
MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 4, 2022

246
PEDAGOGICAL SCIENCES 

(5.8.1, 5.8.1 (13.00.05), 5.8.2, 5.8.3, 5.8.4 (13.00.04), 5.8.5 (13.00.04), 5.8.6 (13.00.04), 5.8.7)

НАУЧНЫЙ ОБЗОР
УДК 378.147

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ АКТИВИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ВУЗА
1Тимофеева Е.В., 1Бахмутская Ю.А., 1Лебедева О.Е., 2Клейменова М.Н.

1ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет», Барнаул, 
e-mail: elena.timofeeva.69@mail.ru;

2ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет», Барнаул, 
e-mail: tanmaslennikov4@yandex.ru

В статье актуализируется проблема самостоятельной учебной деятельности студентов в целях разви-
тия интереса как к содержанию учебной дисциплины в частности, так и к предстоящей профессиональной 
деятельности в целом. В работе рассматриваются основные направления научного поиска решения данной 
проблемы и предложены некоторые пути активизации самостоятельной учебной деятельности студентов 
в условиях современного образования. Среди множества путей активизации самостоятельной учебной де-
ятельности обучающихся даются характеристики наиболее актуальных в образовании с позиции совре-
менности: проблемное обучение, программированное обучение, алгоритмизация обучения, традиционный 
подход и, наконец, комплексное дидактическое воздействие.  На основе изучения достаточного количества 
специальной литературы дана краткая характеристика каждого из актуальных подходов, выявлены слабые 
и сильные их стороны, представлена сравнительная характеристика подходов. В результате обзора рассма-
триваемой проблемы с позиций разных авторитетных исследователей авторы работы пришли к заключению, 
что, вне зависимости от применяемого подхода к активизации самостоятельной учебной деятельности об-
учающихся, успех будет достигнут при понимании преподавателем следующего положения: «подготови-
тельной ступенью для творческой самостоятельности является познавательная активность, а самостоятель-
ные работы – основной путь ее достижения». В процессе исследования нами дано собственное понимание 
самостоятельной учебной деятельности, представляющей собой способность и стремление обучающегося 
без какой-либо помощи (прямой или косвенной) осваивать учебную информацию и способы деятельности, 
а также, на основе имеющегося методико-практического опыта, совершенствовать свои умения и претворять 
их в навыки, необходимые в предстоящей профессиональной деятельности.
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The article actualizes the problem of independent educational activity of students in order to develop interest both 
in the content of the discipline in particular and in the upcoming professional activity in general. The paper considers the 
main directions of the scientifi c search for a solution to this problem and suggests some ways to activate the independent 
learning activities of students in the conditions of modern education. Among the many ways to activate independent 
learning activities of students, the characteristics of the most relevant in education from the perspective of modernity are 
given: problem-based learning, programmed learning, algorithmization of learning, traditional approach and, fi nally, 
complex didactic impact. Based on the study of a suffi  cient amount of special literature, a brief description of each of 
the relevant approaches is given, their weaknesses and strengths are identifi ed, and a comparative characteristic of the 
approaches with each other is presented. As a result of the review of the problem under consideration from the positions 
of various authoritative researchers, the authors of the work came to the conclusion that, regardless of the approach 
used to activate independent learning activities of students, success will be achieved if the teacher understands the 
following provision: “the preparatory stage for creative independence is cognitive activity, and independent work is the 
main way to achieve it”. In the course of the research, we have given our own understanding of independent educational 
activity, which is the ability and desire of a student to master educational information and methods of activity without 
any help (direct or indirect), as well as, on the basis of existing methodological and practical experience, to improve 
their skills and translate them into skills necessary in the upcoming professional activity.
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Для современной системы образования, 
особенно в период временного перехода 
на дистанционный ее формат, характерна си-
туация, требующая побуждения студентов ву-
зов к самообразованию, к преодолению обра-

зовательных трудностей, в силу непомерно 
нарастающего объема учебной нагрузки, по-
глощающего воздействия информационного 
пространства и пр. [1]. В сложившейся ситуа-
ции очевидной является неизбежность про-
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буждения у студентов, вне зависимости 
от формы обучения, самостоятельной дея-
тельности познавательной направленности, 
на что в своих исследованиях обращали вни-
мание М.В. Мухина, Ж.В. Смирнова, Е.В. Су-
харева, Ж.В. Смирнова, Ж.В. Смирнова, 
В.В. Бушуева, Ю.О. Дятлова и др. [2–5]. 

