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Самостоятельная учебная работа должна быть 
основной формой работы в высших учебных заве
дениях. Однако вчерашние школьники, привыкшие 
к несамостоятельным, подконтрольным формам 
деятельности, поступив в вуз, как правило, "пере
носят” с собой уж е вполне сформировавшиеся на
выки деятельности исполнительского характера. 
В работе предпринята попытка рассмотреть про
блему с научной точки зрения с учетом конструк
тивно-технической функции педагогики по 
В. В. Краевскому.

Научное исследование в полной мере соответ
ствует своему назначению в том случае, если но
сит опережающий характер по отношению к пе
дагогической практике, позволяет преобразовы
вать и совершенствовать ее. Общетеоретически-
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ми и организационными вопросами, посвящен
ными проблемам обучения, в том числе и вопро
сами самостоятельной учебной работы, занима
лись многие ученые. Большой вклад в развитие 
понимания различных сторон процесса обучения 
внесли С .И .Архангельский, О .С .А нисим ов, 
В.С.Безрукова, М.Н.Берулава, В.П.Беспалько, 
Б.М.Бим-Бад, Д.Н.Богоявленский, П.Я.Гальпе- 
рин, Б.С.Гершунский, М.Т.Громкова, В.В.Давы- 
дов, А.И.Ж ук, Л.В.Занков, И.И.Казимирская, 
В.А.Кан-Калик, С.С.Кашлев, Я.Л.Коломинский, 
М.Е.Кобринский, В.В.Краевский, М.А.Кремень, 
Н.В.Кузьмина, Ю .Н.Кулюткин, Н .В.Кухарев, 
И.Я.Лернер, А.С.М акаренко, Н .А.М асюкова, 
М .И.М ахмутов, Е.И.М аш биц, В.Н.М ясищ ев, 
В.Н.Наумчик, Н.Д.Никандров, А.М .Новиков, 
Б.В.Пальчевский, В.П.Пархоменко, П.И.Пидка- 
систы й, И .П .П одласы й, Н .Ю .П осталю к, 
В.С.Решетько, М .Н.Скаткин, В.А.Сластенин,
A . П.Сманцер, Н.Ф.Талызина, И.Ф .Харламов, 
И.И.Цыркун, В.В.Чечет, Г.И.Щ укина, Д.Б.Эль- 
конин, И.С.Якиманская и др.

Рассматривая способ реализации научно-тео
ретической и конструктивно-технической функ
ции педагогики как науки в системе научной и 
практической деятельности в области обучения,
B. В. Краевский представил эту систему в виде 
ряда последовательных этапов познания и кон
струирования. Сначала реально протекающий 
процесс обучения фиксируется в некотором опи
сании, которое может быть получено посредством 
применения эмпирических и эмпирико-теорети
ческих методов, например, путем наблюдения, 
беседы, анкетирования, интервьюирования, тес
тирования, контент-анализа и обобщения опыта. 
Затем выявляются инвариантные черты этого 
процесса, его основные характеристики и зако
номерности. С этой целью формулируется гипо
теза и проводится педагогический эксперимент. 
Данный этап заканчивается построением теоре
тической модели исследуемого процесса обуче
ния, необходимо представить его состав, харак
теризующий определенные стороны обучения, 
связи между компонентами и функции процесса. 
После этого совершается переход от теоретиче
ского исследования к конструированию, что на
ходит выражение в фиксации соответствующих 
знаний в виде дидактических принципов норма
тивного характера, учитывающих закономерно
сти обучения; Далее, на основе этих принципов 
разрабатываются методические рекомендации. 
Все виды знаний, полученные в результате пред
шествующей работы, представляются в виде про
екта обучения -  определенным образом структу
рированной методической системы, создаваемой

с учетом конкретных целей и условий обучения 
данному предмету и фиксируемой в виде учебни
ков, других учебных пособий, программ, учебных 
планов и рекомендаций для обучающих. Проект 
обучения реализуется в учебном процессе, кото
рый вновь становится предметом изучения. Та
ким образом, цикл перехода от науки к практике 
замыкается и завершается один виток спирали 
познания. Важное место в системе научной и прак
тической деятельности в области обучения зани
мает деятельность педагогическая. В состав сис
темы педагогической деятельности входят: 1) де
ятельность педагогов-практиков; 2) администра
тивная деятельность, регулирующая и направля
ющая работу педагогов-практиков; 3) деятель
ность по передаче материалов педагогической 
науки широким слоям педагогической обществен
ности; 4) научная деятельности-в области педаго
гики [1].

