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только высокая стоимость виз, но и сложная процедура оформления– предпочтительнее их вы-

дача на границе. 

В целях содействия развитию агроэкотуризма, оказания помощи сельским жителям в созда-

нии агроэкоусадеб, во всех районах области созданы рабочие группы, возглавляемые замести-

телями председателей по социальным вопросам. С целью популяризации  деятельности в сфере 

агроэкотуризма среди населения управлением спорта и туризма Витебского облисполкома сов-

местно с филиалом ОАО «Белагропромбанк» проводится ежегодный конкурс «Лучшая агро-

экоусадьба года Витебской области». На сегодняшний день в Витебской области насчитывается 

504 субъекта агроэкотуризма. С целью дальнейшего развития данного направления в Витеб-

ской области в рамках региональной программы инновационного и инвестиционного развития  

области на 2011–2015 годы разработана программа «Пятьсот», предусматривающая создание 

ста новых агроэкоусадеб и агротуристических комплексов. 

Отечественным и зарубежным агроэкотуристам, приезжающим в усадьбы Витебщины, 

предоставляется  возможность  замечательно  отдохнуть  наедине  с  природой,  насладиться 

свежими и натуральными блюдами белорусской кухни, принять участие в жизни сельского со-

общества,  изучить культуру региона. 

 
Список использованных источников: 

1. Клицунова, В. Валютными тропами/ В.Дайнеко.– Директор, 7/2014 

2. Эко– и агротуризм: перспективы развития на локальных территориях. Материалы III Междуна-

родной научно–практической конференции, редкол.: В.Н. Зуев [и др.]. Барановичи: РИО БарГУ, 2011. 

251 с. 

3. Белорусский туризм: тенденции и перспективы. О.Верниковская,  к.э.н., научный сотрудник НИЭИ 

Минэкономики РБ 

4. Информация управления спорта и туризма  Витебского облисполкома 

 

 

 

СОЦИОГУМАНИТАРНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 
 

 

УДК 378.147 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

К УПРАВЛЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ 

 

Г.Ф. Вечорко 
Полесский государственный университет, Georgij–Vechorko@yandex.ru 

 

Анализируя множество публикаций по рассматриваемой проблеме, можно выделить не-

сколько подходов к управлению самостоятельной работой студентов. Это «поэтапный подход» 

[1], «компетентностный подход» [2], «индивидуально–типологический подход»[3] и «инте-

гративный подход»[4,154]. Не умаляя важности каждого из них, предлагаем ещѐ один подход. 

А именно, функциональный подход с позиций теории управления, а точнее педагогического 

менеджмента. Это позволит в определѐнной мере преодолеть тот разнобой, отсутствие согласо-

ванности, правильного соподчинения понятия «управление» и его функций – планирования, 

организации, координации, мотивации и контроля. А то ведь сплошь и рядом читаем: «правила 

и механизмы адаптации процессов организации, управления и контроля УСРС к условиям 

отдельного вуза»[5,63] и т.п.  

  При этом надо иметь в виду, что управление самостоятельной работой студентов это до-

статочно сложная система, в которой можно выделить шесть уровней: Министерство образова-

ния, ректорат, деканат, кафедра, преподаватель, студент (уровень самоуправления). При этом 

каждому из уровней в большей или меньшей мере присущи все перечисленные выше функции, 

но имеющие своѐ специфическое содержание.   Более подробная информация по актуализации, 

обоснованию и разработке функционального подхода к управлению самостоятельной работой 

студентов в современных условиях модернизации нашей системы высшего образования изло-П
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жена в журнальной публикации автора [6]. Там же на основе функционального подхода пред-

лагаются и рекомендации преподавателю по управлению самостоятельной работой студентов:  

1. Планирование УСР преподавателем связано с определением целей, путей и средств их 

достижения. При этом должен быть хорошо продуман весь процесс управления от его органи-

зации до мотивации и контроля учебных достижений студентов. В зависимости от наличия и 

доступности курса  лекций, учебника или электронного УМК планируется объѐм и тематика 

УСР, а также различной формы и сложности задания для студентов (в том числе индивидуаль-

ные) для последующего утверждения на кафедре. Планируются мероприятия по материально–

техническому оснащению и учебно–методическому сопровождению УСР. Планируемая работа 

отражается в индивидуальном плане преподавателя и учебной программе (на титульном листе, 

в пояснительной записке, в учебно–методической карте, в разделе «Информационно–

методические материалы по дисциплине»). 

2. Организация УСР преподавателем направлена на создание оптимальных условий для 

своевременного выполнения всеми студентами запланированных работ с необходимым уров-

нем качества. Для этого он разрабатывает учебные задания различного уровня продуктивности 

так, чтобы по своему объѐму и сложности они органично вписывались в  разрабатываемые план 

– графики. На первом аудиторном занятии эти план – графики и задания преподаватель дово-

дит до студентов, включая предстоящие формы и сроки отчѐтности и контроля, а также мето-

дические указания по рациональному выполнению заданий. Организация УСР предполагает  

практические действия преподавателя по материально–техническому оснащению и приобрете-

нию или разработке полноценного учебно–методического обеспечения УСР. Преподаватель не 

должен допустить, как это иногда бывает, чтобы все занятия по дисциплине были поставлены 

диспетчерами «залпом» в начале или конце семестра. Они должны  распределяться равномерно 

в течение семестра. 

