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Рассматривается проблема организации самостоятельной работы студентов. Актуальность 
исследования обусловлена тем, что в условиях модернизации российской системы образования, 
связанной с переходом на европейские стандарты, происходит увеличение продолжительности 
и интенсивности самостоятельной работы студентов. Однако теоретические и эмпирические ис-
следования свидетельствуют о ее недостаточной эффективности в связи с отсутствием у студен-
тов мотивации к самостоятельным исследованиям. Проводится анализ основных причин низкой 
эффективности самостоятельной работы студентов. Особое внимание уделяется работе студен-
тов по изучению курса «Философия» как фундаментального и необходимого для формирования 
общекультурных компетенций. Представлен опыт автора по совершенствованию самостоятель-
ной работы студентов нефилософских направлений подготовки, осваивающих курс философии. 
Доказано, что организация самостоятельной работы студентов, основанная на принципах лич-
ной значимости, профессиональной ориентации, соревновательности, широкого использования 
информационных технологий, индивидуально-групповой формы организации, актуализации 
историко-философских знаний в современной действительности и прозрачности процедуры 
оценивания, существенно повышает уровень самостоятельной подготовки студентов, поскольку 
усиливает мотивацию учащихся к освоению материала благодаря разнообразию форм работы, 
прозрачности оценки, а также возможности проецировать полученные знания на современные 
условия жизни.

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов; философия; мотивация; компетен-
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1. Вводные замечания
Необходимость и значимость самостоятельной работы студентов (далее — 

СРС) при освоении любой дисциплины не вызывает сомнений и не нуждается 
в обосновании, поскольку основная ее цель — «научить учиться» [Сенашенко, 
жалнина, 2006, с. 104], что крайне важно в динамично развивающемся мире. 
Однако в современных условиях — в процессе перехода на компетентностную 
модель образования — значимость СРС существенно возрастает, поскольку, 
в силу сокращения аудиторных часов, именно в процессе самостоятельной 
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работы у студентов происходит формирование компетенции — способности 
на основе знаний и умений осуществлять конкретный вид эффективной дея-
тельности. Иными словами, компетенция предполагает совокупность знаний, 
умений и способностей выполнять профессиональные действия, необходимые 
для продуктивной работы в определенной сфере [Никитина, 2015, с. 89]. При-
чем та или иная компетенция формируется в процессе и в результате освое-
ния не одной учебной дисциплины, а комплекса и подразумевает применение 
полидисциплинарных знаний, умений и навыков. Учебные курсы профессио-
нального цикла традиционно вызывают у студентов большой познавательный 
интерес, а значимость общегуманитарных, таких как «Философия», обычно 
недооценивается студентами нефилософских направлений, вследствие чего 
самостоятельная подготовка к практическим занятиям по философии осу-
ществляется по остаточному принципу. Для студента зачастую не является 
очевидным то, что философские знания фундаментальны, необходимы для 
формирования целостной картины мира в его сознании, а философские кате-
гории и законы универсальны и находят отражение и применение в различных 
аспектах существования мира и разных видах деятельности. «Компетентность 
нельзя сформировать без мировоззрения самого человека», — отмечает С. Ка-
саткина [Касаткина, 2012, с. 29]. Именно поэтому необходима такая организа-
ция самостоятельной работы по изучению философии, которая вовлекла бы 
студента в учебный процесс, способствовала бы повышению мотивации к уче-
нию и привела к актуализации философских знаний в процессе повседневной 
и будущей профессиональной деятельности субъекта обучения.

2. Сущность самостоятельной работы студентов
В научно-методической литературе последних лет предлагается большое ко-

личество определений СРС, акцентирующих внимание на различных ее аспектах. 
Поскольку задачей исследования не является формулировка определения СРС 
как педагогической категории, то представляется возможным использование су-
ществующих определений. Наиболее актуальными применительно к данному ис-
следованию являются дефиниции, предложенные И. Зимней и А. Бугай. Зимняя 
полагает, что СРС — это целенаправленная, внутренне мотивированная, структу-
рированная самим субъектом в совокупности выполняемых действий и корриги-
руемая им по процессу и результату деятельность [Зимняя, 2007, с. 229]. Соглас-
но мнению А. Бугай, «СРС — это планируемая познавательная, организационно 
и методически направляемая деятельность, осуществляемая без прямой помощи 
преподавателя для достижения конкретного результата» [Бугай, 2014, с. 68]. 

