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1. Общая характеристика содержания самостоятельной работы 

аспирантов 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение 

имеет наличие у выпускников определенных способностей и умения 

самостоятельно добывать знания из различных источников, 

систематизировать полученную информацию.  

Формирование такого умения происходит в течение всего периода 

обучения через участие аспирантов в практических занятиях, выполнение 

контрольных заданий и тестов, написание рефератов, научных статей. При 

этом самостоятельная работа играет решающую роль в ходе всего учебного 

процесса. 

Глубокое понимание вопросов во многом зависит от 

самостоятельной работы аспирантов в ходе подготовки и реферата, 

научной статьи. Поскольку лишь сам аспирант посредством 

интеллектуальной деятельности может овладеть знаниями, сделать их 

собственным достоянием. Эффективность самостоятельной работы во 

многом зависит от того, насколько она является самостоятельной и каким 

образом преподаватель может ее контролировать. Когда студент изучает 

рекомендуемую литературу эпизодически, он не получает глубоких 

знаний. Систематичность или несистематичность самостоятельной работы 

студентов зависит, прежде всего, от ее планирования и организации 

преподавателем, а также от осуществляемого за нею контроля. Поэтому 

основное содержание самостоятельной работы студентов, ее формы и 

методы, последовательность и сроки выполнения работ определяются 

преподавателем в рамках учебного процесса. 

Учебный процесс в аспирантуре в значительной степени 

строится на самостоятельной работе, без которой трудно в полной 

мере овладеть сложным программным материалом и научиться в 

дальнейшем постоянно совершенствовать приобретенные знания и умения. 

Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена для 

самостоятельного ознакомления аспиранта с определенными разделами 

курса по рекомендованным педагогом материалам и подготовки к 

выполнению индивидуальных заданий по курсу. 

Целью самостоятельной работы аспирантов является: 

- научить осмысленно и самостоятельно работать сначала с 

учебным материалом, затем с научной информацией, заложить основы 

воспитание у аспирантов самостоятельности, организованности, 

самодисциплины, творческой активности, потребности развития 

познавательных способностей и упорства в достижении поставленных 

целей.  

Предлагаемый подход к освоению материала усиливает мотивацию к 

аудиторной и внеаудиторной активности, что обеспечивает необходимый 
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уровень знаний по изучаемым дисциплинам и позволяет повысить 

готовность аспирантов к сдаче экзаменов. 

 

2. Необходимость мотивации самостоятельной работы 

 

        Активная самостоятельная работа студентов возможна только при 

наличии серьезной и устойчивой мотивации. Самый сильный 

мотивирующий фактор - подготовка к дальнейшей эффективной научной 

деятельности. 

Рассмотрим внутренние факторы, способствующие активизации 

самостоятельной работы. Среди них можно выделить следующие: 

1. Полезность выполняемой работы. Если аспирант знает, что результаты 

его работы будут использованы в лекционном курсе, в методическом 

пособии, в лабораторном практикуме, при подготовке публикации или 

иным образом, то отношение к выполнению задания существенно меняется 

в лучшую сторону и качество выполняемой работы возрастает. При этом 

важно психологически настроить аспиранта, показать ему, как необходима 

выполняемая работа. 

2. Участие аспирантов в творческой деятельности. Это может быть участие 

в научно-исследовательской, опытно-конструкторской или методической 

работе, проводимой на кафедре. 

3. Важным мотивационным фактором является интенсивная педагогика. 

Она предполагает введение в учебный процесс активных методов, прежде 

всего игрового тренинга, в основе которого лежат инновационные и 

организационно-деятельностные игры. В таких играх происходит переход 

от односторонних частных знаний к многосторонним знаниям об объекте, 

его моделирование с выделением ведущих противоречий, а не просто 

приобретение навыка принятия решения. Первым шагом в таком подходе 

являются деловые или ситуационные формы занятий, в том числе с 

использованием ЭВМ. 

4. Использование мотивирующих факторов контроля знаний 

(накопительные оценки, рейтинг, тесты, нестандартные экзаменационные 

процедуры). Эти факторы при определенных условиях могут вызвать 

стремление к состязательности, что само по себе является сильным 

мотивационным фактором самосовершенствования аспиранта. 

5. Мотивационным фактором в интенсивной учебной работе и, в первую 

очередь, самостоятельной является личность преподавателя. 

Преподаватель может быть примером для аспиранта как профессионал, как 

творческая личность. Преподаватель может и должен помочь аспиранту 

раскрыть свой творческий потенциал, определить перспективы своего 

внутреннего роста. 

6. Мотивация самостоятельной учебной деятельности может быть 

усилена при использовании такой формы организации учебного процесса, 

как цикловое обучение ("метод погружения"). Этот метод позволяет 
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интенсифицировать изучение материала, так как сокращение интервала 

между занятиями по той или иной дисциплине требует постоянного 

внимания содержанию курса и уменьшает степень забываемости.  

Выполнение индивидуальных и самостоятельных работ по 

дисциплине тесно увязано с аудиторной работой. На вводном занятии 

студентам предлагается объяснение концепции изучения дисциплины в 

течение семестра и допуске к экзамену. Основным постулатом такой 

концепции изучения дисциплины является постановка перед студентами 

задач по выполнению каждого вида самостоятельной работы. 

Некоторые виды самостоятельной работы студентов, требующие 

кратких специальных пояснений, могут быть конкретизированы на 

индивидуальных консультациях с преподавателем. 

 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ АСПИРАНТАМИ 

  

Основной формой работы аспиранта является не только работа на 

лекции, изучение конспекта лекций, их дополнение рекомендованной 

литературой, но и большая самостоятельная научно–исследовательская 

работа, которая позволит глубоко проникнуть в суть рассматриваемой 

проблемы и подготовить почву для написания кандидатской диссертации.  

