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СЕКЦИЯ 1.ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКАМ В БАКАЛАВРИАТЕ, МАГИСТРАТУРЕ И АСПИРАНТУРЕ 

ЧАСТЬ I 

В.В. Бартель 

ОБУЧЕНИЕ ВЕДЕНИЮ НАУЧНОЙ ДИСКУССИИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В 
ГРУППАХ СТУДЕНТОВ   ФИЛОСОФСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

TEACHING STUDENTS OF PHILOSOPHY TO CONDUCT ACADEMIC 
DISCUSSION IN FOREIGN LANGUAGE 

В статье обосновывается необходимость обучения ведению научной дискуссии на ино-
странном языке в группах студентов философского факультета.  Представлены устойчи-
вые полисемантические образования общенаучной тематики, которые различаются по 
структурному составу и лексическому наполнению. Автор приводит примеры синонимиче-
ских и фразеологических оборотов, необходимых для оформления научной речи. 

IThe relevancy of teaching Philosophy students to conduct an academic discussion is grounded in 
the article. Polysemantic set phrases of general academic character different in structure and lexis 
are presented. The author gives examples of synonymic and phraseological units used in academic 
discourse.

Ключевые слова: Научная дискуссия, полисемантические образования, синонимический обо-
рот, фразеологический оборот 

Key words: academic discussion, polysemantic units, synonymic phrase, set phrase 

В связи с достаточным количеством часов на философском факультете, преподаватель имеет 

возможность  использовать различные технологии обучения и в полной мере уделять внима-

ние творческим видам работ (в предыдущей статье рассказывалось о проектных разработках 

студентов, а именно «Терминологический словарь»   и «Фразы- клише для ведения научной 

дискуссии»). Нельзя не отметить, что большинство студентов философского факультета об-

ладают достаточно крепкими базовыми знаниями английского языка. Они планируют своё 

дальнейшее образование в рамках магистерских и аспирантских программ, а в связи с этим 

крайне мотивированы для выступлений на научных конференциях, в том числе и на ино-

странном языке. Преодоление барьера и скованности при публичном выступлении, возмож-

но, помогут преодолеть, так называемые «репетиции» выступления с докладом. Уже начиная 

со второго семестра первого курса, студенты изъявляют желание выступить перед одно-

группниками с мини-докладами на иностранном  языке по профессиональной тематике. 

Практика учебного процесса в высших учебных заведениях показывает нарастающую тен-

денцию выполнения дипломных и диссертационных работ на английском языке.  Обучаю-

щий эффект учебной дискуссии определяется предоставляемой участнику возможностью по-

лучить разнообразную информацию от собеседников, продемонстрировать и повысить свою 
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компетентность, проверить и уточнить свои представления и взгляды на обсуждаемую про-

блему, применить имеющиеся знания в процессе совместного решения учебных задач. Таким 

образом, развивающая функция дискуссии связана со стимулированием творчества обучаю-

щихся, развитием их способности к анализу информации и аргументированному, логически 

выстроенному доказательству своих идей и взглядов, с повышением коммуникативной ак-

тивности студентов, их эмоциональной включенности в учебный процесс. Дискуссии могут 

быть стихийными, свободными и организованными. В мировом педагогическом опыте полу-

чили распространение следующие формы дискуссии: 

-Круглый стол - беседа, в которой  участвует небольшая группа студентов, во время которой 

происходит обмен мнениями, как между ними, так и с остальной аудиторией. В качестве 

итогов данной модели обсуждения, основанной на соглашениях, даются результаты, кото-

рые, в свою очередь, являются новыми соглашениями. В процессе круглых столов ориги-

нальные решения и идеи рождаются достаточно редко. Более того, зачастую круглый стол 

играет скорее информационно-пропагандистскую роль, а не служит инструментом выработ-

ки конкретных решений.  

-Заседание экспертной группы - представляет собой вначале обсуждение намеченной про-

блемы между определенными участниками группы (пять-шесть студентов с заранее назна-

ченным председателем), а затем изложение их позиций всей аудитории. 

-Техника аквариума - особый вариант организации обсуждения, при котором, после непро-

должительного группового обмена мнениями, по одному представителю от команды участ-

вуют в публичной дискуссии. Члены команды могут помогать своему представителю сове-

тами, передаваемыми в записках или во время тайм-аута. 

-Мозговой штурм  - один из наиболее известных методов поиска оригинальных решений 

различных задач, продуцирования новых идей.  

