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Основная задача высшего образования заключается в формировании 

творческой личности специалиста, способного к саморазвитию, самообра-

зованию, инновационной деятельности.  В этом плане самостоятельная ра-

бота студента (СРС) является основой образовательного процесса. Само-

стоятельная работа студентов – это планируемая работа студентов, выпол-

няемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа всегда вызывает у студентов, особенно первых 

курсов, ряд трудностей. Главная трудность связана с необходимостью са-

мостоятельной организации своей работы. Многие первокурсники испы-

тывают затруднения, связанные с отсутствием навыков анализа, конспек-

тирования, работы с первоисточниками, умением четко и ясно излагать 

свои мысли, планировать свое время, учитывать индивидуальные особен-

ности своей умственной деятельности и физиологические возможности, 

практически полным отсутствием психологической готовности к само-

стоятельной работе, незнанием общих правил ее организации [1]. 

Поэтому, одной из основных задач преподавателя является помощь 

студентам в организации их самостоятельной работы. Самостоятельная 

работа студентов может быть как в аудитории, так и вне ее. Как и всякая 

форма образовательного процесса, самостоятельная работа выполняет сле-

дующие функции: образовательную (усвоение знаний и умений, их систе-

матизация и закрепление), развивающую (развитие памяти, мышления, ре-

чи), воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельно-

сти, навыков культуры умственного труда, самоорганизации и самокон-

троля, целого ряда качеств личности – трудолюбия, требовательности к се-

бе, самостоятельности и др.) [3]. 

При изучении каждой дисциплины организация самостоятельной рабо-

ты может быть представлена в трех взаимосвязанных формах: 

 аудиторная; 
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 внеаудиторная; 

 научно-исследовательская, творческая работа.  

К типичным видам самостоятельной работы при изучении физики от-

носятся: контрольные работы, расчетно-графические работы (РГР), рефе-

раты, презентации. Кроме того индивидуальный характер носит и подго-

товка студента к защите лабораторной работы. 

Наиболее распространенной формой работы, обеспечивающей повы-

шение самостоятельной деятельности студентов, являются самостоятель-

ные работы и индивидуальные задания. 

По своему дидактическому назначению самостоятельные работы и ин-

дивидуальные задания можно разбить на два основных вида: обучающие и 

контролирующие. Они составляют дидактические материалы, которые яв-

ляются составной частью комплексного методического обеспечения дис-

циплины. 

Тесты обеспечивают информацию по ряду качественных характеристик 

знаний и умений студентов. Тестовые задания удобно использовать при 

организации самостоятельной работы  в режиме самоконтроля, при повто-

рении учебного материала. Тестовые задания с выбором ответов особенно 

ценны тем, что каждому студенту дается возможность четко представить 

себе объем обязательных требований к овладению знаниями по теме (не-

скольким темам, всей дисциплине), объективно оценить свои успехи, полу-

чить конкретные указания для дополнительной и индивидуальной работы. 

Активность работы студентов на обычных практических занятиях мо-

жет быть усилена тем, что на каждую задачу студент получает свое инди-

видуальное задание (вариант), при этом условие задачи для всех студентов 

одинаковое, а исходные данные различны. Перед началом выполнения за-

дачи преподаватель дает лишь общие методические указания (общий по-

рядок решения, точность и единицы измерения определенных величин, 

имеющиеся справочные материалы и т.п.). Изучаемый материал усваива-

ется более глубоко, у студентов меняется отношение к лекциям, так как без 

понимания теории предмета, без хорошего конспекта трудно рассчитывать 

на успех в решении задачи. 

В курсе физики найдется много вопросов, которые трудно или невоз-

можно исследовать без самостоятельного эксперимента студентов. Так, не 

может быть полностью, помимо самостоятельных занятий, освещена коли-

чественная сторона явлений. Только путем лабораторных работ можно оз-

накомить студентов с физическими измерениями и методами нахождения 

физических постоянных. 