3. Коррекция УСР проводится в целях устранения проблем, затруднений, испытываемых 

студентами при еѐ выполнении. Причины этих затруднений могут быть выяснены в ходе анали-

за результатов промежуточного контроля, а также в ходе проводимых коллоквиумов, общих и 

индивидуальных консультаций, бесед со студентами. Отличие коллоквиума от консультации в 

том, что в первом случае вопросы задаѐт преподаватель, а во втором – студенты. При беседе 

вопросы и ответы предполагаются с обеих сторон. Возможно также совмещение этих форм ра-

боты со студентами в целях коррекции УСР. Причины затруднений могут быть как организа-

ционными, так и методическими. После их выяснения преподаватель обязан принять все меры 

для их устранения. Подсказать, например, студентам, на что нужно обратить особое внимание,  

какими средствами  воспользоваться. Функцию коррекции можно назвать также регулировани-

ем, когда речь идѐт о ликвидации отклонений от планов, графиков, расписания, от стиля актив-

ного  сотрудничества со студентами и т.д. 

4. Мотивация предполагает действия преподавателя, направленные на активизацию УСР, 

на раскрытие еѐ ценностно–смыслового значения для студентов, которых нужно на деле убе-

дить, что УСР – это специфически   вузовская форма обучения в отличие от школьной или даже 

аудиторной формы обучения в вузе, где обучающимся традиционно предлагается педагогиче-

ски адаптированный (готовый к запоминанию) учебный материал. Функция мотивации в по-

добных случаях сводится к формированию потребностей, убеждений, интересов и желаний 

студентов. 

В целях мотивации преподаватель должен везде  (в учебных заданиях, на консультациях и 

т.д.) постоянно подчѐркивать значение УСР для будущей профессиональной деятельности. Ис-

пользовать накопительные системы оценок в баллах для самоутверждения студентов, а также 

для облегчения сдачи итоговых зачѐтов и экзаменов по дисциплине, вплоть до давно известных 

в вузовской практике так называемых «автоматов». 

  Эффективными внешними побудителями (стимулами) активности студентов могут быть:  

включение результатов УСР в курсы лекций и учебные пособия; придание заданиям творче-

ски–исследовательского характера; использование компьютерных программ с мультимедий-

ными, игровыми элементами, постоянно текущим тестовым контролем. Это могут быть и пред-

ставления студентов к различным формам поощрения (повышенные стипендии, премии, грамо-

ты), а также наказания (несвоевременное выполнение заданий – более низкий балл, невыполне-

ние – недопуск к итоговому экзамену). В связи с этим важным фактором мотивации является 

также систематический контроль УСР. Для мотивации важен и личный пример преподавателя 

как хорошего организатора, искренне заинтересованного  в успехах своих студентов. 
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5. Контроль УСР позволят преподавателю измерять и оценивать   выполнение студентами 

запланированных заданий, получить информацию для своевременного выявления недостатков 

и выработки корректирующих действий. Например, низкие оценки текущего контроля  у боль-

шинства студентов являются основанием для внесения изменений в еѐ организацию. 

Согласно «Положению о самостоятельной работе»[7] контроль УСР должен проводиться по 

графику, утверждѐнному в деканате. Там же указывается, что «Виды и формы контроля УСР 

определяются учебной программой в соответствии с требованиями образовательного стан-

дарта с учетом поставленных целей, задач, научно–методической, организационной, матери-

ально–технической обеспеченности учебной дисциплины, ее специфики, уровня сложности и ло-

гики изучения». А именно: контрольные работы, тесты, коллоквиумы, защиты учебных заданий 

и т.д. Перечисляются и возможные фонды оценочных средств: типовые задания, вопросы для 

контрольных работ, тестовые задания различной формы и т.п. В целях реализации новейших 

образовательных стандартов важным условием эффективного контроля должно стать также 

повсеместное внедрение балльно – рейтинговой системы оценки учебных достижений студен-

тов, а также использование для УСР  компьютерных обучающее – контролирующих программ, 

позволяющих студентам самостоятельно контролировать уровень усвоения учебного материа-

ла. 
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Изучение специфики дореволюционной историографии аграрного образования Польши, 

Украины и Беларуси  второй половины XIX – начала ХХ вв., является необходимым элементом 

для проведения исследований касающихся проблематики сельскохозяйственного образования в 

данных территориально–хронологических рамках.  

Применительно ко второй половине XIX  в. изучением проблематики занималась комиссия 

Вольного экономического общества (ВЭО) по разработке законодательной базы начального 

сельскохозяйственного образования во главе с Е.Н. Андреевым. На основе собранной данной 

организацией информации, в 1878 г. была выпущена книга «Труды комиссии по составлению 

проекта «Положения о низших сельскохозяйственных школах». В сборнике с критических по-
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