
Инженерное образование

Важным свойством любого психического 
элемента являются его субъективность и инте- 
риоризованность.

Элементами индивидуального сознания че
ловек постоянно оперирует, устанавливает ме
жду ними различные связи: обобщает, сравни
вает, анализирует, синтезирует и т. д., т. е. 
мыслит. В зависимости от характера элементов, 
которыми оперирует человек, можно выделить 
перцептивное (оперирование ощущениями при 
непосредственном контакте анализаторов и 
объектов), образное, понятийное и системное 
мышление.

Становление индивидуального сознания как 
динамической системы начинается в системо
образующей среде [7, с. 95]. Таким образом, 
оно имеет системообразующую среду и четыре 
уровня в соответствии с названными психиче
скими элементами: 1) уровень ощущений; 
2) образный; 3) понятийный; 4) уровень сис
темного видения (табл. 1).

Предложенная модель индивидуального со
знания является кратким, далеко не полным 
его системным описанием, без выделения та
ких важных психических явлений, как память, 
воля, внимание и др., а также его ортогональ
ных составляющих (сфер и областей), кото
рые обеспечивают равновесие и устойчивость 
системы.

Таблица I
Иерархия индивидуального сознания 

(таблица читается снизу вверх)

4 Система ви
дения

Системное мышление

3 Понятие Понятийное мышление

2 Образ Образное мышление

1 Ощущение Перцептивное мышление 
как оперирование ощу
щениями

Системооб
разующая 
среда ИС

Рефлекс Психические реакции. 
Мышление отсутствует

Уровни ИС Элементы 
системы ИС

Психические процессы 
системы ИС
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Формирование у студентов умений и навы
ков самостоятельной работы ставит более ши
рокие и глубокие цели, чем просто обеспечение 
высокой успеваемости в период обучения. Речь 
идет о том, чтобы посредством самостоятель
ной работы как формы учебной деятельности 
сформировать у студентов потребность в по
стоянном самообразовании, что обеспечит бу
дущему специалисту профессиональный рост.

Организованная система повышения квалифи
кации и переподготовки кадров (один раз в 
пять лет) не может решить данную проблему. 
Все большее место отводится индивидуальной 
работе.

Самостоятельную работу студентов нужно 
понимать не только как домашнюю, но и как 
совокупность занятий: умение слушать лекцию, 
самостоятельно, рационально фиксировать ее;
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работу после лекции с учебной, научной, спра
вочной литературой; самостоятельную работу с 
приборами, аппаратурой, машинами, станками, 
материалами; выполнение расчетно-графиче
ских, курсовых и дипломных работ; составле
ние научных докладов, рефератов с использо
ванием информационных сетей и др. Научить 
студента самостоятельно учиться -  одна из 
важных задач, стоящих в процессе обучения и 
воспитания перед преподавателями вуза.

В психологическом плане на этапе опреде
ления цели и планирования самостоятельной 
работы происходит предварительный анализ 
внешних и внутренних условий самообразова
ния. Под внутренними условиями подразуме
ваются, прежде всего, отношение студента к 
самостоятельной работе, самообразованию, мо
тивы, индивидуальные особенности, запас зна
ний, умений, навыков -  словом, все то, что обу
словливает возможности личности в достиже
нии поставленной цели. Под внешними 
условиями самообразования понимается реаль
ное окружение личности и в первую очередь 
наличие либо отсутствие эффективных средств 
самообразования. Формирование у студента 
умений планировать собственную деятельность 
и успешно ее реализовывать -  процесс слож
ный и длительный. Это -  умение диагностиро
вать, прогнозировать и организовывать.

Задачами преподавателя, решение которых 
поможет студенту научиться самостоятельно 
работать, могут быть следующие:

1. Сформировать у студента соответствую
щую мотивацию к глубокому изучению науки. 
Прежде всего он должен решить, для чего ему 
может понадобиться данный предмет. Если 
«для диплома», «для престижа» (ибо спрос на 
рынке труда на нее растет) и т. п., то понятно, 
что подлинной мотивации к изучению науки у 
студента нет и ее еще предстоит сформировать.

