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Статья посвящена рассмотрению методологических аспектов обеспечения эффективной обратной связи 
в процессе сопровождения самостоятельной работы обучающихся. Обратная связь определена как необхо-
димый инструментарий, повышающий качество самостоятельной работы обучающихся. Раскрываются 
основные методологические принципы реализации обратной связи и ее особенности в условиях электронной 
информационно-образовательной среды. Аргументирована необходимость переосмысления значимости и 
функций обратной связи для оптимизации данного вида работы. Систематизированы основные понятия, 
определяющие формы обратной связи. Проанализирована методика формирования обратной связи в контексте 
организации и сопровождения самостоятельной работы обучающихся. Раскрываются конкретные действия 
преподавателя высшей школы по формированию осознанного отношения к возможностям обратной связи в 
процессе приобретения студентами опыта профессионального самообразования. Сформулированные мето-
дологические принципы направлены на применение в процессе самостоятельного изучения дисциплин целесо-
образных, адекватных их концептуально-ориентированному содержанию способов и форм обратной связи.
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The article is devoted to the consideration of methodological aspects of providing effective feedback in the process of 
accompanying students’ independent work. Feedback is defined as a necessary tool that improves the quality of students’ 
independent work. The main methodological principles of the implementation of feedback and its features in the conditions 
of the electronic information and educational environment are revealed. The necessity of rethinking the significance and 
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Введение

В настоящее время развитие отечественного государства и общества требует коренного измене-
ния образовательного процесса в Российской Федерации и повышения качества подготовки 

будущих специалистов – профессионалов, которые способны не только быть хорошими исполните-
лями, но и принимать самостоятельные решения, иметь мотивацию к самообразованию, научной и 
творческой работе. В связи с этим одним из ключевых вопросов выступает повышение эффективности 
самостоятельной работы студентов в процессе их обучения в средних и высших учебных заведениях. 
На это ориентируют и разработанные Федеральные государственные стандарты высшего образования1, 
созданные на основе Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»2. Конкретные требования к самостоятельной работе студентов определяются в 
локальных документах вуза. Так, Устав Частного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский университет им. С.Ю. Витте»3 регламентирует организацию учебного процесса и участие 
студентов в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-исследовательской, 
экспериментальной, инновационной деятельности и опубликование своих работ в изданиях универси-
тета. В соответствии с Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятель-
ности Московского университета им. С.Ю. Витте4, образовательная деятельность по образовательной 
программе проводится:

– в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками университета и (или) 
лицами, привлекаемыми университетом к реализации образовательных программ на иных условиях;

– в форме самостоятельной работы обучающихся;
– в иных формах, определяемых рабочими программами дисциплин.
Следовательно, поддерживается и совершенствуется самостоятельная работа студентов как одна 

из форм образовательного процесса, способствующая росту их профессионального уровня.
В образовательных программах большая роль отводится самостоятельной работе обучающихся. 

Это связано, прежде всего, с тем, что знания быстро устаревают, повышается значимость компетенции 
построения своего профессионального самообразования. Смысл компетентностного подхода состоит 
в том, чтобы развить у обучающихся потребность в самообразовании, научить владению методами 
самостоятельного пополнения знаний и совершенствованию умений самообразовательной деятельно-
сти [1]. Таким образом, грамотно организованная самостоятельная работа может позволить студенту 
восполнить свой образовательный дефицит. Одним из способов повышения результативности самосто-
ятельной работы является обеспечение эффективной обратной связи, представляющей многоплановый 
инструмент в формировании компетенции самообразования. 

Роли преподавателя в сопровождении самостоятельной работы обучающихся 
в современных условиях

Термин «самостоятельная работа» трактуется в работах отечественных исследователей неодно-
значно. На это обращает внимание Н.Н. Рыбакова в своей статье «Роль самостоятельной работы сту-
дентов в современном профессиональном образовании» [2], в которой отмечается, что часто самосто-
ятельная работа трактуется: как специфический вид учебной деятельности; как метод обучения; как 
форма организации учебного процесса; как работа учащегося, которая выполняется без непосредствен-

1  Федеральные государственные образовательные стандарты: [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_142304/a5092e9a7a148b03d654ee60e08c64627ee6e998/#dst100403 (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный.
2  Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации: [от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. 
от 30 декабря 2021 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 1 января 2022 г.)]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
law_140174 (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный.
3  Устав Частного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет им. С.Ю. Витте». – URL: http://
www.muiv.ru/upload/iblock/2f8/2f8a5c3be88e821438136026e8272f15.pdf (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный.
4  Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам Мо-
сковского университета им. С.Ю. Витте. – URL: http://www.muiv.ru/upload/iblock/28b/28b37c3acc37b17be8427b1671fc46a5.pdf 
(дата обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный.
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ного участия учителя, но по его заданию в специально предоставленное для этого время; как проявле-
ние самостоятельности, активности, инициативы и творчества с применением умственных и физиче-
ских усилий и т.д. 