         Как известно, основой построения научного текста являются устойчивые полилексем-

ные образования научной тематики. Они обеспечивают языковое выражение более или менее 

постоянных элементов общего процесса научного познания, который независимо от темы 

исследования состоит из таких стадий как: гипотеза и перспектива, накопление данных, ор-

ганизация и систематизация материала, верификация, заключение, передача знаний. Устой-

чивые полилексемные образования общенаучной тематики интердисциплинарны по своему 

характеру и практически могут быть использованы при создании научного произведения в 

любой области знания, поскольку такие понятия как объект, предмет, цели, задачи, методы 

исследования универсальны и употребляются в научных текстах независимо от той или иной 

дисциплины. Студенты второго, третьего курсов признаются, что пробные выступления и 
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«репетиции» докладов на английском языке, выстроенные по всем законам оформления на-

учной речи, помогли им в дальнейших подготовках курсовых работ, докладов и сообщений 

по профилирующим дисциплинам. В ходе научных дискуссий на русском языке, они не раз 

опирались на список устойчивых выражений и  фраз, которые почерпнули из проектов на 

базе английского языка, созданных студентами старших курсов.  Как правило, устойчивые 

полилексемные образования различаются по структурному составу и лексическому наполне-

нию. При этом, они выражают наиболее общую, типичную закономерность речепроизводст-

ва, основанную на воспроизводстве. Устойчивые выражения, фразы-клише составляют не-

отъемлемую часть научных произведений, они представляются как некие формулы научной 

речи и являются средствами связанности научного текста. В свою очередь, фразеологические 

обороты создают архитектонику научной речи, а синонимические обороты необходимы для 

логического и структурно-композиционного построения научного произведения [1,7]. Спи-

сок необходимых фраз для оформления научной речи, представленный студентами в рамках 

проекта, насчитывает несколько разделов: 1. цели и задачи, методы и анализ исследования; 

2. состояние вопроса исследования; 3.организация и систематизация материала;

4.структурно-композиционное оформление работы. Вот несколько примеров из каждого раз-

дела:  

Цели и задачи, методы и анализ исследования: а) Формулирование проблем исследования: 

We are concerned with the problem of…; The problem which we are  setting…;  Here we need to 

consider the problem of…в). Установление объекта исследования: At the heart of the discus-

sion…; Details of ….must studied…; It requires a direct study of…с). Определение целей и задач 

исследования What we are aiming at is…; Our objective is the investigation of ….d). Анализ The 

analytical methods are…; We shall subject… to analysis… Состояние вопроса исследования: а). 

Изученность проблемы: Much (little) has been done on…; At present there is a growing interest 

in… в). Обзор литературы: There is vast literature on….; His main interest lies in…; His works 

covers….с). Выдвижение гипотез These data confirm our hy-pothesis  is…..; To accept this 

hypothesis we must…. 

Организация и систематизация материала: а). Презентация источников: We have only frag-

ments of…; Unfortunately only books survived…в). Классификация материала We must arrange 

facts…; It falls into traditional categories…. 

Структурно-композиционное оформление работы а). Уточнение:  The basic features are de-

fined in…;  This is not to say that …. в). Внесение дополнений: It should be added  that…; One 

more point to be made here is… 
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В заключении хотелось бы отметить, что практические занятия с элементами научной дис-

куссии нравятся студентам, в полемику включаются даже те, кто на занятиях обычно ведет 

себя пассивно, не стремится высказывать собственное мнение. Немаловажным является и то, 

что данная форма организации практического занятия стимулирует студентов к активной по-

знавательной деятельности, формированию собственных оценок  произведения философско-

го содержания. Предполагается, что разработка планов практических занятий, создание про-

ектов подобной формы будет продолжена, и студенты младших курсов  смогут использовать 

эти методические разработки в ходе своего освоения иностранного языка и подготовке к на-

учной дискуссии. 
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РОЛЬ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ ТВОРЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ В СИСТЕМЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF EXTRAMURAL STUDENTS OF 
SOCIO-CULTURAL UNIVERSITIES 

В данной статье рассматриваются особенности организации самостоятельной работы 
студентов в системе заочного обучения. Эффективному решению проблемы формирования 
творческого потенциала студентов, изучающих иностранный язык, может способство-
вать метод проектов. 

Independent work takes a special place in specialists’ training and it enables to develop creative 
abilities. A structure of organization and management of independent work for extramural students 
of socio-cultural universities is represented in the article.  

Ключевые слова: самостоятельная работа, творчество, метод проектов, социокультурная 
сфера 
Key words: independent work, creativity, extramural students, socio-cultural sphere. 

