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Аннотация: в статье рассматриваются различные виды самостоятель-

ности для развития личности будущего инженера в процессе изучения специ-

альных дисциплин. Методы исследования: анализ литературы, посвященной 

формированию самостоятельности. Вывод, представленный в статье, расши-

ряет понятие самостоятельности студентов старших курсов технических 

специальностей. 
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Будущий инженер, выходя из стен высшего учебного заведения, должен 

владеть не только профессиональными знаниями и умениями, но и определен-

ными качествами личности, такими как самостоятельность. В рамках феномена 

самостоятельности как важного структурного образования педагогами пред-

принимается попытка выделения ее видов, их компонентного состава, исследу-

ется процесс их формирования. Огромное значение в нашем исследовании име-

ет формирование самостоятельности студентов, обучающихся на старших кур-

сах при изучении специальных дисциплин. Ведущая деятельность на третьем 

курсе – учебно-профессиональная, где формируются четкие практические уста-

новки на будущий род деятельности. 

В педагогических исследованиях в качестве ряда условий, которые успеш-

но формируют самостоятельность учащихся, считают необходимым учитывать 

специфику особенностей различных видов самостоятельности (учебной, позна-

вательной, умственной, образовательной, профессиональной, творческой и др.), 
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формируемых в ходе получения образования в учебном заведении; различные 

уровни сформированности самостоятельности у студентов. Рассмотрим основ-

ные виды самостоятельности, наиболее характерные для процесса обучения 

студентов вузов при изучении специальных дисциплин на старших курсах, а 

именно познавательную, учебную и профессиональную. 

По мнению М.Н. Скаткина, важнейшим средством развития познаватель-

ной самостоятельности является умение решать задачи. Применение практиче-

ских и познавательных задач в процессе обучения способствует развитию само-

стоятельного творческого мышления учащихся [8]. И.Я. Лернер считает, что 

данный вид самостоятельности рассматривается как способность обучаемого 

самому организовывать деятельность, а также осуществлять ее для решения но-

вых задач и проблем [3]. В работах М.И. Махмутова познавательная самостоя-

тельность понимается как интеллектуальная способность учащегося и умение, 

которое позволяет ему учится самостоятельно [4]. Т.И. Шамова рассматривает 

познавательную самостоятельность с точки зрения познавательного действия, 

«…как осознанный, целенаправленный, результативно завершенный акт, всегда 

связанный с решением познавательных задач» [9, с. 22]. 

Л.В. Шварева рассматривает учебную самостоятельность с точки зрения 

комплекса учебных действий и умений, которые проявляются в способности и 

готовности обучающегося к решению поставленных учебных задач, а также к 

устойчивой потребности в самостоятельной реализации учебно-познавательной 

деятельности [10]. 

Значимым является работа Г.М. Парниковой, посвященная вопросу фор-

мирования учебной самостоятельности в период вузовского обучения. По ее 

мнению, учебная самостоятельность – это «форма самостоятельной работы 

студентов и качество личности, которое проявляется в готовности и способно-

сти обучающегося к самостоятельному решению поставленных преподавателем 

или им самим задач, применяя при этом рациональные способы работы, устой-

чивой потребности студента участвовать в учебно-познавательной деятельно-

сти, осуществляемой на практическом занятии и вне его» [5, с. 45]. 
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Для нас представляет интерес исследование Ш.Р. Рабадановой, в котором 

учебная самостоятельность рассматривается в виде поэтапного управления 

учебной деятельностью, как ключ в достижении профессионального успеха. 

Повышение эффективности самостоятельной деятельности имеет трехуровне-

вую структуру управления учебного взаимодействия: управление, соуправле-

ние и самоуправление, которое повышает качество подготовки специалистов с 

высшим образованием через усиление познавательной активности студента [6]. 

Познавательная и учебная самостоятельность студентов старших курсов 

при изучении специальных дисциплин формируется в результате учебно-

познавательной деятельности, которая приобретает профессиональную направ-

ленность, приобретая статус профессиональной самостоятельности. 

Основоположником профессиональной педагогики является С.Я. Батышев, 

который рассматривает профессиональную самостоятельность как признак вы-

сокой квалификации, дополняя их личностными проявлениями, такими как 

умение выбирать основные способы работы, обеспечивающие высокое каче-

ство и производительность труда, осуществлять самоконтроль и саморегулиро-

вание в учебной и производственной деятельности, а также принимать пра-

вильные решения [1]. 

М.А. Жиделев рассматривает профессиональную самостоятельность в 

умении обучающихся планировать и выполнять работу без преподавателя, пре-

дупреждать и устранять неполадки, возникающие во время прохождения обу-

чения, добиваться качества продукции и высокой производительности труда. 

Профессионально важное качество является высшим проявлением профессио-

нальной самостоятельности, которое проявляется в инициативности и новатор-

ском подходе к делу [2]. 

В диссертационном исследовании А.А. Рычковой профессиональная само-

стоятельность трактуется как «профессионально значимое качество личности, 

характеризующееся готовностью самостоятельно планировать, выполнять и 

контролировать работы по проектированию, разработке, тестированию и экс-

плуатации техники…» [7]. 
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В работе Е.К. Шибановой и Г.А. Трубецкой под понятием профессиональ-

ной самостоятельности понимается свойство личности, заключающееся в уме-

нии «самостоятельно осуществлять программу профессиональной деятельности 

в соответствии с объективно изменяющимися условиями, вне зависимости от 

внешнего воздействия и давления выше стоящего должностного лица» [12, с. 

8]. Е.К. Шибанова отмечает, что формирование профессиональной самостоя-

тельности студентов в процессе обучения необходимо, т.к. осуществляет важ-

ный принцип педагогики высшей школы – принцип сознательности. 

Т.И. Шевцова выделила основные черты профессиональной самостоятель-

ности специалиста, которые характеризуют его сущность, такие как професси-

ональное умение и способность ориентироваться в новой ситуации в сфере сво-

ей профессиональной деятельности, видеть и находить подходы к решению за-

дачи, проблемы и решать ее, работать без посторонней помощи [11]. 

Таким образом, в ходе анализа педагогической научной литературы выяв-

лено, что самостоятельность будущего инженера в процессе обучения специ-

альным дисциплинам – свойство личности, которое характеризуется готовно-

стью целенаправленно и независимо ориентироваться в сфере профессиональ-

ной деятельности, проявлять индивидуальный стиль в решении поставленных 

задач, вносить поправки и изменения в постоянно изменяющихся современных 

условиях. 
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