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тельной работы по высшей математике студентов-первокурсников. Рас-
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Сегодня никого не нужно убеждать в том, что для современного выпу-
скника университета важно гибко реагировать в любой жизненной и профес-
сиональной ситуации, самостоятельно выстраивать собственную деятель-
ность. В связи с изменением и пересмотром целей высшего образования, в
условиях перехода от парадигмы обучения к парадигме учения, когда меня-
ется представление об образовании, реакцией на вызовы времени становится
выделение приоритета самостоятельности.

Особенно это актуально сейчас, когда многие страны мира являются
активными участниками Болонского процесса, одно из требований которого
– подготовка выпускника вуза, психологически подготовленного к постоян-
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ному обновлению и углублению своих знаний на протяжении всей жизни,
способного к самостоятельному принятию решений.

Современная модернизация учебного процесса в высшей школе пред-
полагает значительное увеличение объемов самостоятельной работы студен-
тов. Так, согласно ФГОС ВО РФ, где одной из общекультурных компетенций
выпускника вуза является способность к самоорганизации и самообразова-
нию, на самостоятельное приобретение знаний студентам отводится 40–60 %
учебного времени при подготовке бакалавров, при подготовке магистров этот
показатель доходит до 2/3.

Естественно, в «арсенале» высшей школы нет такой учебной дисцип-
лины, на которой бы студенты «учились учиться», поэтому навыки самостоя-
тельной работы должны формироваться в процессе обучения. Не является
исключением и высшая математика, поскольку данная дисциплина по-
прежнему является одной из наиболее трудоемких для студентов вузов,  в то
время как решение всякой математической задачи, как правило, предполагает
изобретение специально ведущего к поставленной цели рассуждения и тем
самым становится творческим актом. [2].

Одной из особенностей высшей математики является то, что она изу-
чается на первом и (частично) на втором курсе, то есть в период интенсивной
адаптации студентов.

Именно поэтому целью данной работы является изучение особенно-
стей организации самостоятельной работы студентов первых курсов в про-
цессе изучения высшей математике.

Разумеется, студент-первокурсник в корне отличается от студентов
всех последующих курсов, так как на первом курсе происходит переход из
категории «школьник» в категорию «студент». Ведь студент первого курса, в
подавляющем большинстве,  мало отличается от выпускника школы с ее (в
большинстве случаев) авторитарным стилем отношений между учителем и
учащимися, низким уровнем сформированности навыков самостоятельной
работы,  так как учитель,  в основном,  дает знания и формирует основные
учебные умения и навыки, но не «учит учиться».

Как подтверждение – проведенный нами опрос около 50 студентов 1-х
курсов различных направлений подготовки. На вопрос "С какого курса сту-
денты готовы к самостоятельной работе?" более половины респондентов от-
ветили, что это возможно лишь с 3-го курса, каждый четвертый назвал 2-й
курс, каждый 6-й – 4-й курс. Только 2,1 % считает, что эта готовность свой-
ственна уже первокурсникам, столько же отметили полную неготовность
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студентов к самостоятельной работе. Всего лишь 8,3 % опрошенных считают
возможной самостоятельную работу студентов без какой-либо помощи пре-
подавателя. Более половины выступают за минимальную помощь, а более
трети уверены, что студенты самостоятельно работать не могут, следователь-
но, нужна значительная помощь со стороны преподавателя.

Ситуация усугубляется низкой мотивацией студентов к самостоятель-
ной работе.  Так,  относительно того,  каким должен быть объем материала,
выносимого на самостоятельное изучение, лишь 14,9 % опрошенных студен-
тов считают,  что эта часть должна составлять,  по крайней мере,  половину
учебного материала. Подавляющее большинство респондентов выбирают
значительно меньшие части: треть – 12,8 %, четверть – 23,4 %, а почти поло-
вина опрошенных считает, что этот объем должен быть незначительным.

Итак, «бывший ученик» оказывается в обстановке, отличной от шко-
лы, где уже нет опеки классного руководителя (а часто – и родителей), учеб-
ный процесс организуется совершенно иначе, чем в школе, появляется лек-
ция, когда преподаватель излагает новый материал, а самому нужно не толь-
ко его слушать и понимать, но и успевать конспектировать. А самое главное
(и самое страшное!) – нужно определенную порцию информации добывать
самому и не понятно,  как это делать,  чтобы выбрать нужное,  и что с этим
потом делать. К сожалению, школа, в основном, этому не учит. И если такого
студента всему этому не научить, то, как минимум, исходный результат на
выходе не будет максимальным, а, как максимум, студент, пережив в какой-
то мере психологический срыв, быстро потеряет интерес к учебе и познава-
тельный интерес в целом.