Взаимоотношения между компонентами сис
темы педагогической деятельности могут быть 
выявлены на основе схемы трансляции деятель
ности и воспроизводства культуры, в соответ
ствии с которой изменения в культуре выступа
ют как результат снятия противоречий в сменяю
щихся социокультурных ситуациях через введе
ние в каналы трансляции культуры новых нор
мативных единиц [2]. Деятельность педагогов- 
практиков, а также административная деятель
ность, регулирующая и направляющая их рабо
ту, протекает в слое социокультурных ситуаций 
и организованностей. Деятельность по передаче 
материалов педагогической науки широким сло
ям педагогической общественности совершается 
уже в другом слое -  в слое культурных форм. И, 
наконец, научная деятельности в области педа
гогики осуществляется в слое формаций идеаль
ного.

Основное назначение системы педагогической 
деятельности, ее основная социальная функция 
заключается в передаче подрастающим поколе
ниям накопленного человечеством социального 
опыта. В состав социального опыта входят:

— знания о природе, обществе, технике, мыш
лении и способах деятельности. Усвоение этих зна
ний обеспечивает формирование в сознании обу
чающегося адекватной картины мира, вооружа
ет его правильным методологическим подходом  
к познавательной и практической деятельности;

— опыт осуществления определенных способов 
деятельности, воплощающихся вместе со знанием 
в умениях и навыках личности, усвоившей этот 
опыт. Этот опыт является основой специализа
ции. Система общих интеллектуальных и прак
тических навыков и умений, составляющая содер
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жание этого опыта, является фундаментом боль
шого количества конкретных деятельностей, не
обходимых в структуре общественного воспро-

Секция /___________________________

Рис. 1. Схема трансляции деятельности и 
воспроизводства культуры

изводства, и обеспечивает способность подраста
ющих поколений к сохранению социальной куль
туры общества;

—  опыт ценностного отношения к другим, ок
ружающему миру и к себе, его проявление в сово
купности потребностей, обуславливающих эмо
циональное восприятие личностно-определенных 
объектов, включенных в ее систему ценностей. 
Это восприятие проявляется в поведении челове
ка, в деятельности практического и интеллекту
ального характера, это сплав знаний, убеждений 
и практических действий через соответствующие 
отношения к другим, окружающему миру и к себе.

—  опыт творческой, поисковой деятельности 
по решению новых проблем, возникающих перед 
обществом.

Таким образом, главной функцией самостоя
тельной работы является накопление опыта твор
ческой деятельности. Эта функция в системе об
разования в соответствии с социокультурным 
подходом связана с функцией развития общества.

Социокультурный подход характеризуется 
конкретизирующими его принципами: погружен
ности любых сфер человеческой деятельности в 
культуру; обратной социальной детерминации, 
выражающейся в зависимости социальных струк
тур от состояния духовного мира личности, от 
процессов, протекающих в ее сознании и психи
ке, ее духовного самочувствия, мироощущения и 
миропонимания; целостности социокультурных 
явлений, подразумевающего многофакторность 
и многомерность, многоаспектность и разнокон- 
текстносгь, объемность и полидисциплинарность
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исследований социальных явлений, предусматри
вающих комплексное применение методов соци
ального и культурологического анализа на осно
ве принципов целостности, единства и взаимодо- 
полнительности факторов человеческой природы 
и др. Социокультурное не является неким соби
рательным термином, механически объединяю
щим все социальные и культурные феномены. 
Понятие социокультурности, отражает целост
ность всей социальной совокупности, спаянной 
воедино миром культуры, который не существу
ет вне своего живого носителя -  человека. Имен
но социокультурный подход дает возможность 
соотнести требования культуры, социума с инди
видуальными возможностями личности

Таким образом, построение теоретической мо
дели системы педагогической деятельности дает 
возможность выделить главную функцию само
стоятельной учебной работы, -  накопление опы
та творческой деятельности. Выделение этой фун
кции позволяет перейти в дальнейшем к построе
нию теоретической модели системы самостоя
тельной учебной работы.

В качестве основных факторов, отрицатель
ным образом влияющих на эффективность само
стоятельной работы, можно выделить слабую мо
тивацию обучающихся к самостоятельной дея
тельности и несовершенство способов ее органи
зации. В этой связи возникают такие задачи, как 
мотивирование, эффективное управление и по
мощь в рациональной организации самостоятель
ной учебной деятельности. Эти задачи актуали
зируют цель исследования: проектирование сис
темы эффективной самостоятельной работы обу
чающихся. Для этого необходимо решить следую
щие задачи: разработать теоретическую модель 
самостоятельной работы и выделить психолого
педагогические основания для ее мотивирования; 
определить соответствующие концептуальные 
основания в форме нормативной модели, учиты
вающей возможность применения интегративно
го фактора; организации процесса освоения 
субъектами образовательной деятельности зако
номерностей познавательной деятельности таких, 
как проблематазация, моделирование, концептуа
лизация, технологизация и пр.; обеспечение систе
мы самостоятельной работы обучающихся соот
ветствующими ресурсами: методологическими, 
знаниевыми, информационными и методическими.
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