет вовремя заметить свои ошибки, вселяет 

веру в успешное использование знаний и умений на практике. Овладевая само-

контролем, необходимо помнить о совершенно обязательном условии: контроли-

рующий, проверяющий себя должен знать общепринятые нормы поведения, что-

бы сравнивать с ними собственные действия и поступки, знать эталоны, образцы, 

по которым и сравнивать свои знания и умения. 

Самоконтроль вырабатывается и в учебной практике. Способы самокон-

троля могут быть следующими: 

 перечитывание написанного текста, сравнение его с текстом учебной 

книги; 

 повторное перечитывание материала с продумыванием его по частям; 

 пересказ прочитанного; 

 составление плана, тезисов, формулировок ключевых положений текста 

по памяти; 

 рассказывание с опорой на иллюстрации, опорные положения; 

 участие во взаимопроверке (анализ и оценка устных ответов, практиче-

ских работ своих товарищей; дополнительные вопросы к их ответам; сочинения-

рецензии и т. п.). 

Самоконтроль является необходимым элементом учебного труда, прежде 

всего потому, что он способствует глубокому и прочному овладению знаниями. 

Использование самоконтроля в учебной деятельности позволяет студенту 

оценивать эффективность и рациональность применяемых приемов и методов ум-

ственного труда, находить в нем допускаемые недочеты и на этой основе прово-

дить необходимую его коррекцию. 

И конечно, необходимо отметить большое воспитательное значение само-

контроля как оценочно-результативного компонента учебной деятельности. Ов-
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ладение умениями самоконтроля приучает студентов к планированию учебного 

труда, способствует углублению их внимания, памяти и выступает как важный 

фактор развития познавательных способностей. 

Таким образом, для успешного изучения дисциплины «Культурология» 

направления 100100.62 Сервис необходимо активизировать самостоятельную ра-

боту студентов, используя все возможные формы и методы. 
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