Итак, в современных условиях, когда общество испытывает потреб-
ность в инженерах, способных к самообразованию и постоянной динамичной
переподготовке, остро возникла необходимость перестройки процесса мате-
матической полготовки студентов технических специальностей с ориентаци-
ей на их активную самостоятельную деятельность.  В силу этого,  от того,  на-
сколько правильно организован процесс обучения и как при этом учитыва-
ются индивидуальные особенности студентов, насколько быстро у них сфор-
мируются навыки самостоятельной работы, зависит не только их успевае-
мость по данному предмету, но и то, насколько успешно они сами смогут
организовывать свою учебную и самостоятельную работу на последующих
курсах. При этом возможность непосредственного управления преподавате-
лем учебной деятельностью студентов уменьшается, что требует системного
подхода к организации их самостоятельной работы.
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Проблема организации самостоятельной деятельности студентов все-
гда оставалась одной из наиболее актуальных в дидактике высшей школы.
Теоретические и методические основы самостоятельной работы заложены
еще в трудах А. Макаренко, К. Ушинского, В. Сухомлинского. Данным во-
просам посвящены труды целого ряда ученых и практиков.

В современной высшей педагогической школе исследования этой про-
блемы осуществляют по различным аспектам.

Из всех направлений мы особо выделили бы мотивационный аспект
проблемы, учитывая важность формирования у студентов в начале обучения
ориентировочной основы дальнейших действий. Мотивация и способность
самостоятельно работать создают предпосылки готовности к самообразова-
нию [1]. Именно познавательная мотивация, лежащая в основе самостоятель-
ной работы студента, по нашему мнению, должна обеспечить более высокую
результативность его деятельности.  При этом,  учитывая описанную выше
специфику учебного процесса студентов-первокурсников, для повышения
эффективности обучения высшей математике целесообразным является при-
менение аксиоконтекстного метода обучения c использованием адаптивных
технологий.

Как известно,  к самостоятельной работе можно отнести два разных
вида деятельности студентов:

1) самостоятельная работа во время проведения аудиторных занятий;
2) самостоятельная работа во внеаудиторное время.
Говоря об организации самостоятельной работы по математике сту-

дентов-первокурсников, необходимо выделить две основные проблемы. Пер-
вая – это неумение данной категории студентов работать с учебниками, кон-
спектировать лекции и т.п.; вторая – это их неумение планировать свою дея-
тельность.

Умение работать с книгой и другими источниками информации позво-
ляет студенту правильно и оперативно ориентироваться в большом объеме
новой информации, выбирать главное, систематизировать и усваивать мате-
риал, необходимый для профессионального совершенствования. Поэтому
проработка конспектов лекций, конспектирование обязательной и рефериро-
вание дополнительной литературы являются необходимыми видами само-
стоятельной работы студентов по математике, в результате которой осущест-
вляется познавательная функция самостоятельной работы – приобретение
студентом систематизированных знаний.
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Именно поэтому сегодня актуальны такие методики обучения, кото-
рые ориентированы на активную самостоятельную деятельность студентов,
предполагают использование и активное освоение различных источников
информации. Разумеется, преподаватель должен предоставить студентам не
только рекомендации по выполнению самостоятельной работы, но и четкую
информацию относительно целей и содержания данной работы, сроков ее
выполнения и вида отчетности. Кроме того, во избежание перегрузки студен-
тов,  должны быть тщательно продуманы сложность и объем работы,  в про-
тивном случае студенты, рано или поздно, перестанут самостоятельно тру-
диться и будут ждать, пока преподаватель «в клювике» принесет им знания, и
тогда привить навыки самостоятельной работы будет гораздо сложней.

К сожалению, учитывая низкую мотивацию студентов-первокурсников
к самостоятельной работе,  студент должен знать,  каким образом «его труд»
будет оценен. Разумеется, настоящий педагог попытается привить у него
убеждение в том, что для получения устойчивых математических знаний,
умений и навыков не достаточно одной только деятельности педагога, необ-
ходима ежедневная самостоятельная работа студента. Но преподавателю
нужно запастись немалым терпением, так как формирование у студентов на-
выков самостоятельной работы – это долгий и тяжелый труд.

Относительно того, нужно ли студентам предоставлять соответствую-
щие учебные материалы, это, с нашей точки зрения, спорный вопрос. В отли-
чие от части авторов,  считающих,  что студенты должны быть обеспечены
всеми средствами для самостоятельной работы, мы предлагаем постепенно
снижать процент материала, выдаваемого студенту. Если на начальном этапе
изучения математики ему предоставляется список литературы (а может, и
электронный вариант учебных изданий) с указанием страниц, вопросов для
рассмотрения и т.п., то в дальнейшем все ограничивается только вопросами
для обсуждения, а где на них найти ответы и в каком объеме, – это уже дело
самого студента. То есть ведется целенаправленная работа по формированию
у студентов навыков самостоятельного поиска информации, причем не толь-
ко в печатных изданиях, но и в Интернет-ресурсах.

