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стему поощрений, аналогичную стипендии 
Потанина.

Возникает естественный вопрос: «Как 
всего перечисленного добиться?»

Здесь представляется уместным вспомнить 
начало внедрения Болонского процесса. В 
период зарождения этого движения в РГПУ 
был проведен семинар одним из московских 
представителей, который многому нас научил, 
но коронной фразой которого было: «Вне-
дряйте положения Болонского процесса 
поэлементно». Именно такой подход и стал 
для нас движущей силой: сначала пересчет 
«веса» дисциплин в кредиты, потом балльно-
рейтинговая система оценки студенческих 
достижений, потом модульная организация 
преподавания и т. д. Так и теперь, думается, не 
стоит сразу ломать все и раздражать студентов 
требованиями, к которым ни они, ни мы сами 
пока не готовы. Необходимо внедрять истин-
но самостоятельную работу поэлементно. 
Однако эта «поэлементность» должна быть 

строго продумана, внедрена и проконтроли-
рована на уровне управленческих решений — 
от действий администрации университета до 
действий факультетов, кафедр, каждого пре-
подавателя.

В завершение можно сказать следующее: 
уже неоднократно звучала мысль о том, что в 
ближайшем будущем преуспеет тот, кто луч-
ше других будет справляться с состоянием 
неопределенности, с необходимостью бы-
стро и самостоятельно принимать решения. 
Это будущее наступило и стало настоящим.

Сейчас, если мы хотим внедрить подлин-
но самостоятельную деятельность, то нам 
придется обдумать еще один нетривиальный 
тезис: у самостоятельной деятельности не 
может быть единственно верного решения 
проблемы. Если человек — личность и дей-
ствительно действует самостоятельно, то 
решений будет столько же, сколько зрелых 
и грамотных личностей их достигало. При-
нять такое нелегко, но учесть необходимо.

И. С. Аврамкова,
декан факультета музыки

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА 
КАК СРЕДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 

Тема, предложенная к обсуждению на за-
седании Ученого совета, определена необ-
ходимостью добиться качественного скачка 
в подготовке специалиста, сформировать 
его как творческую личность, владеющую 
способами самостоятельного пополне-
ния знаний по избранной специальности. 
В связи с этим процесс обучения в высшей 
школе все больше опирается на активную 
самостоятельную образовательную дея-
тельность студентов и стимулирование их 
познавательной самостоятельности.

Следует заметить также, что государствен-
ный стандарт высшего профессионального 
образования предусматривает самостоятель-
ную работу в объеме 50% учебного времени, 
но не содержит рекомендаций о способах ее 
организации. Поэтому не случайно исследо-
вание данной проблемы рассматривается на-
ми как приоритетное.

Однако анализ психолого-педагогической 
литературы, личные наблюдения убедительно 
доказывают, что в большинстве своем само-
стоятельная образовательная деятельность 
используется лишь для решения частно-
методической задачи, такой, например, как 
углубленное изучение учебной дисциплины. 
В широком смысле самостоятельная дея-
тельность студентов реализуется непосред-
ственно в процессе аудиторных занятий, 
в контакте с преподавателем вне рамок рас-
писания, в библиотеке, в музее, в филармо-
нии, в учебно-методической лаборатории, 
в фонотеке, то есть при выполнении сту-
дентом всего спектра учебных и творческих 
задач. Границы между этими видами работ 
достаточно размыты, а сами виды самостоя-
тельной работы пересекаются.

Весь учебный процесс от начала изучения 
учебного курса и до экзамена в решающей 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

степени определяется организацией рацио-
нальной системы самостоятельной образова-
тельной деятельности и контроля со стороны 
преподавателей, кафедр, деканата. Вопрос 
организации контроля самостоятельной 
работы весьма тонкий и противоречивый. 
С одной стороны, он как бы ослабляет, сни-
жает самостоятельность, а с другой — необ-
ходим для повышения ее эффективности. Вот 
почему конкретные формы и методы контро-
ля должны быть гибкими, обстоятельно про-
думанными, свободными от грубого давления 
на организацию образовательной самостоя-
тельности студентов, а, напротив, восприни-
мались ими как необходимая помощь и сред-
ство повышения познавательной активности. 
Участие в олимпиадах по учебным дисципли-
нам, художественных выставках, конкурсах 
и фестивалях исполнительского мастерства, 
смотрах научно-исследовательских, методи-
ческих или прикладных работ должно расце-
ниваться как контролируемый результат всех 
видов деятельности студента, но в огромной 
мере его самостоятельной работы.

Активная самостоятельная образователь-
ная деятельность студентов творческих фа-
куль тетов возможна только при наличии 
серьезной и устойчивой мотивации. Самый 
сильный мотивирующий фактор — подго-
товка к дальнейшей эффективной професси-
ональной деятельности. Нельзя не признать 
факта, что абитуриенты, приходящие учить-
ся на музыкальные и художественные факуль-
теты, мотивированы, прежде всего, желани-
ем реализоваться в творчестве. Этот мотив и 
их надежда на получение соответствующего 
образования не всегда сохраняются до конца 
обучения, а многих талантливых студентов 
уводят из вузов в «открытое творческое пла-
вание». Чем же для них предпочтительнее 
такая, казалось бы, неравноценная замена 
«организованного» творчества на «неор-
ганизованное»? Не тем ли, что кроме твор-
ческой реализации в вузе присутствует еще 
масса «сопутствующего и необходимого» 
обучения, или тем, что они — творческие 
личности и зачастую «не способны» дви-
гаться строго по учебному плану?