Следует отметить, что личный мотив, благодаря которому формируется цель познания, выступа-
ет главным критерием познавательной активности студентов, а преподаватель может помочь сформи-
ровать данный мотив. 

Часто процесс обучения настроен на запоминание, а не на понимание материала, хотя в обуче-
нии важно понимать и иметь возможность объяснить материал, причем это не должно быть прерога-
тивой преподавателя, потому что обучающийся тоже должен уметь демонстрировать свое понимание 
во время занятий. Мотивационная и когнитивная поддержка преподавателя, безусловно, должна со-
провождать все формы аудиторной и внеаудиторной деятельности обучающихся для формирования 
конструктивно мыслящих и высококвалифицированных специалистов, востребованность в которых 
сегодня, как никогда раньше, очевидна. Соответственно, самостоятельная работа и понимание обучаю-
щимся собственной ответственности за свой будущий профессиональный уровень являются важными 
факторами в успешности педагогической деятельности.

Самостоятельная работа студентов спланирована и описана в рабочей программе дисциплины, 
в которой основная задача преподавателя сводится к организации и сопровождению самостоятельной 
учебной деятельности студента. Чтобы сформировать у современных студентов компетенцию самоор-
ганизации, необходимы изменение позиций и овладение преподавателем такими разными ролями [2], 
в том числе в условиях электронной информационно-образовательной среды, как тьютор, консультант, 
модератор образовательного процесса.

Тьюторская позиция заключается в координировании субъектов образовательного процесса и 
предполагает осуществление общего руководства, педагогического сопровождения самостоятельной 
внеаудиторной работы студентов. Замысел тьюторства состоит в том, чтобы помочь обучающимся по-
лучить максимальную отдачу от учебы, предоставить им обратную связь по выполненным заданиям, 
поддержать их заинтересованность в обучении на протяжении всего изучения предмета, помочь уста-
новить контакт с другими обучающимися и др.

Консультативная позиция направлена на осуществление помощи по образовательному запросу 
студента – информационному, организационно-педагогическому, психологическому и др. Такая роль 
направлена на разрешение проблем и внесение позитивных изменений в деятельность студента как в 
реальном, так и в дистанционном режиме.

Модераторская позиция заключается в направлении преподавателем своей деятельности на рас-
крытие потенциальных возможностей и способностей студента. Основным методом в этом процессе 
выступает побуждение (мотивирование). Наибольшая эффективность достигается через создание си-
туаций личностно-значимой ценности в учебном взаимодействии, учет потребностей обучающегося. 

Личность преподавателя, ориентированного на стимулирование и поддержание мотивационно-
ценностного отношения к учебному процессу, является ключевым параметром, которым помогает обу-
чающемуся принять собственное решение в ходе выполнения им самостоятельной работы. Наличие у 
педагога качеств, помогающих ему организовать процесс эффективной коммуникации, среди которых 
умение создать такое коммуникативное пространство, где становятся возможными получение обратной 
связи, свободный обмен мнениями, суждениями, где приветствуются и поддерживаются инициатива 
студента и его полноправное участие в разных формах реализации идей, максимально делает препода-
вателя и студента полноправными участниками образовательных действий. 

Методологические принципы обеспечения эффективной обратной связи 
в сопровождении самостоятельной работы обучающихся

При каких психолого-педагогических условиях руководство и сопровождение самостоятельной 
работы становятся наиболее результативными? На наш взгляд, по настоящее время остаются недооце-
ненными возможности такого феномена, как обратная связь. Наше педагогическое убеждение заключа-
ется в том, что он обладает сильным образовательным потенциалом. Однако существует недостаточное 
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понимание сути данного феномена, что, прежде всего, имеет место быть в преподавательской среде. 
Педагогическое наблюдение и практика показывают, что далеко не каждая обратная связь может спо-
собствовать позитивным изменениям в процессе обучения [3]. 

