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СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
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служит формированию творческой познавательной активности и 

самостоятельности студентов инженерных специальностей. Ак-

тивизация самостоятельной работы. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, творческая дея-

тельность, фундаментальные дисциплины, методическое обеспе-

чение. 

 

В век научно-технического прогресса обществу нужны инициативные и 

самостоятельные специалисты, способные совершенствовать свою личную 

деятельность, отличающиеся готовностью к быстрому обновлению знаний 

и умений. В основе такого самообразования лежит процесс самообучения, 

обеспечивающий формирование самостоятельности как профессионально 
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значимого качества личности. Поэтому одной из важных задач высшей 

школы на современном этапе состоит в том, чтобы обеспечить условия для 

развития умственной и творческой активности студентов, в формировании 

готовности будущего специалиста к самообучению и творческой деятель-

ности. Студент вуза должен не только получать знания по предметам про-

граммы, овладевать умениями и навыками использования этих знаний, но 

также владеть методами исследовательской работы и уметь самостоятель-

но приобретать новые научные сведения. Именно решению этих задач и 

призвана самостоятельная работа студентов (СРС). 

В научной литературе можно найти следующие определения понятия 

«самостоятельная учебная работа»: 

– такой вид учебной деятельности, при котором предполагается опре-

деленный уровень самостоятельности ученика во всех ее структурных 

компонентах: от постановки проблемы до осуществления контроля, само-

контроля и коррекции [3]; 

– высшая форма учебной деятельности [4]; 

– работа, которая выполняется без непосредственного участия препода-

вателя, но по его заданию, в специально предоставленное для этого время. 

При этом обучаемый сознательно стремится достигнуть поставленной в 

задании цели, употребляя свои усилия и выражая в той или иной форме ре-

зультат умственных или физических действий [1]. 

В свою очередь, П.И. Пидкасистый считает, что «самостоятельная рабо-

та» в высшей школе является специфическим педагогическим средством ор-

ганизации и управления познавательной деятельностью в учебном процес-

се» [2]. Кроме того, «самостоятельная работа является и средством вовле-

чения обучающихся в самостоятельную познавательную деятельность» [2]. 

По мнению П.И. Пидкасистого, самостоятельная работа: 

– формирует у студентов на каждом этапе его движения от незнания к 

знанию необходимый объем и уровень знаний, навыков и умений для ре-

шения познавательных задач; 

– вырабатывает у студента психологическую установку на системати-

ческое пополнение своих знаний и выработку умений ориентироваться 

в потоке научной информации; 

– является важнейшим условием самоорганизации студента в овладе-

нии методами профессиональной деятельности, познания и поведения; 

– является орудием педагогического руководства и управления само-

стоятельной познавательной и научно-производственной деятельностью 

студента в процессе обучения и профессионального самоопределения [2]. 

Качество инженерного образования зависит от соединения освоения 

фундаментальных знаний со знанием тонкостей инженерного дела. Только 

на базе устойчивых фундаментальных знаний возможно обновление спе-

циальных знаний, поиск и создание новых технологических идей. В инже-

нерном образовании эту роль играют такие фундаментальные дисциплины 



Наука ЮУрГУ: материалы 67-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

2030 

 

как математика и физика. Следовательно, фундаментализация инженерно-

го образования – главным образом усиление математической и естествен-

нонаучной подготовки. 

Перед преподавателями математики встает одна из основных задач: по-

вышение интереса учащихся к математике. Познавательный интерес спо-

собствует развитию самостоятельности, реализует принцип активности 

в учении. Специфика занятий математики обуславливается особенностями 

усвоения студентами математического материала: абстрактный характер 

материала требует тщательного отбора наглядных средств, методов обуче-

ния, разнообразия видов деятельности учащихся при выполнении внеауди-

торной самостоятельной работы. При современных темпах развития ин-

формационного пространства это возможно при изменении процесса обу-

чения и самообучения. Ориентация на самостоятельную работу студентов 

при хорошо организованном и научно обоснованном методическом обес-

печении повышает качественные показатели образовательного процесса, 

дает совершенно новые возможности для творчества. 

Эффективность организации самостоятельной работы студентов 

во многом зависит от применяемых педагогических технологий обучения. 

Это могут быть как традиционные технологии, так и современные откры-

вающие неограниченные возможности для обучения – компьютерные тех-

нологии. 

Самостоятельное приобретение знаний не должно носить пассивный 

характер. Студентов необходимо привлекать к активной творческой дея-

тельности, вызывать у них желание и стремление работать творчески, на-

ходить самостоятельные решения. Успешное решение этих задач опреде-

ляется заданиями, поставленными перед студентами. Материал для само-

стоятельной работы должен иметь различные формы, и функция преподава-

теля заключается в управлении действиями студентов с этим материалом. 

Одним из важнейших условий активизации самостоятельной работы 

студентов является хорошо продуманная система ее организации. Студен-

ты должны четко понимать, что их самостоятельная работа постоянно кон-

тролируется преподавателем, что от ее итогов во многом зависит освоение 

курсового материала, следовательно, и экзаменационная оценка. Можно 

рекомендовать следующую систему организации самостоятельной работы 

студентов: 

– подготовка к текущим семинарским занятиям (проработка конспектов 

лекций и учебной литературы, решение задач); 

– текущий контроль (проверочные работы); 

– рубежный контроль (тестирование, коллоквиум, контрольная работа); 

– расчетно-графическая работа (защита расчетно-графической работы). 

Осуществление контроля на каждом этапе обучения позволяет препо-

давателю объективно осуществлять оценку знаний студентов. 
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Демократия переживает кризис, который может иметь только 

два исхода: или торжество диктатур и тираний тоталитарного на-

правления, или же полное обновление демократического прин-

ципа в сторону отбора политического воспитания. Идея демокра-

тии, выдвинутая в качестве всемирной политической панацеи, 

уже привела целый ряд государств, а за ними и все остальное че-

ловечество, к величайшим бедствиям и реализовывалась в раз-

личные виды тоталитарного строя. 

Ключевые слова: либерализм, зрелое правосознание, тотали-

таризм, государство, корпорация, учреждение. 

 

За последние десятилетия в правосознании человечества прочно сфор-

мировалось представление о необходимости демократической системы 

взаимоотношений в государстве, демократия признана всеми и оконча-

тельно. Сегодня очевидно, демократия переживает кризис, который может 

иметь только два исхода: или торжество диктатур и тираний тоталитарного 

направления, или же полное обновление демократического принципа в 

сторону отбора политического воспитания. Идея демократии, выдвинутая 

в качестве всемирной политической панацеи, уже привела целый ряд госу-

дарств, а за ними и все остальное человечество к величайшим бедствиям и 

реализовывалась в различные виды тоталитарного строя.  