3. Постановка проблемы организации самостоятельной работы студентов
Вопросы организации СРС сейчас активно обсуждаются в научно-педаго-

гических кругах (И. Андреева, П. Гальперин, Б. Есипов, Е. Кабанова-Миллер, 
И. Лернер, А. Лында, Р. Низамов, Г. Щукина и др.), что связано с модернизаци-
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ей системы российского образования и переходом на европейские стандарты, 
которые предусматривают минимум лекционных занятий и максимум практи-
ческих, а также самостоятельной подготовки к ним. Е. Рощупкина по этому по-
воду пишет: «Проблема активизации самостоятельной работы является одной 
из главных <…> Активизация самостоятельной работы студентов в учебном 
процессе — это важное условие совершенствования их знаний» [Рощупкина, 
2015, с. 75]. Как будет показано далее, значительная часть студентов имеет недо-
статочный уровень познавательной мотивации, что значительно обостряет проб-
лему пассивности студентов при самостоятельном выполнении работы. К числу 
причин низкой эффективности самостоятельной работы студентов Ф. хакунова 
относит несоответствие содержания целям формирования компетенций, отсут-
ствие дифференциации и вариативности «при которой минимально учитывают-
ся индивидуальные возможности, потребности и интересы субъектов» [хаку-
нова, 2012, с. 154]. Т. Бельчик, основываясь на результатах социологического 
исследования, отмечает такие причины невыполнения самостоятельной работы, 
как неясность формулировок заданий, отсутствие понятных и доступных крите-
риев оценки результатов СРС [Бельчик, 2009, с. 49—54]. 

В связи с этим главнейшими задачами становятся активизация самостоя-
тельного познания студента и превращение его в ведущее средство формирова-
ния учебной и профессиональной компетенции [Пичкова, 2008; хакунова, 2012]. 

4. Методика и эмпирическая база исследования 
Целями работы являются выявление текущих проблем в организации СРС 

нефилософских направлений подготовки при изучении философии и предложе-
ние путей ее оптимизации. Данное исследование основывается на результатах 
эмпирического анализа текущей ситуации, который показал, что от 15 до 25 % 
(в различных группах) студентов периодически или систематически не выпол-
няют домашнюю работу, связанную с подготовкой к практическим занятиям. 

Ранее проведенные автором опросы по методике Ч. Д. Спилбергера, адап-
тированной к современной действительности А. Д. Андреевой [Спилбергер, 
Андреева, 1987] и М. Рокича [Рокич] показали, что в настоящее время более 
чем у половины студентов наблюдается заниженная познавательная мотивация. 
Данная категория обучаемых ориентирована на инструментальные ценности, 
а не на терминальные. В частности, они ориентированы на образованность как 
общий уровень культуры, широту кругозора, то есть знания — в данном случае 
философские — сами по себе для студентов не ценны и не имеют смысла, важ-
на лишь возможность их применения в реальной жизни и будущей профессио-
нальной деятельности. Данный фактор в числе основных мотиваторов отметили 
более половины опрошенных [Балюшина, 2015а, 775]. Также было выявлено, 
«что 60 % студентов, имеющих II уровень познавательной мотивации, ориен-
тированы на индивидуальные формы аудиторной и самостоятельной работы, 
а 40 % — на работу в малых группах; тогда как только 33 % и 25 % обладателей 
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заниженной и низкой мотивации соответственно — на индивидуальную работу 
и 67 и 75 % — на обучение в малых группах. При этом представители III и IV ка-
тегории отметили, что в процессе обучения испытывают стресс, неуверенность 
в себе и разочарование в учебе» [Балюшина, 2015а, с 776]. 

Полученные выводы позволили предположить, что выполняемость и ре-
зультативность самостоятельной работы студентов нефилософских направле-
ний подготовки по дисциплине «Философия» напрямую зависит от особенно-
стей ее организации, таких как вынесение на самостоятельное освоение лич-
ностно и профессионально значимых тематических аспектов курса, проблема-
тизация учебных вопросов, проведение работы в малых группах со свободным 
выбором ролей, введение в процесс обучения элемента соревновательности 
(подробнее о последнем см.: [Балюшина, 2015б, с. 22—23]), разработка про-
зрачных и однозначных критериев оценки. Указанные способы активизации 
СРС апеллируют и к аффективной, эмоциональной составляющей личности, 
и к разуму, поскольку, согласно утверждению С. Г. Айтугановой, «интерес 
к учению проявляется как интегральное свойство личности, затрагивающее ее 
эмоциональную и волевую сферу» [Айтуганова, 2014, с. 19].