От качества реализации обратной связи в процессе обучения зависит возможность вариативно-
сти в конструировании студентом собственного образовательного опыта. Разнообразие форм подачи и 
получения обратной связи позволяет студенту учитывать собственные познавательные потребности и 
индивидуальные возможности, изменять процесс обучения «под себя», управлять своей образователь-
ной деятельностью.

Обратная связь со стороны преподавателя зачастую определяется как отклик, реакция на опре-
деленное действие студента, влияющая в последующем на качество выполнения самостоятельной ра-
боты. В своем исследовании мы будем придерживаться следующей его трактовки: обратная связь – это 
инструмент организации диалога, проявления поддержки, заинтересованного общения, прямого или 
косвенного запроса на оценку и/или помощь [4]. Такое позиционирование данного феномена повышает 
мотивацию разбираться в непонятных вопросах, добирать самостоятельно недостающие знания.

Важно формировать и развивать в образовательной среде опыт осознанной работы с обратной свя-
зью в процессе обучения. Приведем основные методологические принципы реализации обратной связи.

1. Избегать шаблонных высказываний, делая обратную связь максимально персональной, обра-
щенной к конкретному студенту. Комментарии по проделанной самостоятельно студентом работе сто-
ит делать развернутыми. Сценарий «указания на ошибку» (или критического замечания) по сей день 
является самой распространенной ожидаемой формой обратной связи в восприятии студентов. Только 
обратная связь, которая не носит характер формальной коммуникации, становится ресурсной для кор-
рекции образовательного поведения.

2. Не затягивать по времени обратную связь и коммуницировать по «горячим следам», иначе 
теряется ее актуальность и снижается мотивирующий эффект. Соответственно, у обратной связи есть 
свой «срок годности», причем это касается как устного, так и письменного фидбека (от англ. feedback – 
«фидбэк» – «обратная связь»). Например, при изучении иностранного языка отложенная обратная связь 
может закрепить на практике тот уровень знания, который впоследствии трудно будет корректировать. 
Своевременная реакция важна при проверке самостоятельно составленных студентами деловых диало-
гов по дисциплине «Деловые коммуникации», где могут быть использованы слова в несвойственных им 
лексических значениях, что также может оформиться в неверное знание, которым студент продолжит 
пользоваться. Допущенные ошибки или неточности в самостоятельной работе по дисциплине «Право», 
имеющей в своей основе много юридических знаний, требуют быстрой реакции преподавателя, его 
грамотного и тактичного объяснения, придания значимости тому факту, что внимательное и своевре-
менное отношение к изменениям в законодательстве позволит им состояться в будущей профессии.

3. От существующего со стороны студента сценария «остановки в работе и пассивного ожидания 
обращения преподавателя», который сам спросит о возникшей проблеме, необходимо двигаться к при-
обретению сценария «инициирования совместного взаимодействия», проявлению активно-конструк-
тивной позиции его субъектов. Незаурядным и достойным вариантом для появления у студентов такой 
позиции в рамках самостоятельной работы по дисциплинам гуманитарного цикла (психология, исто-
рия, философия, социология и пр.) может являться просмотр фильмов, т.е. того, что привносит новые 
смыслы в нашу жизнь, заставляет задуматься, поразмышлять над самыми разными проблемами. Со-
прикасаясь с замыслом фильма, непростыми судьбами героев, жизненными перипетиями, у студентов 
появляется возможность своеобразной примерки происходящего на себя, запускается процесс больше-
го осмысления как увиденного на экране, так и случающегося с ними в жизни. Полученные впечатле-
ния подвигают к размышлениям над сценариями собственной жизни, собственными поступками и сло-
вами, чувствами и отношениями. В роли таких фильмов могут выступать как документальные, так и ху-
дожественные, научные. В данном случае преподаватель может ориентироваться на саму дисциплину 
и имеющиеся произведения кинематографа, подходящие к целям предмета и рассматриваемой темы.

С одной стороны, развитие информационных технологий и доступность материалов в сети Ин-
тернет играют положительную роль в системе образования и самостоятельной работе студентов, а с 
другой – адаптация к информационным технологиям соединилась с формированием веры в достовер-
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ность текстов и информации, что не всегда соответствует действительности, а еще атрофирует креатив-
ные интенции личности обучающегося. Чтобы избежать этого, научить верифицировать информацию, 
активизировать творческие начала обучающихся, необходим педагог, который будет сопровождать про-
цесс самостоятельной работы студентов и делать его максимально содержательным и эффективным. 