В настоящее время, как утверждают 
Е.И. Шеенко с соавт., «образование требует 
необходимости творческого и самостоятель-
ного подхода в овладении навыками многих 
приемов и действий» [6], далеко выходящих 
за рамки образовательных программ. На по-
вышение эффективности образовательного 
процесса, в том числе и средствами активи-
зации самостоятельной учебной деятельно-
сти обучающихся, уже неоднократно обра-
щалось внимание многими специалистами 
[7]. Проблема познавательной активности 
и творческой самостоятельной деятельности 
обучающихся школ, ссузов, вузов в процессе 
обучения широко разрабатывалась и разраба-
тывается уже в течение последних трех де-
сятков лет отечественными педагогами, пси-
хологами и методистами [8–10]. В силу того, 
что научно-технический прогресс не стоит 
на месте, а вместе с ним меняются сами об-
учающиеся – их мировосприятие, ценности, 
потребности, так и формы и методы работы 
с ними, определенный научный и практиче-
ский опыт в данном направлении, все же тре-
бует определенной перестройки, совершен-
ствования и других перемен, что уже ранее 
становилось предметом исследований в рабо-
тах Л.П. Гуляновой, Н.В. Сплавской [11, 12]. 

Цель исследования – рассмотреть основ-
ные направления научного поиска решения 
проблемы активизации самостоятельной 
учебной деятельности студентов и предло-
жить некоторые пути ее совершенствования 
в условиях современного образования. 

Материалы и методы исследования
Материалы и методы исследования: 

анализ научной и научно-методической ли-
тературы по проблеме активизации само-
стоятельной деятельности обучающихся 
на всех ступенях образования.

Результаты исследования 
и их обсуждение

По мнению П.И. Пидкасистого и Б.И. Ко-
ротяева, самостоятельная деятельность обу-
чающегося определяется «как процесс, кото-
рый непосредственно выражается в  
предметных результатах, как последователь-
ность получения обучающимися знаний 
об объекте или способах действий с объек-
том» [13]. Самостоятельная деятельность об-
учающихся представляет собой совокупность 
двух неразрывно связанных друг с другом 
процессов: воспроизводящего и творческого. 

В процессе обучения, по мнению тех же уче-
ных [13], воспроизводящая и творческая по-
знавательная деятельность обучающихся за-
висит от характера, новизны и оригинальности 
изучаемого материала, а также от уровня раз-
вития их познавательных способностей.

С точки зрения мышления в психологии 
эти два процесса разделяют на репродуктив-
ный и продуктивный. Так, рассматривая ре-
продуктивную (воспроизводящую) деятель-
ность, стоит отметить, что ее существенной 
стороной является то, что она направлена 
на овладение обучающимися специальны-
ми знаниями и умениями как «технически-
ми компонентами» способа деятельности 
известного качества; цель работы четко 
определена в самом задании. Деятельность 
студента в этом случае регламентируется 
преподавателем, и она (деятельность) на-
правлена на количественное накопление 
знаний, умений и навыков, а также помощь 
в осознании и усвоении способа действия 
для применения в практической деятель-
ности, что, в свою очередь, ориентировано 
на формирование универсальных для опре-
деленной предстоящей профессиональной 
деятельности компетенций. Воспроизводя-
щая самостоятельная деятельность студентов 
характеризуется отсутствием мыслительной 
активности, но, как утверждает В.Н. Алду-
шонков, «тем не менее игнорировать ее было 
бы неправильно, так как далеко не все знания, 
которыми обучающиеся овладевают в процес-
се учения, они «открывают» [14]. 