5. Способ оптимизации СРС по изучению философии 
На основе результатов теоретических и эмпирических исследований авто-

ром был разработан учебно-методический комплекс для СРС нефилософских 
направлений по изучению курса «Философия», включающий серию заданий, 
сопровождаемых рекомендациями по их выполнению и критериями оценки.

Задания были основаны на принципах личностной значимости, професси-
ональной ориентации, соревновательности, широкого использования инфор-
мационных технологий, индивидуально-групповой формы организации, ак-
туализации историко-философских знаний в современной действительности 
и прозрачности процедуры оценивания. Остановимся на них более подробно.

Принцип личностной значимости предполагает, что в процессе выпол-
нения задания студенту необходимо, во-первых, привлечь свой личностный, 
жизненный опыт, во-вторых, сделать относительно его выводы с использова-
нием философских знаний, полученных на лекционных занятиях и из учебной 
литературы. Например, при изучении темы «Философия как наука» студентам 
предлагалось обратиться к собственному опыту, к опыту друзей и родственни-
ков и определить, чем философское знание может помочь им в жизни, учебе, 
а также представить, чем оно может помешать в различных ситуациях. При 
рассмотрении темы «Исторические формы мировоззрения» студентам пред-
лагалось проанализировать свою повседневную жизнь, поведение в обычных 
ситуациях и выявить, когда и каким образом они обращаются к мифологии, 
религии, философии и науке. 

Принцип профессиональной ориентации предполагает необходимость на-
хождения самими обучаемыми точек соприкосновения между общегуманитар-
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ной философской дисциплиной (непрофессиональной) и будущей профессио-
нальной деятельностью студента. Например, при изучении темы «Философия 
как наука» было дано задание, основываясь на знаниях, полученных на лекции 
и из учебной литературы, попытаться предположить, чем и каким образом фи-
лософское знание может помочь в будущей профессиональной деятельности.

Принцип соревновательности реализуется через различные конкурсные 
задания, по результатам выполнения которых выявляется победитель (или ли-
дирующая подгруппа). Например, в рамках темы «Исторические формы миро-
воззрения» проводился конкурс докладов-презентаций «Мифология сегодня: 
современные мифы в развитом обществе», которые требовалось подготовить 
в порядке самостоятельной домашней работы. Выступления оценивала ауди-
тория по ряду известных заранее критериев и определяла победителя. 

Принцип использования информационных технологий позволяет студенту 
погружаться в виртуальную реальность, применять компьютерную технику, 
сетевые технологии и интернет-пространство в процессе самостоятельной 
работы. Например, при изучении темы «Философия Нового времени» обуча-
емым предлагалось при выполнении домашней работы пройти по заданной 
ссылке, посмотреть документальный фильм в режиме онлайн и ответить на ряд 
вопросов. В рамках темы «Философия Древнего мира» предлагалось соста-
вить кроссворд с использованием одной из соответствующих компьютерных 
программ, а также подготовить коллективные доклады-презентации с исполь-
зованием облачных сервисов, понятных и удобных для студентов. Подобные 
средства самостоятельной работы, будучи привычными, не «привязывающи-
ми» студента к какой-либо пространственной точке, способствуют созданию 
психологически комфортной атмосферы в процессе выполнения заданий.

Принцип индивидуально-групповой формы работы предполагает наличие 
возможности сочетания индивидуальной самостоятельной работы и самопод-
готовки в малых группах. Его значение состоит в том, что студент, испытывая 
трудность, неуверенность или дискомфорт в процессе индивидуальной рабо-
ты, не остается тет-а-тет со своей проблемой, он может принять участие в ра-
боте малой группы, где найдет поддержку коллег, выберет роль и функцию, 
которая в данный момент ему наиболее подходит. Например, при подготов-
ке коллективных докладов возможно распределение ролей и функций в под-
группе; при подготовке к дискуссии базовая информация может быть собрана 
индивидуально, но в дальнейшем, в процессе аудиторной работы, происходит 
объединение достижений каждого студента, их обсуждение и в результате 
никто не оказывается исключенным из общей деятельности. При этом рабо-
та наиболее активных участников отмечается и дополнительно премируется 
в целях поддержки инициативности и развития лидерских качеств. 