В этом поможет вводная лекция, раскры
вающая предмет и задачи дисциплины. Далее 
будет углубляться понимание необходимости 
ее изучения, которое перерастет в подлинный 
интерес. Это и будет означать, что сформиро
вался реально действующий мотив учебной 
деятельности -  познавательный процесс, осно
ванный на личностном осознании смысла овла
дения научными знаниями.

2. Для усвоения знаний необходимо посто
янно мысленно проецировать их на действи
тельность. В решении этой задачи помогут 
примеры, анализируемые на лекциях, приводи
мые в литературе, а также практические зада
ния (учебные задачи), предлагаемые и обсуж

даемые на семинарах или составляющие со
держание контрольных работ. Такая проекция 
научных положений есть не что иное как ис
следование и реализация одного из принципов 
связи теории с практикой.

3. Постоянным в процессе самостоятельной 
работы студента должно стать правило: все вы
воды, получаемые при анализе (исследовании) 
фактов, необходимо непременно записывать. 
Это будет конспектирование, которое, к сожа
лению, часто сводится к переписыванию книж
ных истин. Однако если что-то и цитируется, то 
должны быть комментарии. Запись собствен
ных мыслей, отражающих понимание выпи
санных положений, станет показателем само
стоятельности в овладении наукой.

В результате решения этих задач студент 
научится анализировать, оценивать и исполь
зовать полученные знания в повседневной 
практике.

Многое зависит от умения студента органи
зовать самостоятельную учебу в межсессион
ный период. Если самостоятельность и настой
чивость как волевые качества у него не сфор
мированы до поступления в вуз, то это может 
отрицательно сказаться уже в первую экзаме
национную сессию.

Чтобы самостоятельная учеба не превраща
лась в бессистемное чтение и не приобретала 
характер очередной кампании, важно помочь 
студенту превратить работу в постоянно дейст
вующую систему. Этому должны способство
вать кураторы группы, преподаватели, а также 
изучение курса «Введение в инженерное обра
зование»,

Необходим целостный подход к усвоению 
предмета. Изучение отдельных вопросов, дос
тижение частных и порой довольно формаль
ных целей (например, вовремя «отчитаться» за 
лабораторные работы) не позволяют усвоить 
дисциплину как систему, в которой все струк
турные элементы органически связаны. Важны 
не отчеты студента по отдельным вопросам, а 
изучение науки в комплексе.

Важно, чтобы студент при работе с учебни
ком и другой литературой опирался на инфор
мацию, полученную на лекциях, прочитанное в 
отдельном источнике сопоставлял с информа
цией из других источников, дополнял и уточ
нял приобретенные знания. Так идет процесс 
усвоения, т. е. знания, находившиеся прежде 
вне сознания обучаемого, становятся его лич
ным достоянием. Знание научной литературы 
только тогда может считаться усвоенным, ко
гда студент не просто понял и запомнил, но и
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научился пользоваться им. Таким образом, ус
воение науки означает не просто хорошее зна
ние ее содержания, а еще и умение применять 
это знание на практике.

Самостоятельная учеба как система имеет 
свою структуру. Студенту важно использовать 
сполна все элементы этой структуры. Тем бо
лее, что далеко не каждый студент обращается 
к преподавателю за советом, приходит на кон
сультации. И при необходимости разобраться в 
трудном теоретическом вопросе, без чего ка
жется невозможным продвижение в усвоении 
учебного материала, студент, прежде всего, 
рассчитывает на себя, свое умение построить 
учебно-познавательную деятельность. В овла
дении этим умением нелишне воспользоваться 
некоторыми методами и приемами работы.

Для рассмотрения этих методов мысленно 
разложим систему самостоятельной работы на 
ее составляющие: чтение конспекта лекций; 
чтение, комментирование и конспектирование 
учебной и научной литературы; выполнение 
контрольной работы; подготовка к экзаменам 
(зачетам).

