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СИСТЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СО СТУДЕНТАМИ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Традиционно используемые подходы к отбору и структурированию содержания высшего 
образования, формы его представления, сложившиеся несколько десятилетий назад, были 
ориентированы на средний образовательный уровень будущих специалистов. Это в ряде случаев 
сдерживает инициативу учреждений образования в реагировании на изменяющиеся потребности и 
требования рынка образовательных услуг и запросы личности студентов.

Обновление существующей системы высшего образования возможно путем ее 
дополнения методами и формами, обеспечивающими организацию познавательного процесса с 
учетом значительного колебания уровня индивидуальных способностей студентов.

Это связано с тем, что в последние десятилетия прослеживается расширение возрастного 
параметра абитуриентов. Все чаще наблюдаются ситуации, когда поступлению в вуз предшествует 
служба в армии, учеба в среднем специальном заведении или работа. Такой студент, как объект 
обучения, имеет существенные отличия от студента, поступившего в вуз после окончания средней 
школы. Эти отличия определяются различным уровнем общеобразовательных и специальных знаний, 
жизненного опыта, обоснованности выбора профессии и мотивации получения высшего образования.

Перечисленные факторы и высокая ответственность вузов за качество подготовки 
специалистов создают обстановку, когда при наличии значительных расхождений в уровне 
индивидуальных качеств студента необходимо обеспечить выпуск специалистов, отвечающих по 
уровню подготовки требованиям единых действующих стандартов. Успешное решение этой 
задачи возможно путем совершенствования учебного процесса за счет оптимизации 
индивидуальной работы педагогов со студентами. Для реализации этого направления необходимо 
изучение индивидуальных особенностей студентов, использование полученной информации для 
разработки и внедрения различных форм и методов воздействия, обеспечивающих активизацию 
познавательного процесса. Последовательность и содержание этапов такой работы приведены на 
рис. 1. 1 •'

Выявление индивидуальных качеств на начальной стадии обучения является 
обязательным условием интенсификации учебно-познавательной деятельности студентов и 
успешного достижения конечной цели. Решение этой задачи требует применения форм учебных 
занятий, обеспечивающих интенсивный индивидуальный контакт преподавателя со студентом. 
Наиболее успешно такие контакты достигаются на семинарах, практических занятиях, при 
проведении деловых и интеллектуальных игр в ходе текущего контроля знаний.

Из большого числа индивидуальных качеств студента, определяющих его потенциальные 
познавательные возможности, наиболее существенными, на наш взгляд, являются: 

объем и качество общеобразовательных знаний; 
наличие специальных способностей к познанию конкретного предмета; 
целенаправленность как сочетание трудолюбия, настойчивости, системности в работе, 

мотивации, оптимизма и самоконтроля.
Из приведенных соображений следует необходимость оценки не только 

общеобразовательных, но и специальных знаний и способностей, определяющих потенциальные 
возможности студента в освоении конкретного предмета.

Индивидуальные потенциальные возможности нельзя достоверно оценить без учета 
уровня целенаправленности студента в процессе обучения и его реализации через 
трудоспособность, настойчивость, системность в работе. Важнейшим фактором, обеспечивающим 
стабильность познавательного процесса, является мотивация, которая определяет цель получения 
высшего образования.

Наличие оптимизма и объективной системы самоконтроля определяют способность 
студента преодолевать трудности и своевременно исправлять ошибки.

Приведенные выше индивидуальные качества могут использоваться как критерии 
формирования из числа студентов учебной группы трех подгрупп, имеющих разный уровень 
потенциальных познавательных возможностей освоения знаний, приобретения навыков и умений 
по конкретному предмету:

группа высоких потенциальных возможностей;
группа удовлетворительных потенциальных возможностей;
группа низких потенциальных возможностей.
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Система индивидуальной работы со студентами
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Рис. 1. Оптимизация системы индивидуальной работы педагогов со студентами

Наиболее сложным этапом дальнейшей работы является разработка индивидуальных 
методик повышения уровня потенциальных познавательных возможностей студентов, входящих в 
третью группу.

Прежде всего необходимо определить индивидуальные критические факторы, которые 
снижают познавательную способность студента, и выбрать из них наиболее значимые. Такими 
факторами могут быть слабая память, низкая работоспособность, неразвитая речь, недостаточные 
знания, отсутствие творческого начала.

Уровень индивидуальных качеств студентов определяется по 3-балльной системе.
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При двух неудовлетворительных оценках обучающийся условно включается в группу 
низких потенциальных возможностей. Представители этой группы не обладают достаточными 
потенциальными возможностями для освоения изучаемого курса и требуют особого подхода. * *

Для каждого студента этой группы разрабатываются рекомендации по повышению уровня 
критических факторов. Основной объем работы по выполнению рекомендаций студент должен 
выполнить самостоятельно. Роль преподавателя заключается в контроле выполнения и 
корректировке рекомендаций.

На каждого студента третьей группы рекомендуется оформить карту индивидуальной 
работы, которая может быть использована в дальнейшем процессе обучения автором, а также 
другими преподавателями.

Факт отнесения конкретного студента к группе студентов с неудовлетворительными 
потенциальными познавательными возможностями не следует афишировать, так как это может 
вызвать эффект нарастания неуверенности.

Каждого студента этой группы следует убедить в необходимости устранения выявленных 
пробелов и предложить помощь.

Индивидуальный план работы должен разрабатываться при активном участии студента.
Представителей наиболее способной части студентов должны знать все, что будет 

способствовать формированию положительного авторитета.
В индивидуальной работе со студентами групп удовлетворительного и высокого уровней 

потенциальных возможностей необходимо предусмотреть меры по устранению или снижению 
влияния факторов, сдерживающих рост общей познавательной способности.