Иллюстрацией приведенного положения может послужить работа студентов нашего филиала над 
научными статьями по истории Великой Отечественной войны [5; 6]. Следует отметить, что студенты 
в рамках написания научно-исследовательских работ на научные конференции, круглые столы, научно-
патриотические конгрессы активно работают с архивными документами, источниками (в том числе и 
неопубликованными), проводят сравнительную характеристику и верификацию сведений, изложенных 
в них. Данный вид работы отличается от аудиторного формата тем, что, прежде всего, в ней делается 
упор на самостоятельное использование информационно-поисковых систем, знакомство с содержани-
ем архивных источников, а грамотная и своевременная консультативная помощь преподавателя по-
рождает у студентов желание проявлять больше активности в сборе информации, формирует ценность 
самостоятельной оценки исторического события. 

Для того чтобы переход состоялся, каждому педагогу необходимо честно и внимательно ответить 
на приведенные далее вопросы.

1. Считаете ли вы критику формой обратной связи? Есть ли у вас такое убеждение, что критика в 
адрес обучающегося может послужить началом изменений?

2. Ваша обратная связь больше носит оценочный или поправочный характер?
3. Оставляете ли вы в коммуникативном пространстве место для пауз, возможность студенту для 

ответа?
4. Насколько ваша обратная связь носит уважительный характер?
5. Как часто вы при подаче обратной связи используете слово «пока» (его добавление позволяет 

снижать напряженность в отношении сделанной ошибки)?
6. Существует ли у вас рефлексия относительно опыта собственной обратной связи [7]?
7. Осознаете ли вы свою ответственность как педагога в данном процессе?
8. Делитесь ли вы со студентами своими эмоциями или для вас в обратной связи вся ставка сде-

лана только на мыслительный процесс? Если делитесь, то насколько вы внимательны к способам их 
выражения?

9. В вашей обратной связи доминируют просьбы или требования?
Такая профессиональная педагогическая рефлексия относительно феномена обратной связи по-

зволяет формировать и развивать большую степень осознанности процесса, а также впоследствии обе-
спечить решение педагогом компетентностных задач обучения [8]. 

Самостоятельная работа как одна из основных форм организации образовательного процесса обе-
спечивает субъектную позицию обучающегося, т.е. развивает его способность как будущего професси-
онала «конструировать формы социальной практики» [9]. Суть субъектной позиции составляет акти-
визация инициативного (действенного) начала человека. Чем значительнее у обучающегося выражены 
активность и самостоятельность, тем больше он в дальнейшем может быть самоорганизован и способен 
занимать собственную позицию по отношению к выполняемой профессиональной деятельности.

Использование обратной связи в преподавании ведет к постоянному саморазвитию, развитию 
инициативности, творческого потенциала, компетентности и ответственности, преодолению страха пе-
ред публичным выступлением. Особое место отводится преподавателю в процессе организации им са-
мостоятельной работы студентов на занятиях гуманитарного цикла. Объясняется это тем, что в данном 
случае преподаватель не только осуществляет сопровождение самостоятельной работы студента, но и 
одновременно является его наставником, реализующим через учебный процесс формирование профес-
сионального самосознания [10]. 

Заключение

Актуальность представленной нами позиции по формированию у преподавателей осознанного 
отношения к возможностям и ограничениям феномена обратной связи при организации и сопровожде-
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нии различных форм самостоятельной работы позволит переосмыслить и изменить подходы к системе 
оценивания образовательных успехов или затруднений студента.

Учитывая тот факт, что при изучении дисциплин, предусмотренных образовательной програм-
мой вуза, широко используется форма самостоятельной работы обучающихся, данное исследование 
имеет практическую направленность, т.к. отвечает на важные вопросы, возникающие в процессе взаи-
модействия преподавателя с обучающимися, мотивирования обучающихся на самостоятельный поиск 
знаний и повышение профессионального уровня. 

Осуществление перехода преподавателя при помощи эффективной обратной связи с контроли-
рующей позиции на помогающую, поддерживающую личную заинтересованность студента в ходе вы-
полнения самостоятельной работы, поможет усилить уровень его мотивации. Методически подготов-
ленный подход к использованию обратной связи преподавателем позволит повысить ее качество в про-
цессе организации и сопровождения самостоятельной работы студентов.

Сформулированные методологические принципы способствуют выработке и применению в про-
цессе изучения дисциплин целесообразных, адекватных их концептуально-ориентированному содер-
жанию способов и форм осуществления обратной связи в ходе сопровождения самостоятельной рабо-
ты студентов.
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