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Традиционно в педагогике самостоятельная работа 

трактовалась как деятельность студента, выполняемая по 

указанию преподавателя, но без его присутствия. Однако 
новые условия педагогической реальности посодейство-

вали пересмотру сути понятия «самостоятельная работа» 

и смене отношения к ней. Во-первых, мы становимся сви-
детелями появления нового видения роли образования в 

жизни человека, возникновения новой парадигмы образо-

вания и, в связи с этим, широкого распространения в ны-

нешнем обществе таких форм, как самообразование и не-
прерывное образование. На смену модели «образование на 

всю жизнь», приходит инновационная парадигма образо-

вания, важнейшей составляющей которой является идея 
образования в течение всей жизни или идея непрерывного 

образования.  

Реализация идеи непрерывного образования направле-
на на преодоление основного противоречия современной 

системы образования – противоречия между стремитель-

ными темпами роста знаний в современном мире и огра-

ниченными возможностями их усвоения в период обуче-
ния. Если в основе традиционной «парадигмы обучения» 

стоит задача передачи знаний от преподавателей к студен-

там, то в новой «парадигме обучения» – создание среды и 
формирование опыта, способствующих не только добыче 

знаний студентами для самих себя, но и осуществлению 

открытий, решению возникающих проблем. 
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Сегодня, когда основная задача – не получать, а «стро-

ить» свое образование, которое и после вуза не заканчива-

ется, а продолжается «всю жизнь» – важно, в процессе 
обучения в вузе, создавать условия для развития потреб-

ности у студента в непрерывном самосовершенствовании 

и самообразовании. Концепция непрерывного образова-
ния дает право каждому специалисту на смену профессий 

на рынке труда каждые 5-7 лет. В этих современных усло-

виях актуальной становится проблема становления лично-

сти активной и знающей, с постоянным стремлением к 
получению информации, которая нужна не только сего-

дня, но и в будущей жизни. 

Образование – это личностное приобретение человека, 
совокупность изменений, наступивших в нем в результате 

его активности. Образование выражается в овладении си-

стемой знаний, умений и навыков, опытом творческой дея-

тельности, в сформированности мировоззрения, развитии 
качеств личности, творческих сил и способностей. Содер-

жание образования – это тот необходимый результат, кото-

рый формулируется в требованиях к выпускнику учебного 
заведения. При формировании содержания обучения педа-

гоги определяют состав предъявляемой студентам учебной 

информации в виде комплекса задач, направленных на 
формирование соответствующих умений и навыков, а так-

же некоторых личностных качеств. 

Очевидно, что современный этап развития высшего 

образования предполагает качественное изменение подхо-
дов к определению его содержания, а также форм учебно-

познавательной деятельности студентов. Это связано с 

формированием новой парадигмы высшего образования, в 
основе которой лежит идея развития личности студента. 

Интегральным показателем качества профессионально-

го образования в контексте его модернизации, рассматри-
вают компетентность специалиста, которая определяется 

не через определенную сумму знаний и умений, а харак-
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теризует умение человека мобилизовать в конкретной си-

туации полученные знания и опыт. 

Профессиональная компетентность подразумевает по-
мимо технологической и профессиональной подготовки, 

целый ряд других компонентов, имеющих, в основном 

внепрофессиональный опыт. Это, в первую очередь, такие 
качества как самостоятельность, способность принимать 

ответственные решения, умение постоянно учиться и об-

новлять знания; такие качества мышления, как гибкость, 

системное мышление; такие коммуникативные качества, 
как коммуникация, умение вести диалог и другие. 

В заключение отметим, что хорошо организованная 

самостоятельная работа студентов позволяет не только 
эффективно проводить аудиторные занятия, привлекать к 

обсуждению вопросов как можно больше студентов, но и 

формировать у них устойчивый интерес к изучаемому 

предмету, осознавать ценность приобретенных знаний, 
вырабатывать стремление и умение самостоятельно их 

добывать. Самостоятельная работа формирует самостоя-

тельность как черту характера, играющую важную роль в 
структуре личности современного специалиста, который 

должен обладать навыками самостоятельной и научной 

деятельности, иметь способности брать на себя ответ-
ственность, самостоятельно решать проблемы, находить 

конструктивные решения в кризисных ситуациях. 
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Обновление содержания и структуры педагогического 

образования – объективная потребность начала ХХI века. 
Все мы хорошо понимаем, что речь идет о достижении 
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