Очень важно выявить студентов, имеющих предпосылки к творческой деятельности и 
обеспечить их развитие путем привлечения к научно-исследовательской работе или выполнению 
заданий, требующих активного самостоятельного поиска.

Выбор наиболее эффективных форм практических занятий, обеспечивающих 
интенсивный индивидуальный контакт преподавателя со студентом, должен производиться с 
учетом следующих факторов:

принадлежность предмета к дисциплинам гуманитарного или технического цикла; 
возможность использования на практических занятиях наиболее эффективных 

способов представления информации по предмету,
обеспечение достаточной информированности преподавателя о глубине освоения 

аудиторией изучаемого предмета.
Одной из особенностей предмета является роль в его познании логического 

(теоретического) и образного (практического) мышления. Представляется достаточно 
обоснованным утверждать, что наиболее успешное освоение гуманитарных предметов достигается 
теоретиками, а технических -  практиками. Выбранная форма практического занятия должна 
обеспечить включение в работу требуемого типа мышления. , %

К специфическим особенностям преподавания любой дисциплины относятся возможность 
и эффективность применения различных видов наглядных пособий, что должно учитываться как 
на лекционных, так и на практических занятиях.

Для развития навыков и умений будущих инженеров больше подходят практические 
занятия, на которых предусматривается решение задач и деловые игры. Для будущих специалистов 
гуманитарного профиля более эффективно применение семинаров и интеллектуальных игр.

Одним из недостатков сложившейся системы обучения в вузах, по сравнению со 
школьной, является недостаточная информированность преподавателя об уровне знаний, 
приобретаемых студентами, что исключает возможность установления эффективной обратной 
связи в системе «преподаватель -  студент». Известно, что наличие такой связи между 
воздействующим фактором (преподаватель и его метод обучения) и результатом воздействия на 
объект (знания студента) является необходимым условием способности системы к 
саморегулированию и обеспечению стабильного поддержания выходных параметров на заданном 
уровне.

В рассматриваемой нами системе преподаватель, убедившись в неудовлетворительном 
освоении студентами какого-либо раздела, устраняет возникшие барьеры путем применения более 
совершенных методов и приемов обучения.

Одним из эффективных способов установления гибкой обратной связи является 
применение семинарских занятий, обеспечивающих двусторонний регулируемый контакт между 
преподавателем и студентом. Такой вид занятия позволяет при необходимости углубить или 
расширить рассматриваемый вопрос, вскрыть и устранить пробелы в знаниях. Особая роль
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семинаров заключается в том, что они позволяют совершенствовать искусство устной речи, 
являющееся одним из главных факторов, определяющих профессионализм специалиста.

Следует особо отметить роль деловых (ролевых) и интеллектуальных игр в 
индивидуальной работе со студентами.

Этот вид занятий способствует развитию умений применять знания в условиях, 
максимально приближенных к практической профессиональной деятельности.

Применение практических занятий в виде игр имеет ряд преимуществ в части углубления 
индивидуального подхода к каждому студенту. К числу наиболее существенных преимуществ 
этого вида занятий относятся:

формирование у студента образа будущей профессиональной деятельности; 
возможность исполнения студентом роли с учетом индивидуальных качеств; 
осознание соотношения личности и коллектива в принятии решений; 
самооценка индивидуальных качеств как факторов, определяющих место личности в

коллективе;
раскрытие значения творчества в выборе решения;
возможность сопоставления альтернативных подходов и выбор оптимального с 

учетом конечных результатов.
Проведение деловых игр позволяет оценить соотношение уровня знании, умений и 

способности их применения с учетом всех взаимосвязей, что является важнейшим параметром 
деловой квалификации специалистов.

Рассматривая проблемы индивидуальности обучения, необходимо отметить особую роль 
самостоятельной работы студента (СРС).

Воспитание у студентов осознанной необходимости самостоятельной работы при 
овладении теоретическими и практическими знаниями является важной задачей обучения. СРС 
является постоянно действующей формой приобретения новых знаний и умений как в процессе 
обучения, так и во всей дальнейшей деятельности специалиста.

Особая роль высшей школы заключается в методической подготовке студента к 
непрерывной самостоятельной работе с учетом индивидуальных способностей.

На этом этапе задачами СРС являются:
устранение пробелов в знаниях, появившихся на предшествующих этапах 

образования;
овладение методикой самостоятельного поиска и использования информации; 
качественное преобразование самостоятельной работы студента в систему 

непрерывного самообразования на основе внутренней мотивации. *'
На стадии становления СРС особо важно обучить студента приемам систематизации 

осваиваемой информации, умению выявлять причинно-следственные связи рассматриваемых 
событий и классифицировать их по значимости. Без этих начальных умений невозможна реализация 
эффективной самостоятельной раббты и перерастание ее в систему непрерывного самообразования.

Развитие творчества студентов в познавательном процессе также требует 
индивидуального подхода.

Рассматривая творчество как особый вид познавательной деятельности, обусловленной 
внутренней мотивацией и обеспечивающей достижение знаний и умений, превосходящих 
общедоступный уровень, следует отметить этапы становления творческой деятельности 
студентов:

выявление и оценка уровня творческих способностей; 
разработка индивидуальных программ развития творчества; 
выбор методов и форм реализации программ;
выполнение и корректировка индивидуальных программ с анализом промежуточных

результатов.
Предложенная система учета индивидуальных способностей студентов рассматривается 

нами как средство совершенствования системы высшего образования.

Summary
Methodical maintenance of studying and perfection of individual qualities of the students 

determining potential cognitive opportunities at development of concrete subjects of the curriculum is 
developed.

The concept of creativity is specified and recommendations for its development and formation of 
constant need for self-education of specific features of students are offered.

Поступила в редакцию 29.01.04.
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