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Приоритетная цель системы высшего образо-
вания заключается в подготовке специалистов с
установкой на непрерывное самосовершенствова-
ние, самообразование и саморазвитие. Поэтому
сегодня особенно остро встает вопрос о поиске
новых способов активизации самостоятельной ра-
боты студентов (СРС), максимально персонифи-
цированных, обеспечивающих субъектную пози-
цию студента в процессе обучения, способствую-
щих всестороннему развитию личности обучаю-
щихся. Одним из путей решения данных проблем
выступает реализация индивидуально-типологи-
ческого подхода в процессе управления самостоя-
тельной работой студентов.

Индивидуально-типологический подход
(ИТП)  — это система педагогических управлен-
ческих действий преподавателя, направленных на
диагностику индивидуально-типологических осо-
бенностей студентов с целью разделения их на
условно выделенные типологические группы для
организации дифференцированной работы с ними.
Таким образом, для реализации ИТП необходимо:

1) провести диагностику индивидуально-типо-
логических особенностей обучающихся, что обес-
печит условия для проявления возможностей каж-
дого студента как субъекта учебного процесса;

2) разработать типологию студентов. Это бу-
дет способствовать самостоятельному, осознанно-
му выбору каждым студентом своего уровня слож-
ности учебных заданий для СРС, направлений са-
мообразования, самосовершенствования, формиро-
ванию ценностного отношения обучающихся к са-
мостоятельной работе, к саморазвитию. Так, в
процессе констатирующего эксперимента нами
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были выделены пять типов студентов: «интеллек-
туалы» — ориентированные на саморазвитие;
«сильные» — теоретики, позитивно мотивирован-
ные на СРС; «дисциплинированные» — прагмати-
ки, ориентированные на практическую деятель-
ность; «организаторы» — не мотивированные на
наращивание познавательных умений; «неустойчи-
вые» — ориентированные на самостоятельную де-
ятельность репродуктивного характера*;

3) соотнести содержание и виды самостоятель-
ной работы студентов с типологическими особен-
ностями, что предполагает сбалансированность в
структуре СРС заданий репродуктивного, рекон-
структивно-вариативного, эвристического и твор-
ческого характера. Необходима разработка для
каждой темы курса комплекса заданий четырех
уровней трудности, которые адресуются конкрет-
ной типологической группе. Задания, предлагаемые
для СРС, имеют разнообразную форму (вопросы,
программированный контроль, тесты, кроссворды
и т.д.). Они дают возможность студенту работать
на доступном для него уровне трудности, носят
интегративный характер.

При управлении СРС следует соотнести опти-
мальные условия ее организации с выявленными
типами личности студентов. Возникает необходи-
мость определения основных направлений работы
с каждой типологической группой: цели, задачи,
содержание работы, создание организационно-ме-
тодического обеспечения. Опишем алгоритм орга-

* Для типологии использованы следующие крите-
рии: структура мотивации учения, уровень познава-
тельной активности, умения самоорганизации и само-
контроля.
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низации СРС на основе реализации индивидуаль-
но-типологического подхода.

Цикл занятий начинается с тренинга «Само-
стоятельная работа студентов: что я об этом
знаю, и что об этом знают другие» для озна-
комления студентов с целями и задачами экспери-
мента. Студенту необходимо осознать значимость
самостоятельной работы для обогащения его как
личности: достижение высоких показателей, нрав-
ственно-волевого, интеллектуального самосовер-
шенствования. Студент знакомится с целостной
картиной обязательной самостоятельной работы,
что помогает лучшему осознанию ее системнос-
ти и последовательности.

На первом этапе в начале занятия всей сту-
денческой группе предоставляются недифферен-
цированные задания репродуктивного характера,
которые определяют готовность студента к рабо-
те и являются своеобразным допуском к занятию.
Эти задания компактны как по своей формулиров-
ке, так и по необходимым ответам. Это форма те-
матической проработки материала, который был
прослушан на лекции либо предложен для само-
стоятельного изучения к практическому занятию.
Студенты должны знать основные положения, оп-
ределения понятий и т.д. Форма проверки качества
усвоения материала — контрольный опрос по тес-
там. После проведения «тест-контроля» проводит-
ся коллективное обсуждение правильных ответов
на тесты с комментариями преподавателя, при этом
присутствует качественная оценка СРС — «за-
чет»-«незачет».