Чтение конспекта лекций имеет несколько 
целей: первая -  вспомнить, о чем говорилось на 
лекциях; вторая -  дополнить конспект некото
рыми мыслями и примерами, подкрепляющими 
понимание ранее услышанного в лекциях; тре
тья -  обратиться к учебнику за информацией, 
которая в краткой лекции подробно не могла 
быть раскрыта. Конспект лекций служит свое
образным путеводителем, ориентирующим в 
дальнейшей работе.

В учебнике систематизирован необходимый 
для изучения по данной дисциплине материал 
на современном уровне достижений и на языке, 
доступном студенту.

Отличительные особенности учебника как 
вида учебной литературы следующие:

• содержит краткую историю понятия о 
предмете, основной учебный материал по дис
циплине;

• системно излагает содержание основных 
научных понятий в их существенных взаимо
связях и взаимоотношениях, где более широкие 
категории и понятия включают в себя менее 
широкие (узкие, частные, конкретные) и служат 
методологической основой для познания обо
значаемых ими предметов и явлений;

• не претендует на исчерпывающее раскры
тие научного содержания учебного предмета, 
а обозначает основную канву.

Учебник -  это первая ступень в познании 
дисциплины, а подлинное овладение ею воз

можно только при глубоком, скрупулезном и 
заинтересованном изучении специальной науч
ной литературы. Это и есть та главная состав
ная часть системы самостоятельной учебы сту
дента, которая обеспечивает усвоение научных 
знаний, закладывает прочный научный фунда
мент для будущей профессиональной деятель
ности.

Изучение научной литературы, являясь од
ним из элементов системы самостоятельной 
учебы, должно быть органически связано с ее 
другими элементами -  изучением лекционного 
материала, учебника и последующим выполне
нием рефератов, контрольных и курсовых ра
бот (проектов), подготовкой к экзаменам.

Подготовка к экзаменам -  это составная 
часть самостоятельной учебы. Изучая литера
туру по проблеме, студент усваивает изложен
ные идеи и, стало быть, готовится к сдаче экза
мена. Однако на деле студенту бывает трудно 
или даже невозможно увязать воедино вопро
сы, требующие ответов на экзамене, с вопроса
ми, которые он изучает по рекомендованной 
научной литературе. У студента имеет место 
объем знаний, но отсутствует их системность.

Усвоение учебного предмета в процессе са
мостоятельного изучения научной литературы 
и является подготовкой к экзамену, а сам экза
мен становится формой проверки качества не 
одно-, двухдневного штудирования учебника и 
конспектов лекций в период экзаменационной 
сессии, а эффективности всего процесса само
стоятельной учебной деятельности студента в 
межсессионный период.

Важной частью системы самостоятельной 
работы является контроль за ее выполнением. 
Термин «контроль» применительно к учебному 
процессу неоднозначен в педагогике и препо
давании вообще. В теории педагогики и педа
гогической практике под контролем понимает
ся «в широком смысле, проверка чего-нибудь», 
а «в узком, принцип обратной связи, характер
ной для управления саморегулирующейся сис
темой».

В педагогической психологии понятие 
«контроль» употребляется в ином смысле -  как 
учебное действие, входящее в ткань самого 
процесса учебной деятельности студента в ка
честве его составного элемента. Контроль как 
учебное действие осуществляется не как про
верка качества усвоения по конечному резуль
тату учебной деятельности, а как идущее по ее 
ходу и выполняемое самим студентом действие 
активного прослеживания безошибочности 
своих мыслительных операций, их соответст
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вия существу и содержанию (принципам, зако
нам, правилам) изучаемой теории, служащей 
ориентировочной основой для правильного ре
шения учебной задачи.