При этом мы полностью согласны с [3], что стратегия части преподавате-
лей выносить на самостоятельное изучение темы, в которых имеются опреде-
ленные трудности изложения, не оправдывает результат, поскольку для студен-
тов такие темы так и остаются неизведанными. И это никоим образом не способ-
ствует формированию самостоятельной деятельности студентов. С нашей точки
зрения,  должен быть осуществлен принцип «от простого к сложному»,  то есть
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начинать нужно с простых вопросов и тем и постепенно их усложнять, стремясь
к тому, чтобы, по крайней мере, хорошо успевающие студенты могли при необ-
ходимой консультации со стороны преподавателя сами разобраться в большей
части тем.

Но, разумеется, если самостоятельную работу студентов не контроли-
ровать, преподаватель не сможет определить, в правильном ли направлении
движется студент, в полном ли объеме он использует свой потенциал и, в
конечном счете, какова лепта, вносимая им в процесс изучения математики, а
у студентов пропадает стимул к самостоятельной учебной деятельности. При
этом контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется
как единство двух составляющих: самоконтроля и самооценки студента и
контроля (оценки) со стороны преподавателя.

Наиболее распространенными формами проверки уровня усвоения
пройденного теоретического материала и выявления степени готовности сту-
дента к восприятию нового являются математический диктант, устный опрос,
коллоквиум и защита рефератов.  Если первые две формы стимулируют под-
готовку большинства студентов к каждому занятию, то коллоквиум и защита
рефератов позволяют преподавателю выявить круг вопросов, вызывающих у
студентов наибольшие трудности при изучении математики, и уделить их
изложению большее внимание. При этом при проведении математического
диктанта и коллоквиума необходимо включать вопросы (до 25 %), вынесен-
ные на самостоятельное изучение. Темы рефератов должны содержать в ос-
новном вопросы для самостоятельного изучения либо предполагать углуб-
ленное изучение вопросов, рассмотренных на лекции. Не лишним для моти-
вации самостоятельной работы является публичная защита лучших рефера-
тов.

После изучения каждой темы с целью самостоятельного повторения и
систематизации теоретических положений целесообразно предложить сту-
дентам составить логическую схему изученного материала.

Для формирования умений и навыков применения приобретенных
теоретических знаний на практике выдаются домашние задания. На занятии
решение осуществляется одним способом, самостоятельно – другим. Но
часть из этих заданий – репродуктивного уровня, когда студенты решают
типовые задания, выполняют действия по образцу, отрабатывают и усваива-
ют то, что было пройдено в рамках лекционных и практических занятий. И в
этом есть смысл, так как зачастую трудности возникают не только в процессе
самостоятельного поиска решения, но и при осмыслении, анализе готового
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решения.  Целесообразно также включать в домашнюю работу задания про-
дуктивного характера, предполагающие деятельность в нестандартной ситуа-
ции, добывание субъективно нового. При этом, учитывая профессиональную
заинтересованность студентов, следует рассматривать больше задач, связан-
ных с их будущей специальностью.

Проверка выполнения домашних заданий на ближайшем практическом
занятии и контрольной работе позволяет преподавателю сделать вывод об
отношении студентов к учебной работе, о качестве усвоения изученного ма-
териала, о наличии пробелов в знаниях и об уровне самостоятельности и сте-
пени развития творческой активности. Наиболее подготовленные студенты,
при их желании, получают индивидуальные задания, решение которых тре-
бует творческого подхода и использования нестандартных методов решения.
Успешное решение данных заданий после защиты должно быть оценено пре-
подавателем дополнительными баллами.

Очень важно при разработке заданий учитывать степень подготовлен-
ности студентов, т.к. неправильное определение сложности заданий приведет
к отрицательному результату:  студент сделает только часть работы или не
будет ее выполнять из-за нехватки времени, потери интереса. Непродуман-
ность сложности и объема самостоятельной работы приводит к выработке
формального, поверхностного отношения студентов к обучению.

Руководство со стороны преподавателя данными видами самостоя-
тельной работы сводится к составлению вариантов заданий и проведению
консультаций по широкому кругу вопросов, где потребуются советы и ком-
ментарии преподавателя. 75 % опрошенных нами первокурсников испыты-
вают потребность в общении с преподавателем во внеаудиторное время для
консультации по поводу проблемных вопросов.

Необходимо отметить, что состав первокурсников вуза отличается
большой неоднородностью как по общему уровню их теоретической подго-
товки, так и по навыкам самостоятельной работы. Следовательно, преподава-
тель должен постоянно адаптироваться к условиям обучения конкретной
группы студентов.

Итак, при самостоятельной работе студентов руководящая роль педа-
гога не только не снижается, но еще более возрастает, это требует его тща-
тельной и всеобъемлющей работы. Данная деятельность должна заключаться
в создании возможности для критического анализа, позволяющего студентам
понять и сформулировать причины, лежащие в основе их успешных и неус-
пешных каждодневных учебных действий.
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