После выполнения заданий первого уровня мы
переходим ко второму этапу: идет обсуждение
основных проблем, озвученных в задачах занятия.
Этап предполагает выявление сложностей в изу-
чении той или иной темы. Обязательное условие
— обеспечение активности каждого студента, а
также предоставление возможности всем студен-
там получить ответы на те или иные непонятные
или интересующие его вопросы. С этой целью воз-
можно применение различного рода педагогичес-
ких технологий, так как в этом случае оптимально
используются возможности реализации принципов
активности, доступности и осознанности учения.
Кроме того, развиваются такие мыслительные
операции и общие умения, как анализ, синтез, ана-
логия и моделирование, причем в формах, не дуб-
лирующих формы традиционного обучения. На этой
основе формируется поисковая активность лично-
сти при отборе и структурировании информации.

На третьем этапе студентам предлагаются
письменные реконструктивно-вариативные задания

индивидуального характера, цель которых  — обес-
печить дальнейшее усвоение теоретического ма-
териала и закрепление практических умений и на-
выков студентов. Индивидуальные задания долж-
ны учитывать особенности типов, к которым мы
относим студентов, и содержать соответствующий
дидактический материал (таблица 1). По истече-
нии предоставленного времени на выполнение за-
даний преподаватель собирает работы для конт-
роля либо предоставляет возможность для взаи-
мопроверки. Если задание выполнено полностью,
то студент переходит к заданию следующего уров-
ня трудности, если нет, то он имеет возможность
получить очередную консультацию у преподавателя
либо коллеги (который положительно справился с
заданием данного уровня) и задание выполняется
по-новому.

На четвертом этапе происходит работа в
группах  для решения задач вариативного харак-
тера. Групповая работа, благодаря взаимоконтро-
лю, усиливает интеллектуальную активность сту-
дентов и мотивационный компонент деятельнос-
ти. Группы комплектуются исходя из целей данно-
го занятия и тех индивидуальных заданий, кото-
рые выполняли студенты самостоятельно. Для
групповой работы, в зависимости от целей СРС,
можно объединить вместе как представителей
одной типологической группы, так и представите-
лей различных типологических групп.  Работа в
группе идет над проблемой, для решения которой
необходимо знание вопросов, освещенных в пись-
менных заданиях предыдущего этапа. Распреде-
ление ролей в группе (организатор, контролер, ре-
дактор, методолог и т.д.) идет в зависимости от
типологических особенностей. Если в течение не-
скольких занятий сохраняется постоянный состав
подгрупп для групповой работы, то можно обеспе-
чить смену ролей (если это позволяют типологи-
ческие особенности студентов). По истечению
определенного времени группа должна предоста-
вить продукт собственной деятельности. Форма
предоставления выбирается в зависимости от осо-
бенностей группы. Например, если это «организа-
торы», то им больше подойдут различные театра-
лизованные формы, если группа «интеллектуалы»
 —  то это разнообразные схемы, модели, проек-
ты и т.д.

Задания творческого характера выполняются
после обсуждения темы занятия, решения задач,
направленных на овладение определенными уме-
ниями и навыками.

Реализация индивидуально-типологического
подхода к организации самостоятельной работы
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Особенности управления СРС по отношению к каждой типологической группе 
Груп-

па 
Цель Условия, обеспечивающие реализацию цели Условия, неэффективные 

для реализации цели 
Дидактический материал 

«Н
еу

ст
ой

чи
вы

е»
 

Формирование и 
развитие умений 
и навыков само-
стоятельной ра-
боты 

1. Внешние мотиваторы — постоянный, жесткий 
контроль. Это обусловлено тем, что мотивы подго-
товки не столько познавательного, сколько соци-
ального характера. Для студентов важно занять оп-
ределенную позицию среди окружающих, получить 
их одобрение. 
2. Требование четкого выполнения всех условий 
задания. 
3. Задания должны содержать: 
- вопросы для улучшения осмысливания учебного 
материала; 
- помощь в выделении главных идей; 
вопросы, для ответов на которые необходимы зна-
ния из смежных наук (это будет способствовать 
оборачиваемости знаний). 

1. Привлекать к активному 
участию (например, в роли 
выступающего, координа-
тора и т.д.). 
2. Поручать трудные задачи, 
требующие принятия реше-
ний и действий. 
3. Отсутствие четкого руко-
водства к действию. 
4. Отсутствие немедленной 
обратной связи. 

1. Составить вопросы для само-
контроля. 
2. Создать схематический кон-
спект текста с указанием логи-
ческих и причинно-
следственных связей. 
3. Разработать вопросы на про-
верку понимания. 
4. Предложить план решения 
проблемы. 
5. Выполнить задание по схеме:  
Известно: 
Найти:  
Решение: 

«О
рг

ан
из

ат
ор

ы
» 

Развитие умений 
самопланирова-
ния, самооргани-
зации, самоана-
лиза в процессе 
СРС. 

