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воинской части.  
3. Во время занятий проводить со студентами всесторонний психологический тренинг, направленный на 

формирование профессионально важных качеств.  
4. Широкое применение в ходе отдельных видов занятий интерактивных технологий обучения студентов 

с максимальным использованием возможностей войсковой учебно-материальной базы. 
Таким образом, мы полагаем, что используя в учебном процессе вышеприведенные рекомендации 

можно улучшить профессиональные компетенции будущих офицеров запаса. 
 

Библиографический список  
1. Горовой, Ю.Б. Боевая работа на позиции артиллерии. Проблемы изучения тактико-специальных дисциплин: 

монография / Ю.Б. Горовой. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та. [Электронный ресурс].  –  2007. – Режим доступа: – 

http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt – Дата доступа: 10.01.2009. 
2.Квалификационные требования к военно-профессиональной подготовке выпускников военного факультета  в 

белорусском государственном университете: утв. М-ром обороны Респ. Беларусь 20.09.07. – Минск: БГУ, 2007. – 14 с. 

3. Образовательный стандарт Республики Беларусь приказ Министерства образования Республики Беларусь от 1 
сентября 2006 г. №59. 

4. Педагогические основы самостоятельной работы студентов: пособие для преподавателей и студентов / О.Л. Жук [и 

др.]; под общ. ред. О.Л. Жук. – Минск: РИВШ, 2005.- 112 с. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛИРУЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Белорусский государственный университет 

г. Минск, Республика Беларусь 
 

Коклевский Д.А. 
Рудник А.Ф. – м.т.н. 

 
Контролируемая самостоятельная работа (далее – КСР) студентов является составной частью 

образовательного процесса, проводится в составе учебной группы под руководством преподавателя в целях 
более глубокого изучения пройденного материала и подготовки к очередным занятиям.  

По отдельным дисциплинам может проводиться путем самостоятельного выполнения студентом 
учебного задания, выданного преподавателем, в отведенное для этого время под непосредственным 
управлением (контролем) со стороны преподавателя. 

Контролируемая аудиторная самостоятельная работа – вид самостоятельной работы, планируемый и 
управляемый преподавателем в процессе проведения занятий в аудитории.  

Подготовка материалов для проведения КСР должна включать: 
разработку учебно-методических материалов, заданий для обучаемых и их своевременное уточнение; 
личную подготовку преподавателя по теме предстоящего занятия и разработку плана его проведения; 
постановку задач студентам по подготовке к занятию; 
подготовку аудитории (рабочих мест). 
План проведения КСР разрабатывается преподавателем на каждое занятие и является основным 

рабочим документом. Его содержание зависит от целевой установки, уровня подготовленности студентов, 
обеспеченности литературой, учебными пособиями и материальной частью. В плане обычно указываются: 

тезисы вводной (установочной) части;  
излагаются основные вопросы, по которым проводится КСР;  
определяется (при необходимости) порядок выполнения практического задания, смены мест занятий;  
определяются формы и методы отчетности КСР; 
подведение итогов. 
Одно из основных требований к рабочему плану - это обеспечение принципа индивидуализации 

обучения. 
Постановку задачи на проведение КСР преподаватель осуществляет на занятиях по данной дисциплине, 

предшествующему данному занятию. Он должен довести до студентов характер предстоящей работы, ее 
особенности, перечень основной и дополнительной литературы, напомнить время и место ее проведения. Им 
рекомендуется изучить методические указания по проведению КСР, если самостоятельная работа организуется 
по индивидуальным или по нескольким вариантам заданий, то их целесообразно выдавать непосредственно 
перед началом КСР. Подготовка аудитории (рабочих мест) возлагается на преподавателя и зав. учебным 
кабинетом ВТ. 

КСР целесообразно строить из трех основных частей: вводная (установочная), собственно 
самостоятельная работа курсантов по выполнению предложенного задания (исполнительская) и подведение 
итогов. 