Непосредственно участвуя в опытных исследованиях, наблюдая и вос-

производя явления, самостоятельно пытаясь выяснить зависимость между 

ними, преодолевая встречающиеся трудности, студент усваивает тверже, 

отчетливее, сознательнее основные понятия и законы физики, от неполных 

и неточных знаний приходит к более полным и точным. 
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Для выполнения самостоятельной работы студент должен иметь доступ 

к учебной и учебно-методической литературе, для этого существуют элек-

тронные ресурсы библиотек, Интернет, мультимедиа издания. Современ-

ный студент привык к работе с компьютером, это необходимый инстру-

мент для него, порой, более важный, чем ручка. Развитие информацион-

ных технологий позволяет сегодня обеспечить широкий спектр возможно-

стей для самостоятельного поиска, анализа и отбора информации. Не лю-

бая информация, полученная с помощью интернета, может быть достовер-

ной. Определение достоверности информации представляет собой также 

необходимый элемент самостоятельной работы студента.  

В ходе постановки целей и задач самостоятельной работы студентов 

необходимо учитывать, что их выполнение направлено не только на фор-

мирование общеучебных умений и навыков, но и определяется рамками 

данной предметной области. Организация самостоятельной работы позво-

ляет решить несколько важнейших задач: 

 студенты получают возможность черпать знания из новейших источ-
ников; 

 студенты приобретают навыки самостоятельного планирования и ор-
ганизации собственного учебного процесса, что обеспечивает безболез-

ненный переход к непрерывному послевузовскому образованию (прежде 

всего к самообразованию) по завершении обучения в вузе; 

 самостоятельная работа позволяет снизить негативный эффект неко-
торых индивидуальных особенностей студентов (например, инертность, 

неспособность распределять внимание, неспособность действовать в си-

туации лимита времени и др.) и максимально использовать сильные сторо-

ны индивидуальности благодаря самостоятельному выбору времени и спо-

собов работы, предпочитаемых носителей информации и др. 

В ходе организации самостоятельной работы студентов преподавателем 

решаются следующие задачи: 

 углублять и расширять их профессиональные знания; 

 формировать у них интерес к учебно-познавательной деятельности; 

 научить студентов овладевать приемами процесса познания; 

 развивать у них самостоятельность, активность, ответственность; 

 развивать познавательные способности будущих специалистов. 
Главный признак самостоятельной работы состоит не в том, что сту-

дент занимается без непосредственного участия и помощи преподавателя, 

а в том, что в его деятельности сочетаются функции перевода информации 

в знания, умения и функция управления этой деятельностью [2]. 
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СТРУКТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ  
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Е.В. Дорошенко, А.А. Самотаев 
 

Используя алгоритм системного анализа, рассмотрены зако-

номерности структурных взаимосвязей показателей развития 

Тюменской области. Установлено, что в анализируемый период 

экономического развития синергетическая составляющая показа-

телей для населения области уменьшалась: количество факторов, 

выступающих элементами активизации и итога деятельности 

подсистем, структурно снижалось: «выпуск прицепов и полупри-

цепов тракторных» и «число умерших»  «индекс физического 

объема продукции с/х» и «численность врачей»; «наличие квар-

тирных телефонов на селе» и «потребление молока и молочных 

продуктов»  «посевная площадь под картофель, овоще-

бахчевые культуры» и «скот и птица на убой»; «индекс физиче-

ского объема продукции с/х» и «потребление молока и молочных 

продуктов»  «потребление овощей» и «число государственных 

общеобразовательных учреждений»; «численность безработных» 

и «производство зерна». 

Ключевые слова: система, системный анализ, синергетиче-

ский эффект. 

 

Проблема управления сложными объектами в виде регионов и областей 

в условиях трансформации экономики стала важнейшим фактором эконо-

мического роста страны и отдельного региона. Поэтому от менеджеров 

требуется владение основами современной технологии управления, адек-

ватной состоянию развития производительных сил общества [1]. 

Особую роль играет овладение системного мышления, инструментом 

которого является независимый и объективный математический аппарат. 

Современный арсенал методов и моделей экономики предполагает исполь-

зование системного подхода к оценке состояния объекта (предприятия, ре-

гиона, отрасли). Его применение позволяет оценивать не только общее со-