Характеризуя следующий вид деятель-
ности – творческий, следует подчеркнуть, 
что он вызывает умственную активность 
продуктивного характера, которая прояв-
ляется в тех случаях, когда обучающемуся 
необходимо сформулировать «исходную 
идею» решения, подвергнуть анализу ус-
ловия и требования познавательной задачи, 
затем обосновать выдвинутое предположе-
ние, уточнить, конкретизировать и, наконец, 
проверить его истинность в практической 
деятельности. Такая деятельность харак-
теризуется осознанным мотивом, который 
выступает в качестве общей цели, новизны 
суждений, выводов и способов выполне-
ния познавательной задачи, что и является 
основным признаком высшей формы само-
стоятельности. Как показывают собствен-
ные наблюдения за учебной деятельностью 
студентов, возникающая у них потребность 
в новых умениях и навыках в рамках ре-
шения познавательных задач, как правило, 
проблемного характера является стимули-
рующим фактором активизации их само-
стоятельной учебной деятельности.

Воспроизводящие и творческие процес-
сы в обучении находятся в диалектической 
взаимосвязи и взаимозависимости. Так, 
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работы, характеризующиеся как воспроиз-
водящие, содержат элементы творчества. 
В свою очередь, творческие работы есте-
ственным образом будут включать в себя 
воспроизведение умений, навыков и знаний. 

Самостоятельная учебная деятельность 
оказывается эффективной в отношении усво-
ения знаний и овладения умениями и навыка-
ми только тогда, когда она вызывает и органи-
зует собственную активную познавательную 
деятельность обучающихся. Организации 
такой деятельности во многом способствует 
проблемное обучение, которое предполагает 
создание проблемной ситуации, побуждаю-
щей студентов к самостоятельным поискам 
решения поставленных задач путем анализа 
условий и мобилизации имеющихся у них 
знаний. Под проблемным обучением, следуя 
определению М.И. Махмутова, следует по-
нимать такой тип обучения, который «обе-
спечивает, в сочетании с традиционным и тем 
новым, что было внесено в педагогику мно-
гими исследователями, развитие всей сово-
купности чувств и разума, мышления обуча-
ющегося и его памяти, развитие целостной, 
интеллектуально активной личности» [15]. 
Проблемность, по нашему мнению, в неко-
торой степени заложена в любом научно обо-
снованном методе и в любой форме организа-
ции образовательного процесса.

На современном этапе развития отече-
ственного образования проблемное обучение 
представляет собой такую методику образо-
вательного процесса, когда перед студентами 
последовательно и целенаправленно выдви-
гаются познавательные или практические 
проблемы, на которые они творчески ищут 
ответа, пользуясь наиболее совершенными 
методами самостоятельного приобретения 
и усвоения новых знаний. Проблему М.И. 
Махмутов представляет, с одной стороны, 
как некий вопрос, вытекающий из имеющих-
ся у обучающегося знаний и представлений 
о некотором объекте и опирающийся на них. 
С другой же стороны, проблема свидетель-
ствует о неполноте данных знаний и пред-
ставлений, вследствие чего «необходим даль-
нейший поиск для создания исчерпывающего 
представления об объекте изучения» [15].

Н.И. Фатеева, А.М. Фатеев обращают 
внимание на то, что проблемная ситуация – 
это «ситуация, вызывающая у обучающихся 
осознанное затруднение, путь преодоления 
которого следует искать» [16]. По мнению 
Л.А. Чубаровой, возникающая проблемная 
ситуация побуждает активность мышления 
обучающегося, ориентированную на вы-
полнение задачи, «которую нельзя решить 
привычными способами действия. Необ-
ходимость найти выход из возникшего за-
труднения вызывает необходимость анализа 
данной ситуации, поисков принципа реше-

ния задачи и конкретных действий, ведущих 
к достижению цели» [17]. Каждая познава-
тельная проблема содержит проблемную 
ситуацию, но не всякая проблемная ситуа-
ция становится проблемой. Мы же счита-
ем, что задача становится проблемной, если 
способ выполнения или результат студентам 
заранее неизвестны, но они обладают необ-
ходимыми компетенциями для того, чтобы, 
имея некоторые знания и умения, присту-
пить к поиску решения поставленной зада-
чи. В таких условиях проблемное обучение 
стимулирует познавательную активность 
обучающегося, так как мыслительные про-
цессы в его голове начинаются с проблемы 
или вопросов, с удивления или недоумения, 
с догадки, с напряженного размышления, 
ожидания, поиска аргумента и доказатель-
ства. Несмотря на ценные особенности, про-
блемное обучение не позволяет решить всех 
задач обучения, так как требует немалого 
объема времени. К тому же проблемное об-
учение не дает возможности в полной мере 
осуществить систематическое и последо-
вательное овладение всем объемом знаний 
и сформировать необходимые навыки.