Вводная (установочная) часть, как правило, ориентирует, нацеливает студентов на творческое 
мышление, отработку умений, а, если это предусматривает задание, то и навыков, которые необходимы для 
выполнения задания. На этом этапе выясняется и уточняется, к какой литературе следует обратиться при 
возникновении затруднений, как и когда проверить результаты самостоятельной работы. На эту работу 
преподавателю целесообразно затрачивать не более 5-10 минут. Затем студентам представляется возможность 
выполнять задание самостоятельно. При этом пути самостоятельной работы все студенты выбирают 
индивидуально, но методика достижения конечной цели может определяться преподавателем и включает: 

последовательность изучения и освоения учебно-методического материала, пособий, руководств и т.д.;  
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определение главного из изучаемого материала;  
порядок и последовательность выполнения обучаемыми практического задания по индивидуальным 

заданиям преподавателя. 
На первых занятиях преподавателю необходимо мотивировать курсантов на обучение, задав несколько 

вопросов для контроля знаний, а также установить деловой контакт с ними. Если выявится, что курсант не 
усвоил материал или не уяснил задания, необходимо в доброжелательной форме оказать ему помощь. 

При возникновении затруднений у курсантов в разрешении вопросов самостоятельного выполнения 
задания преподавателю необходимо предусмотреть, чтобы каждый курсант мог получить оперативную 
консультацию по любому вопросу. Если же при выполнении самостоятельной работы возникают затруднения по 
одному и тому же материалу (вопросу) у многих курсантов, то желательно провести групповую консультацию. 
Консультации не должны быть продолжительными, обычно индивидуально - 1-2 минуты, а групповые - 2-3 
минуты. 

Для контроля усвоения учебного материала целесообразно использовать оперативный опрос по ходу 
отработки учебного материала и контрольное мероприятие в конце каждого занятия может быть организовано с 
помощью автоматизированного учебного курса. 

В заключительной части самостоятельной работы преподаватель формулирует степень достижения 
учебных целей, подводит итоги, сообщает учебной группе результаты работы курсантов. Целесообразно 
заслушать отдельных курсантов, по результатам самостоятельной работы. Основная дидактическая цель 
подведения итогов - научить анализировать ход и результаты работы, аргументировано оценивать содержание и 
рациональность запланированной учебной деятельности. 

Вместе с тем настоящие рекомендации должны использоваться творчески, с учетом конкретных условий 
и особенностей изучения каждой дисциплины, исходя из специфики подготовки специалистов различного 
профиля в вузе. 

К числу наиболее распространенных и поддающихся регламентации видов и форм отчетности КСР 
относятся следующие  

письменные формы: 
тесты;  
творческие работы (сочинения, эссе, рефераты и т.п.); 
аналитические статьи по теме; 
устные формы: 
дискуссии направленные на решение проблемных ситуаций и т.п.; 
круглый стол; 
презентация сообщения доклада проекта; 
деловые игры. 
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 Современное общество предъявляет высокие требования к качеству профессионального образования, 
которое во многом определяется уровнем профессиональной компетентности и педагогического мастерства 
профессорско-преподавательского состава учебных заведений. В военной сфере от качества подготовленности 
преподавательского состава зависит подготовка специалистов и обороноспособность страны. Поэтому вопросы, 
связанные с проблемой эффективной подготовки преподавателей способных качественно готовить 
профессиональных военных для деятельности в условиях чрезвычайной умственной и физической 
концентрации, при остром дефиците времени и информации, сопряженных с риском для их жизни, являются 
актуальными. 

В результате — у обучаемых стойкий интерес к изучаемому предмету и высокая познавательная 
активность с непрочными знаниями, недостаточно сформированными навыками.» На материале приведенной 
характеристики хорошо видна зависимость учебного процесса от стиля преподавателя, который, в свою очередь, 
обусловлен целым рядом его методического мастерства. 

В военно-профессиональной сфере возникает ситуация, при которой в военном вузе есть достаточное 
количество специалистов, обладающих необходимым уровнем военных знаний, но не имеющих времени на 
постепенное, поэтапное становление как преподавателя. В силу этого актуализируется проблема поиска путей и 
средств интенсификации процесса становления военного преподавателя, главным содержанием которого 
следует рассматривать формирование педагогических умений у специалистов военного вуза на начальном этапе 
их профессиональной деятельности. В поиске путей решения данной проблемы выступают концепции 
профессионального развития, педагогической деятельности, профессионально-личностного становления 
педагога, готовности к профессиональной и педагогической деятельности.  

Создание эффективной системы управления процессом подготовки преподавателей военного вуза, 
заставит вуз систематически корректировать цель, содержание и методику подготовки офицеров-
преподавателей, проводить постоянную работу по повышению их педагогической и профессиональной 
квалификации, изучать и внедрять в образовательный процесс передовой психолого-педагогический опыт и 
рекомендации педагогической науки.ственности. 
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