Причина есть и сугубо объективная, но ви-
димая только изнутри психологии творчества 
как науки. Любое творчество, кроме общеиз-
вестных истин, еще обладает рядом психологи-
ческих атрибутов. Среди таковых: а) личност-
ная доминанта процесса и цели творческого 
поиска; б) образная специфичность, необхо-
димость каждый божий день открывать для 
себя, по выражению Константина Бальмонта, 
«новые миры» (по сути, каждый час заня-
тий студента творческих факультетов — это 
рождение образа и рождение самого себя как 
творца этого образа); в) «энерговыигрыш» 
(то есть состояние кратковременного счастья) 
в конце творческого акта для личности, субъ-
екта творчества, выраженный в удовлетворе-
нии, часто неожиданном и удивительном для 
самого «творца»; г) непредсказуемость, неза-
планированность и неповторимость достиг-
нутого результата в дальнейшем, что делает 
его уникальным. Эти основные составляющие 
способствуют закреплению устойчивой вну-
тренней мотивации к творчеству, а соответ-
ственно, и к самостоятельной работе как сред-
ству достижения профессиональных высот.

Что же может предложить спасительно-
го для педагогики образования психология 
искусства и творчества?

Первое — кроме календарных планов 
по зачетам для психологического обихажи-
вания творчества студентов должны быть 
поддержаны все виды самостоятельного 
творческого поиска и возможность предъ-
явления его результатов публике. В театрах-
студиях (например, «У Никитских ворот» 
под руководством Марка Розовского) бы-
ла заведена традиция несколько раз в год 
устраивать вечера показа самостоятельных 
работ актеров и режиссеров театра, при-
думанных, поставленных и отрепетирован-
ных вне официального репетиционного 
процесса и репертуара. Это абсолютно 
свободное творчество не только давало 
волю личным стремлениям в реализации, 
но и способствовало неожиданным от-
крытиям и обогащению репертуара театра. 
И это естественный процесс творческого 
развития, это цель воспитания творцов об-
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разования, культуры, истории и т. д. В этом 
переносе театральной практики в процесс 
образования есть, очевидно, педагогиче-
ский фокус-парадокс: не педагог ведет уче-
ника, а ученик педагога, что свидетельствует 
об интенсивном росте активности студента. 
Обучение на творческих факультетах имеет 
специфическую особенность, так как бази-
руется не только на групповом, но и на ин-
дивидуальном обучении студента, что пред-
полагает, несомненно, создание атмосферы 
творческой мастерской, где особенно велика 
роль взаимодействия ученика и учителя, как 
правило, основанного на гармонии любозна-
тельности и опыта, дерзновения и зрелости, 
стремления к новым достижениям и умения 
этими достижениями распорядиться.

Второе — настало время выстроить 
научно-творческую работу с профессорско-
преподавательским составом, которому так-
же необходимо сместить доминанту органи-
зации обучения ремеслу на психологическую 
стимуляцию доминанты творчества, ибо, по 
выражению Д. Кабалевского, «структура 
знаний учителя определяет структуру зна-
ний ученика». Это так естественно — только 
творчески «насыщенный» учитель способен 
научить творчески работать своего ученика. 
А посему мы всегда помним — решающая 
роль в организации самостоятельной работы 
студентов принадлежит преподавателю, кото-

рый должен работать не со студентом «вооб-
ще», а с конкретной личностью, с ее сильны-
ми и слабыми сторонами, индивидуальными 
способностями и наклонностями.

В настоящее время роль самостоятельной 
образовательной деятельности студентов на-
столько возросла, что ее приходится плани-
ровать, создавать для нее специальные формы 
и методы, выделять время, помещения и тех-
нические ресурсы, иными словами — фор-
мировать инфраструктуру самостоятельной 
деятельности студентов. А в качестве неко-
торых условий эффективной организации 
самостоятельной работы студентов считаю 
целесообразным: а) разработать организаци-
онный пакет документов, регламентирующих 
самостоятельную образовательную деятель-
ность студентов; б) использовать мотиви-
рующие факторы контроля знаний (накопи-
тельные оценки, рейтинг, тесты, портфолио, 
нестандартные экзаменационные процедуры 
и др.); в) применять систему поощрений 
студентов за успехи в учебной и творческой 
деятельности (стипендии, премирование, по-
ощрительные баллы, грамоты, медали); г) вне-
дрять практику личностно ориентированных 
технологий проектного обучения как метода 
развития познавательных творческих навы-
ков студентов и умений самостоятельно кон-
струировать свои знания, ориентироваться в 
социокультурном пространстве.

О. В. Иванов,
заместитель декана факультета социальных наук

М. А. Глазунов,
инженер группы технической поддержки учебных подразделений управления информатизации

О РОЛИ УЧЕБНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КАБИНЕТОВ 
В ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Государственные образовательные стан-
дарты третьего поколения ориентируют 
на такую организацию обучения, при ко-
торой освоение предметного содержания 
осуществляется на основе развивающих 
технологий, в процессе деятельности самих 
обучающихся. Одним из важнейших усло-
вий реализации идей компетентностно-
деятельностного подхода является орга-
низация самостоятельной работы студен-

тов, под которой мы понимаем учебную 
деятельность, осуществляемую без непо-
средственного руководства преподавате-
ля. Самостоятельная работа должна быть 
организована так, чтобы в ходе ее обучаю-
щиеся активно и целенаправленно при-
обретали новые для них знания и умения, 
компетенции. Несомненно, определенную 
роль в обеспечении самостоятельной дея-
тельности могут играть такие структурные 
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