Для успешной учебно – научной, научно-исследовательской 

деятельности, ее интенсификации необходимо учитывать следующие 

субъективные факторы: 

1. Знание программного материала, наличие прочной системы знаний, 

необходимой для усвоения основных дисциплин, предусмотренных 

программой послевузовского профессионального образования. 

2. Наличие выработанных умений, навыков умственного труда: 

а) умение делать глубокий, обстоятельный анализ при работе с книгой, 

диссертацией, Интернет–источниками; 

б) владение логическими операциями: сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, определение понятий, правила систематизации и 

классификации. 

3. Специфика познавательных психических процессов: внимание, 

память, речь, наблюдательность, интеллект и мышление.  

4. Хорошая работоспособность, которая обеспечивается нормальным 

физическим состоянием.  

5. Соответствие избранной деятельности, профессии индивидуальным 

способностям. Необходимо выработать умение саморегулировать свое 

эмоциональное состояние и устранять обстоятельства, нарушающие 

деловой настрой, мешающие намеченной работе. 

6. Овладение оптимальным стилем работы, обеспечивающим успех в 

деятельности.  
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7. Уровень требований к себе, определяемый сложившейся 

самооценкой. 

Адекватная оценка знаний, достоинств, недостатков – важная 

составляющая самоорганизации человека, без нее невозможна успешная 

работа по управлению своим поведением, деятельностью. 

По наблюдениям исследователей педагогов, одна из основных 

особенностей обучения в аспирантуре заключается в том, что постоянный 

внешний контроль заменяется самоконтролем, активная роль в обучении 

принадлежит уже не столько преподавателю, сколько аспиранту.  

Зная основные методы научной организации умственного труда, 

можно при наименьших затратах времени, средств и трудовых усилий 

достичь наилучших результатов. 

Эффективность усвоения поступающей информации зависит от 

работоспособности человека в тот или иной момент его деятельности. 

Работоспособность – способность человека к труду с высокой 

степенью напряженности в течение определенного времени. Различают 

внутренние и внешние факторы работоспособности.  

К внутренним факторам работоспособности относятся 

интеллектуальные особенности, воля, состояние здоровья. 

К внешним:  

– организация рабочего места, режим труда и отдыха;  

– уровень организации труда – умение получить справку и 

пользоваться информацией;  

– величина умственной нагрузки.  

Отдых не предполагает обязательного полного бездействия со стороны 

человека, он может быть достигнут простой переменой дела. В течение дня 

работоспособность изменяется. Наиболее плодотворным – является 

утреннее время (с 8 до 14 часов), причем максимальная 

работоспособность приходится на период с 10 до 13 часов, затем 

послеобеденное – (с 16 до 19 часов) и вечернее (с 20 до 24 часов). Очень 

трудный для понимания материал лучше изучать в начале каждого отрезка 

времени (лучше всего утреннего) после хорошего отдыха. Через 1–1,5 часа 

нужны перерывы по 10 – 15 мин, через 3 – 4 часа работы отдых должен 

быть продолжительным – около часа. 

Составной частью научной организации умственного труда является 

овладение техникой умственного труда. 

Физически здоровый молодой человек, обладающий хорошей 

подготовкой и нормальными способностями, должен, будучи аспирантом, 

отдавать учению 9–10 часов в день (из них 6 часов в вузе или библиотеке и 

3 – 4 часа дома). Любой предмет нельзя изучить за несколько дней перед 

экзаменом (зачетом). Если аспирант в году работает систематически, то он 

быстро все вспомнит, восстановит забытое. Если же подготовка шла 

аврально, то у аспиранта не будет даже общего представления о предмете, 

он забудет все сданное. 
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Следует взять за правило: работать ежедневно. 

Время, которым располагает аспирант для выполнения учебного 

плана, складывается из двух составляющих: одна из них – это аудиторная 

работа в аспирантуре по расписанию занятий, другая – внеаудиторная 

самостоятельная работа. Задания и материалы для самостоятельной работы 

выдаются во время аудиторных занятий по расписанию или во время 

индивидуальных консультаций. Преподаватель оказывает помощь 

аспирантам, если это требуется, по правильной организации работы. 

Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также 

самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим: 

1. Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться. 

2. Перечень книг должен быть систематизированным (что необходимо 

для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками 

официальной учебной деятельности, то есть что может расширить 

Вашу общую культуру...). 

3. Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге – при 

написании диссертационной работы (составлении библиографии) это 

позволит очень сэкономить время. 

4. Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть. 

5. При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными коллегами), которые помогут 

Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее 

внимание, а на что вообще не стоит тратить время. 

6. Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все 

подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда 

приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием 

страниц). 

7. Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто 

сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее 

интересные для Вас мысли и обязательно указываются страницы в 

тексте автора (это очень хороший совет, позволяющий экономить 

время и быстро находить «избранные» места в самых разных книгах). 

8. Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для 

этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам 

понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо 
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с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его 

узнать), и это может занять немалое время (у кого–то – до нескольких 

недель и даже месяцев); опыт показывает, что после этого аспирант 

каким–то «чудом» начинает буквально заглатывать книги и чуть ли не 

видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет... 

9. «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать 

быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то 

время как вынужденное скорочтение не только не способствует 

качеству чтения, но и не приносит чувства удовлетворения, которое 

мы получаем, размышляя о прочитанном». 

10.  Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой–то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае молодой 

ученый будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с 

авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема 

лишь в том, как найти «свою» идею... 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  От того на 

сколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при 

обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить 

информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого 

действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1) информационно–поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию); 

2) усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, 

так и всю логику его рассуждений); 

3) аналитико–критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему); 

4) творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, 

результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, 

подвергнуть новой проверке). 
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