Осуществление обратной связи примени
тельно к учебному процессу предполагает ре
шение двух проблем. Во-первых, выделение 
совокупности контролируемых характеристик 
на основании, с одной стороны, целей обучения 
и, с другой -  теории обучения, которая прини
мается за основу при составлении обучающих 
программ. Общее правило состоит в том, что 
контролю подвергаются независимые характе
ристики процесса, совокупное изменение кото
рых приводит к переходу из одного качествен
ного состояния в другое. Во-вторых, определе
ние частоты обратной связи. Идеальным 
считается так называемая следящая (непрерыв
ная) обратная связь. Попытки механически пе
ренести это положение в учебный процесс не 
увенчались успехом. Объясняется это тем, что в 
принципе контроль в учебном процессе выпол
няет не только функцию обратной связи, но и 
функцию подкрепления, он связан также с мо
тивационной сферой студента.

Таким образом, контроль -  это особое учеб
ное действие, целью которого является под
держание всех других учебных действий в рам
ках программы учебной деятельности, что на 
практике означает анализа студентом условий 
учебной задачи и последовательное осуществ
ление нужных для ее решения мыслительных 
операций, каждая из которых сравнивается с 
требованиями задачи.

Групповые учебные действия на занятиях 
(дискуссия, диалог) предполагают контроль 
индивида за действиями других, иначе коллек
тивное учебное действие не может сложиться. 
Формирование контроля идет от контроля за 
действиями других к контролю за своими соб
ственными действиями.

Контролю необходимо учиться. А учить бу
дет, естественно, преподаватель, быть может, 
посредством правильной организации учебной 
деятельности в виде решения студентами спе
циально поставленных учебных задач, рассчи
танных на активизацию мышления и овладение 
новыми способами их решения. Учебные дей
ствия по их решению как раз и потребуют 
включения действия контроля.

Таким образом, контроль за учебной дея
тельностью студента -  это подлинный само
контроль в форме специфического учебного 
действия по обеспечению правильности хода

своих (других) учебных действий. Что касается 
педагогического понимания самоконтроля, то 
это внешне организуемое преподавателем дей
ствие студента по периодической самопроверке 
не хода, а результатов усвоения.

Обучение контролю необязательно пред
полагает специальные учебные занятия по оп
ределенной проблеме, а должно диктоваться 
условиями самой учебной деятельности. Учеб
ные действия организуются так, что студент 
так или иначе вынужден выполнять учебные 
задачи, контролируя все свои мыслительные 
операции, чтобы они совершались в точном 
соответствии с изучаемой теорией, ибо только 
при этом условии он получит желаемый ре
зультат.

Поскольку специальных, отдельно органи
зуемых занятий по обучению учебному дейст
вию контроля, как правило, не проводится, по
стольку сам процесс обучения данному дейст
вию осуществляется как бы попутно, од
новременно с выполнением других учебных 
действий по обдумыванию условий задачи, 
анализу и оценке ее требований, планированию 
и принятию решений. Стало быть, эти другие 
учебные действия должны быть организованы 
преподавателем так, чтобы их осуществление 
полностью зависело от того, как студент будет 
руководствоваться нормами, правилами, зако
нами и прочими требованиями изучаемой тео
рии. Более того, задачи должны составляться 
так, чтобы успешность их решения непременно 
зависела от внимательного соблюдения этих 
требований.

В организации самостоятельной работы 
студента могут широко использоваться компь
ютеры как тренажеры, репетиторы и устройст
ва, моделирующие определенные предметные 
ситуации.

Таким образом, самостоятельная учебная 
работа может быть успешной, если студенту 
будет интересно получать новые знания. По
этому постоянной заботой преподавателя 
становится формирование и поддержание инте
реса студента к познанию как действенному 
мотиву его деятельности. При наличии такого 
мотива самостоятельная учеба для студента 
перестает быть тяжким бременем, а приносит 
моральное удовлетворение, которое испытыва
ет человек, занимаясь творческим трудом. Са
мостоятельная работа обеспечивает высокую 
успеваемость, развивает познавательную спо
собность и формирует потребность самообра
зования.
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