Основной задачей, стоящей перед системой высшего образования на современном 

этапе развития российского общества, является подготовка компетентных и творческих спе-

циалистов, способных эффективно решать поставленные практико-ориентированные задачи 

в социокультурной сфере. 
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Целью дисциплины «Иностранный язык» является формирование коммуникативной 

компетенции, уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет исполь-

зовать иностранный язык как в профессиональной (производственной и научной) деятельно-

сти, так и для целей самообразования. В связи с этим, процесс обучения иностранному языку 

в вузах социокультурной направленности должен строиться с учётом реальных потребностей 

будущих специалистов, при этом его следует организовать на формах, методах и средствах 

обучения, отвечающих условиям формирования свободного владения языком в практических 

целях на основе исследовательской по своему характеру,  творческой  деятельности обучае-

мых [1]. 

В контексте требований, предъявляемых к подготовке современных специалистов в 

области культуры, актуализируются вопросы формирования профессиональных компетен-

ций, развития творческой индивидуальности и организации самостоятельной работы студен-

тов. Профессиональную деятельность можно трактовать как личностную категорию, как со-

зидательный процесс и как результат творческой деятельности. Неоспоримым является тот 

факт, что самостоятельная работа студентов вырабатывает умения и навыки постоянно и са-

мостоятельно добывать знания и обеспечивает возможности самосовершенствования про-

фессионального роста и интеллектуального развития, способствует развитию творческого 

потенциала.  

Переход на новые образовательные стандарты образования требует пересмотра учеб-

ных планов и программ, где увеличивается объем и количество  часов, выделяемых на само-

стоятельную  работу обучаемых, в том числе, по дисциплине «Иностранный язык». Перед 

преподавательским составом стоит задача поиска нестандартных путей и средств подготовки 

специалистов на основе новых образовательных технологий, способствующих более быст-

рой трансформации знаний и максимально ориентированных на включение студента как 

субъекта образовательного процесса в самостоятельную познавательную деятельность, ле-

жащую в основе самообразования и самовоспитания. При этом необходимо не только обес-

печить возможность получения студентами глубоких фундаментальных знаний по иностран-

ному языку, но и изменить подходы к организации их самостоятельной работы, с тем, чтобы 

повысить качество обучения, развить творческие способности студентов, их стремление к 

непрерывному приобретению новых знаний, а также учесть приоритетность студентов в са-

моопределении и самореализации [2]. Этому способствует внедрение активных форм и ме-

тодов обучения, тесная интеграция учебно-воспитательного процесса и научно-

производственной сферы, а также поиск новых эффективных форм организации самостоя-

тельной работы студентов. 
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Результаты проведенных исследований показывают, что студенты заочной формы 

обучения отличаются крайне низкими результатами в качестве освоения иноязычной рече-

вой деятельности. Во многих вузах эти студенты составляют основной контингент. Необхо-

димо признать, что это особая аудитория не только по возрасту, жизненному опыту и форме 

обучения, но и по специфике восприятия учебной информации, по способам и качеству под-

готовки к государственным экзаменам и защите выпускных квалификационных работ [3]. 

Проектная деятельность рассматривается нами как одна из оптимальных форм орга-

низации работы со студентами-заочниками в процессе формирования иноязычных навыков и 

умений. Метод проектов – один из современных видов учебной деятельности, в основе кото-

рого лежит концепция развивающего обучения, т.е. повышение интеллектуального потен-

циала личности за счет активизации процесса развития интеллектуальных качеств будущих 

специалистов, совершенствования стиля умственной творческой деятельности в процессе 

обучения. При использовании данного метода предполагается достижение цели обучения 

посредством детальной разработки проблемы, которая завершается реальным практическим 

результатом. 

Основной задачей преподавателя иностранного языка в системе заочного обучения 

является создание комфортной обучающей среды. В числе ее составляющих – обучение во 

взаимодействии. Студенты имеют разную степень подготовленности. Часть студентов имеет 

достаточный уровень знаний, другая часть студентов не обладает достаточным объемом зна-

ний для работы с проектами. Задача педагога - подготовить всех участников к посильному 

для каждого, но обязательно активному участию в исследовательской деятельности над про-

ектом. 

Тематика проекта определяется его значимостью в профессиональном становлении 

обучаемых, а также условиями для реализации межпредметных связей изучаемых тем на 

иностранном языке с общепрофессиональными и специальными дисциплинами и возможно-

стью для творческой самореализации студентов. Работа над проектом имеет достаточно чет-

кую структуру, в качестве основных элементов которой выделяются этапы с их пошаговой 

реализацией, что предусматривает различные варианты деятельности  студентов. 

Опыт практической работы показывает, что эффективность проектной технологии 

формирования речевой деятельности заключается в том, что иностранные языки выступают 

в качестве средства коммуникации, а процесс обучения становится насыщенным и более ин-

тересным для  студентов-заочников. Использование проектной технологии в обучении ино-

язычной речи приводит к тому, что заочники не только приобретают речевой опыт и накап-

ливают языковые средства, но сознательно могут анализировать свою деятельность и само-
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стоятельно ее организовывать: планировать, систематизировать полученные знания, вносить 

в нее определенные коррективы и осуществлять самоконтроль. 