1. Мотиваторы должны присутствовать и внешние, 
и внутренние. Для них представляют интерес зада-
ния, связанные с практикой. 
2. Задания должны носить отчасти прикладной ха-
рактер, содержать возможные задачи, ситуации, 
способствующие развитию умений самопланирова-
ния, самоорганизации. 
3. В заданиях должны быть вопросы на развитие 
умений самоанализа и самоконтроля.  
4. Демонстрация практической отдачи, реальных 
преимуществ в результате изучения новой инфор-
мации. 

1. Занимать пассивными 
действиями (слушание, чте-
ние и т.д.). 
2. Не позволять принимать 
непосредственное участие в 
активных, живых действи-
ях. 
3. Предлагать задания, ко-
торые требуют анализа 
большого объема сложных 
данных. 

1. Составить вопросы для само-
контроля (после каждого зада-
ния). 
2. Выявить общие характеристи-
ки и отличия понятий. 
3. Разработать вопросы для про-
верки доступности и понимания 
материала. 
4. Предложить вопросы для са-
моанализа. 

Д
ис

ци
пл

ин
ир

ов
ан

ны
е»

 

Помощь в разви-
тии творческого 
мышления, по-
становка в си-
туации необхо-
димости 
теоретических 
знаний в практи-
ческой деятель-
ности 

1. Мотиваторы и внешние, и внутренние. В силу 
своих особенностей студенты данной группы при-
выкли всегда выполнять задания, предложенные 
преподавателем.  
2. Задания должны содержать интересные теорети-
ческие сведения, необходимые в практике, т.е. 
должна наблюдаться прямая связь новой информа-
ции с конкретными задачами и проблемами. 
3. Задания должны носить практический характер, 
однако их решение невозможно без определенной 
суммы теоретических знаний.  
4. Задания должны содержать вопросы для само-
контроля. 

1. Предлагать ситуации, не 
сопряженные с будущей 
профессиональной деятель-
ностью. 
2. Принуждать к публичным 
выступлениям. 
4. Излагать значительные 
объемы отвлеченных зна-
ний, обобщений. 

1.При исследовании проблемы, 
текста попытаться  предусмот-
реть возможные сложности при 
изучении вашими товарищами 
данного материала и предложите 
способы нивелировки этих труд-
ностей 
2. Предложить план, схему ре-
шения проблемы 
3.. Привести примеры из собст-
венного опыта,  как можно при-
менить на практике данные идеи 

«С
ил

ьн
ы

е»
 

Помощь в ра-
циональном пла-
нировании ре-
шения учебной 
задачи, выдви-
жении гипотез, 
умении приме-
нять теоретиче-
ски знания на 
практике 

1. Мотиваторы и внешние, и внутренние. 
2. Ориентировать на задания 3-4 уровня, где есть 
возможность дивергентных решений.  
3. Задания должны обязательно содержать вопросы 
о возможных путях применения данных знаний на 
практике. 
4. Необходимо руководство в нахождении этапов 
решения учебной задачи, с этой целью предлагать 
составлять план возможного решения проблемы. 
 
 

1. Отсутствие возможности 
непосредственного приме-
нения полученной инфор-
мации на практике. 
2. Отсутствие возможности 
апробации изученного ма-
териала. 

1. Как вы считаете, как можно 
применить полученные знания в 
практической деятельности? 
2. Представить план решения 
проблемы, схему. 
3. Разработать вопросы для са-
моконтроля знаний по теме. 
4. Предложить программу кон-
троля по данной теме. 
5. Определить основную идею 
новой информации. 
6. Составить схематический 
конспект текста, раскрывающий 
причинно-следственные связи. 

«И
нт

ел
ле

кт
уа

лы
» 

Развитие комму-
никативных 
умений с помо-
щью организа-
ции ситуаций 
взаимодействия. 
помощь в орга-
низации само-
контроля. 

1. Мотиваторы внутренние, это познавательные мо-
тивы, мотивы долга и др. 
2. Должны предлагаться задания на нахождение 
оптимальных путей передачи знаний другим людям. 
3. Задания должны либо содержать вопросы для 
самоконтроля, либо студенты должны сами пред-
ложить эти вопросы. 
4. После ответа на вопрос — самоанализ ответа. 
5. Поощрение поиска обобщений, ведущих идей. 
6. Предоставлять возможность открытия новых го-
ризонтов познания. 

1. Вовлекать в действия, не 
объяснив их общей направ-
ленности, обоснования, кон-
текста. 
2. Вовлекать в деятельность, 
требующую сильного эмо-
ционального накала. 
 