Еще один подход к процессу обуче-
ния, в известной степени способствующий 
активизации самостоятельной учебной 
деятельности студентов, выражен в про-
граммировании [18]. Основная задача про-
граммированного обучения видится нами 
в том, чтобы в определенный момент вре-
мени с наименьшим вложением сил достичь 
большей результативности обучающего воз-
действия на обучающихся. Преимущества 
программированного обучения над тради-
ционными подходами к обучению нами ви-
дятся по ряду причин. В данном отношении 
мы разделяем точку зрения Т.В. Тарбоковой, 
которая в своем исследовании выделяет две 
причины преимущества программированно-
го обучения над традиционными подходами:

− первая причина связывает любой объем 
знаний с действиями каждого обучающегося;

− вторая причина характеризуется такой 
ситуацией, когда специальное (механиче-
ское) заучивание программного материа-
ла в нем не выделяется как обособленный 
этап, а происходит в процессе решения 
или выполнения задачи [19]. 

При этом Т.В. Тарбокова подчеркивает, 
что «благодаря обратной связи, каждый обу-
чающийся сознательно контролирует этапы 
своего продвижения в обучении, а препода-
ватель ориентирован в его познавательных 
действиях» [19]. 

Вместе с тем программированное об-
учение скорее всего лишь рациональный 
способ сообщения знаний, который может 
дать только некоторый эффект при форми-
ровании образовательных компетенций. Яв-
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ляясь достаточными условиями проявления 
самостоятельности в действиях студентов, 
программированное обучение не стимули-
рует проявление у них творчества и иници-
ативы для успешного овладения специаль-
ными знаниями и становления необходимых 
для будущей профессиональной деятельно-
сти навыков, а вынуждает студента следо-
вать по указанному программой пути.

Необходимость формирования про-
фессионально важных умений студентов 
в организации своих практических действий 
при достижении образовательных задач при-
вело специалистов (преподавателей) к раз-
работке вопросов алгоритмизации обучения 
[20]. Под алгоритмом стоит понимать жест-
кую установку для выполнения обучающи-
мися познавательных и практических задач. 
Так, алгоритм, возникнув как способ реше-
ния арифметических задач, является не чем 
иным, как аналогом вообще результативной 
деятельности людей.

Наряду с перечисленными подходами, 
в современном процессе обучения не утра-
тил своих позиций и традиционный подход. 
Так, по нашему мнению, удачную трактовку 
традиционному подходу дал в своем иссле-
довании М.А. Глеков. Исследователь счита-
ет, что главное назначение традиционного 
подхода в процессе обучения «вооружать об-
учающихся системой научных знаний, проч-
ными умениями и навыками, при помощи 
которых они могут не только получать но-
вые знания, но и активно пользоваться ими 
в личной и общественной практике» [21].

Важнейшим условием оптимизации про-
цесса обучения вообще и активности само-
стоятельной учебной деятельности обуча-
ющихся в частности, по мнению советских 
педагогов, является комплексное дидактиче-
ское воздействие всех перечисленных под-
ходов к обучению. Данное положение выска-
зывал еще в прошлом веке Ю.К. Бабанский, 
говоря, что «само содержание учебного ма-
териала предполагает разумное сочетание 
в процессе обучения проблемных и информа-
ционных приемов сообщения знаний» [22]. 
Подлинная активность сознания достигает-
ся гармоническим сочетанием всех подходов 
к обучению, которые способствуют вооруже-
нию студентов навыками самостоятельной 
работы не только в процессе закрепления 
знаний, умений и навыков, но самостоятель-
ной деятельности по овладению новыми зна-
ниями и самовоспитанию профессионально 
необходимых умений и навыков.