Организация работы в соответствии с индивидуально-групповым принци-
пом, кроме всего прочего, обеспечивает формирование позитивного отноше-
ния студентов к самостоятельной работе, не позволяет развиться отторжению 
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ее («не могу», «не буду», «это не для меня»). В процессе изучения философии 
это представляется особенно важным, поскольку данная дисциплина достаточ-
но часто априорно воспринимается негативно или скептически в связи с широ-
кой распространенностью соответствующих стереотипов.

Принцип актуализации историко-философских знаний в современной 
действительности позволяет провести исторические параллели, выявить 
значение созданных в прошлом философских концепций для современности. 
Например, при изучении темы «Философская мысль Средневековья и эпохи 
Возрождения» студентам предлагается после изучения материалов учебной 
литературы и лекций подумать, какие идеи средневековых философов приме-
нимы сейчас. Чем идеи средневековых авторов могут нам помочь? Чем они 
полезны в наше время? Выявить, чему научила человека и человечество фило-
софия эпохи Возрождения. 

Принцип прозрачности процедуры оценивания предполагает разработку 
критериев оценки, которые известны и понятны студенту. Для каждого зада-
ния, вида работы были созданы критерии, различные в силу специфики за-
даний, но имеющие общие основания, заключающие в себе возможность 
оценить уровень развития той или иной компетенции. Доведение до сведения 
студентов качественных и количественных критериев оценки позволяет само-
му обучающемуся контролировать и оценивать свои успехи, понимать, чего 
он уже достиг, а над чем еще нужно работать. Наличие критериев, которые 
известны не постфактум, а изначально, обеспечивает студентам понимание 
вектора собственного развития. Так, по ряду заданий вниманию обучаемых 
предлагаются три группы критериев оценки их деятельности, соответству-
ющие трем уровням развития компетенции, которые условно можно назвать 
«недостаточным уровнем», «базовым уровнем» и «повышенным уровнем». 
Данные критерии предусматривают выявление и фиксирование конкретных 
инструментов оценивания, позволяющих определить уровень формирования 
той или иной компетенции. Например, при анализе ситуации студент опира-
ется на знание законов диалектики, оперирует категориями диалектики, при-
меняет диалектические принципы и т. д.

6. Выводы
После внедрения учебно-методического комплекса для СРС нефилософ-

ских направлений по изучению курса «Философия» в процесс обучения автором 
был проведен итоговый контроль, результаты которого показали, что выполня-
емость СРС по изучению курса увеличилась на 15—20 % в различных группах, 
в связи с тем что были устранены основные причины невыполнения заданий. 

Итак, гипотеза, состоящая в том, что опора на такие принципы органи-
зации СРС, как личностная значимость, профессиональная ориентация, со-
ревновательность, широкое использование информационных технологий, 
индивидуально-групповая форма организации, актуализация историко-фило-
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софских знаний в современной действительности и прозрачность процедуры 
оценивания, повысит мотивацию студентов к изучению философии и позволит 
активизировать их самостоятельную работу, была полностью подтверждена.
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Organization of Students’ Self-Guided Work on Non-Philosophical Areas of 
Teaching in Studying Philosophy Course: Way of Optimization

© Balyushina Yuliya Lvovna (2015), PhD in Philosophy, associate professor, Depart-
ment of History and Philosophy, Cherepovets State University (Cherepovets, Russia), july-
a13mouse@rambler.ru.

The problem of organization of self-guided work of students is considered. The relevance of the 
study is due to the fact that in the conditions of modernization of Russian educational system, linked with 
the transition to the European standards, there is an increase in the duration and intensity of students’ 
self-guided work. However, theoretical and empirical studies suggest the lack of its effectiveness in 
the absence of students’ motivation to independent research. The analysis of the main reasons of low 
efficiency of independent work of students is made. Special attention is paid to the work of students in 
the study philosophy course as a fundamental and required for the formation of common cultural compe-
tences. The author’s experience on improvement of independent work of students of non-philosophical 
areas of training mastering a course of philosophy is presented. It is proved that the organization of in-
dependent work of students based on the principles of personal importance, professional orientation, 
competition, wide use of information technologies, individual and group forms of organization, updating 
the historical and philosophical knowledge in modern times and transparency of evaluation procedure, 
significantly increases the level of independent preparation of students, as it increases students’ motiva-
tion to master the material through a variety of forms of work, transparency of the evaluation and the 
possibility to project the acquired knowledge on modern living conditions.

Key words: self-guided work of students; philosophy; motivation; competence.
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