1. Разработать вопросы для са-
моконтроля. 
2. Составить вопросы, ответы на 
которые у вас вызвали бы за-
труднения при освоении данной 
информации. 
3. Определить критерии для ана-
лиза ответа по данному вопросу. 
4. Дать рецензию на ответ. 
5. Привести пример из собст-
венного опыта или из других 
источников, подтверждающий 
данную теоретическую концеп-
цию. 
6. Составить схематический 
конспект текста, раскрывающий 
причинно-следственные связи. 
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студентов происходит как в рамках лекционных,
так и практических занятий. На лекциях с помо-
щью различных образовательных технологий со-
здаются условия для приобретения новых знаний,
расширения кругозора студентов. На практичес-
ких занятиях совершенствуются основы работы в
группе, предлагаются ситуации для раскрытия про-
фессиональных способностей и мышления, их раз-
витие, а при необходимости  — коррекция.

Происходит совершенствование собственного
профессионального уровня путем использования
различных методов обучения (активных, интерак-
тивных), через активное участие в практических
занятиях. Благодаря чему систематизируются
представления о собственных знаниях, опыте, стиле
взаимодействия, происходит сравнение с эталона-
ми (критериями). По итогам участия в практичес-
ких занятиях у студента образуется необходимый
пакет материалов (различные творческие СР)  —
«Портфель студента».

В ходе занятий используются различные виды
контроля за самостоятельной работой студентов:
оперативный контроль (опрос на занятиях), теку-
щий контроль, итоговый контроль.  Текущий конт-
роль характеризует самостоятельную работу сту-
дента по изучаемому предмету на данном этапе
обучения. По отношению к оперативному контро-
лю текущий контроль выступает как обобщение
результатов изучения законченных дидактических
единиц. Данный вид контроля охватывает ряд за-
нятий по предмету в различных организационных
формах. Таким образом, текущий контроль по от-
ношению к оперативному является корректирую-
щим. По отношению к итоговому контролю теку-
щий отражает характер учебной деятельности сту-
дентов как последовательного управляемого про-
цесса изучения материала по данному предмету и
формирование на его основе профессиональных
качеств. Данные текущего контроля могут служить
основой для выработки оперативных управленчес-
ких действий преподавателя [1].

Кроме того, можно использовать контрольный
комплекс, который обеспечивает сплошную конт-
ролируемость результатов самостоятельной рабо-
ты. В него входят следующие виды: контроль пре-
подавателя; самоконтроль; взаимоконтроль; внут-
ренний самоконтроль. Конечный этап контрольно-
го комплекса — внутренний самоконтроль. Пере-
ход к нему означает, что правильные учебные дей-
ствия сформированы, и необходимость во всех ви-
дах внешнего контроля отпала [2].

Управление такой организации СРС носит как
замкнутый, разомкнутый, так и смешанный харак-
тер в зависимости от индивидуально-типологичес-
ких особенностей студентов. Разомкнутое управ-
ление выражается в том, что контроль и соответ-
ствующая коррекция (если в ней есть необходи-
мость) проводятся после изучения темы или все-
го блока по конечному результату. Такой вид конт-
роля предоставляет возможность преподавателю
видеть системность усвоения студентом матери-
ала и может быть реализован по отношению к «ин-
теллектуалам» и «дисциплинированным». При зам-
кнутом виде управления происходит контроль каж-
дого шага, этапа, фрагмента самостоятельной ра-
боты, оценки качества и коррекции (при необходи-
мости) промежуточных результатов. Замкнутое
управление предпочтительнее тем, что предупреж-
дает возможные ошибки на каждом из этапов обу-
чения и его возможно применить по отношению ко
всем остальным типологическим группам. Кроме
того, для всех типологических групп возможно
смешанное управление  —  сочетание контроля и
оценки учебных успехов по разомкнутому и замк-
нутому варианту.

Таким образом, организация СРС с учетом ин-
дивидуально-типологического подхода обладает
рядом преимуществ. Во-первых, формируется ак-
тивная позиция студента в учебном процессе, что
обеспечивается путем учета его индивидуально-
типологических особенностей. Во-вторых, сочета-
ние индивидуальных, групповых и коллективных
форм работы на занятии создает ситуации интел-
лектуальной инверсии, обогащает всех участников
студенческой группы, способствует адекватной
социализации. В-третьих, организация и управле-
ние СРС с учетом индивидуально-типологическо-
го подхода способствует развитию творческой ин-
дивидуальности, стимулирует реализацию потен-
циальных возможностей обучающихся, обеспечи-
вает возможности для самовыражения, самореа-
лизации студентов. В-четвертых, преподаватель
выступает не только организатором СРС, но явля-
ется ее аудитором (предлагает квалифицирован-
ную оценку динамики развития каждого студента),
а также строителем коллегиальных, субъект-
субъектных отношений.
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