Вместе с тем более высоким уровнем 
творческой активности обучающихся явля-
ется проблемное обучение, которое вплот-
ную подводит студентов к познавательной 
самостоятельности. Познавательная актив-
ность обучающихся с помощью тех или иных 

методов или приемов обучения осущест-
вляется по двум основным направлениям: 
через повышение интереса к предмету де-
ятельности, а также посредством усиления 
роли самостоятельности студентов. В целях 
развития интереса к предмету деятельности 
(дисциплине, циклу дисциплин в частности 
и предстоящей профессиональной деятель-
ности в целом) В.П. Шибаевым, Г.А. Каме-
невой, Т.А. Бондаренко, Т.А. Косачевой ши-
роко рекомендуется использовать различные 
приемы и средства [23–25].

Несмотря на то, что студенческий воз-
раст характеризуется сознательностью и спо-
собностью к концентрации внимания, все же 
уместно привести в пример мнение Г.И. Щу-
киной, которая, отмечая огромную роль раз-
вития мотива в познавательной деятельно-
сти, указывает на положительный эффект 
занимательности в обучении и на необходи-
мость переводить обучающихся с примитив-
ной стадии интереса (любопытства) на более 
высокие его ступени – любознательность, 
познавательный интерес и т.д. [26]. 

Существует много других точек зрений, 
которые мы уважаем. Некоторые аспек-
ты мы можем принимать или использовать 
для дальнейшего своего научно-теоретиче-
ского познания. Рассмотрим такие убежде-
ния: во внеучебной деятельности научение 
возможно, и оно может быть предметом 
научной педагогики; любознательный, на-
блюдательный и памятливый юноша может 
чему-то профессионально полезному нау-
читься вне педагогического взаимодействия. 
Самостоятельная учебная деятельность – 
это понятие гораздо шире, признаки само-
стоятельных действий и решений можно 
найти во всех проявлениях учебы, она про-
низывает и неконтактные, и контактные фор-
мы взаимодействия.

Таким образом, рассмотрев все разноо-
бразие подходов к активизации у студентов 
самостоятельной учебной деятельности и со-
отнеся их сильные и слабые стороны в усло-
виях современного высшего образования, 
мы пришли к собственной трактовке понятия 
«самостоятельная учебная деятельность». 
Так, под самостоятельной учебной деятель-
ностью мы понимаем способность и стрем-
ление обучающегося без какой-либо помощи 
(прямой или косвенной) осваивать учебную 
информацию и способы деятельности, а так-
же, на основе имеющегося методико-практи-
ческого опыта, совершенствовать свои умения 
и претворять их в навыки, необходимые в пред-
стоящей профессиональной деятельности. 

Следует отметить, что самостоятельная 
учебная деятельность студентов напрямую 
зависит от следующих составляющих:

− уровня потребности в качественных 
знаниях;
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(5.8.1, 5.8.1 (13.00.05), 5.8.2, 5.8.3, 5.8.4 (13.00.04), 5.8.5 (13.00.04), 5.8.6 (13.00.04), 5.8.7)

− качества мыслительной деятельности; 
− способности быстро ориентироваться 

в незнакомой ситуации; 
− неподдельного стремления изыскать 

и обосновать свой подход к решению вновь 
возникшей проблеме; 

− желания разобраться и понять как ус-
ваиваемые знания, так и способы их добы-
вания; 

− критического подхода к осваиваемой 
информации, формируемым умениям и на-
выкам, к суждениям своих коллег, препода-
вателей, окружающих; 

− способности иметь и высказывать 
свою точку зрения, независимую от других.

Заключение
Сравнительный анализ подходов к активи-

зации самостоятельной учебной деятельности 
дает основания утверждать, что подготови-
тельной ступенью для творческой самосто-
ятельности является познавательная актив-
ность, а самостоятельные работы – основной 
путь ее достижения. Однако не всякая само-
стоятельная учебная деятельность студен-
тов в процессе обучения имеет достаточную 
ценность познавательного характера. Обзор 
многочисленных источников психологиче-
ской и педагогической направленности при-
вел к пониманию того, что лишь в условиях 
совместного использования разнообразных 
подходов, алгоритмизации, проблемного об-
учения, программированного обучения и тра-
диционного подхода, с обязательным учетом 
обоюдного проявления воспроизводящего 
и творческого характера деятельности, бу-
дут складываться все необходимые условия 
для активизации студентов вуза к самостоя-
тельной учебной деятельности.
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