Для того, чтобы быть готовым вступать в межкультурный диалог с представителями 

других культур и приобщаться к новым традициям и ценностям, необходимо  изучать и ис-

пользовать правила речевого этикета, обращать внимание на манеры и ведение беседы, вы-

бор фраз и выражений, представляя различные подходы, характерные для носителей ино-

язычной культуры [4]. 

В работе с проектными технологиями студенты не только представляют результаты 

исследования, но и описывают приемы получения информации, демонстрируя приобретен-

ные информационные, языковые и коммуникативные умения и навыки. Преподавателю не-

обходимо создать благоприятные условия для успешного речевого взаимодействия, сформи-

ровать потребность говорить на иностранном языке, имея ввиду, что путем к преследуемой 

речевой практической цели является само практическое использование иностранного языка 

[5]. Здесь также необходимо отметить, что речевые ошибки в условиях речевого устного 

взаимодействия вполне естественны [6]. Защита проекта предоставляет возможность для де-

монстрации формируемых иноязычных навыков и умений всех студентов-участников, во-

влеченных в дискуссию по обсуждению проекта. Экспертная оценка проекта является одним 

из определяющих этапов, она может быть проведена как преподавателем, так и группой сту-

дентов. 

Введение в учебный процесс метода проектов позволяют сделать обучение интерес-

ным, содержательным и способствует формированию профессиональной компетентности 

наряду с развитием творческой индивидуальности будущих специалистов социокультурной 

сферы. Внедрение данного метода в учебный процесс позволяет эффективно использовать 

возрастные особенности студентов и специфику заочной формы обучения в обучении ино-

странным языкам и подготовить основу для результативной речевой деятельности студентов. 

Использование активных методов обучения помогает придать учебному процессу диалого-

вый характер, в условиях которого студенты находятся в состоянии психологического ком-

форта, творческой атмосферы и оптимального использования возможностей для самостоя-

тельной работы. В данных обстоятельствах меняется роль преподавателя или других участ-

ников учебного процесса через субъект-субъектные отношения, что способствует индивиду-

альному и творческому поиску решения поставленных перед студентами задач. 
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Е.Г. Васильева 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В 
ПРОЦЕССЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

THE FORMATION OF STUDENTS’ FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE 
COMPETENCE THROUGH THEIR INDEPENDENT WORK 

В статье описывается опыт использования проектной технологии в практике обу-
чения английскому языку студентов направления подготовки «Бакалавр социальной рабо-
ты». Цель использования проектной технологии -  формирование иноязычной коммуника-
тивной компетенции через организацию самостоятельной работы, актуализация знаний в 
ходе научной студенческой конференции. Использование проектной технологии показало её 
эффективность в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.  

The article describes the use of project technology in teaching English to students working towards 
a B.A. in Social Work. The purpose of its use is to form foreign language communicative compe-
tence through learners’ independent work as well as to put their knowledge of English into prac-
tice. The use of this technology is efficient for students’ general culture and professional training. 

Ключевые слова: проектная технология, иноязычная коммуникативная компетенция, само-
стоятельная работа студентов 
Key words: project technology, foreign language communicative competence, students’ independ-
ent work 

Согласно введенным в 2011 году в России федеральным государственным образова-

тельным стандартам (ФГОС) высшего профессионального образования (ВПО), серьезно по-

высилась значимость самостоятельной работы студентов. Наш опыт показывает, что проект-
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ная технология является одним из адекватных способов организации самостоятельной рабо-

ты обучающихся, отвечая современным тенденциям высшего образования и требованиям 

образовательных стандартов. Под проектной технологией мы понимаем «моделирование и 

организацию образовательных ситуаций, в которых студент ставит и решает собственные 

проблемы» [1, 105]. Так, при профессиональной подготовке студентов направления подго-

товки «Бакалавр социальной работы» мы постоянно используем технологию проектного 

обучения при работе над темой «English-Speaking Countries», поскольку она обеспечивает 

реализацию компетентностного подхода в овладении иностранным языком.  

Цель использования проектной технологии -  совершенствование знаний по англий-

скому языку, их актуализация в ходе студенческой конференции. 

Работа над проектом позволяет комплексно решать ряд образовательных задач, а 

именно:   

 удовлетворение познавательного интереса студентов;

 проектирование студентами своих действий по решению конкретных задач проектной

деятельности;

 стимулирование самостоятельной работы, направленной на приобретение новых зна-

ний по изучаемой проблеме и, как следствие, развитие целого ряда  компетенций:  ре-

чевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной;

 формирование навыков публичного выступления;

 развитие и воспитание способности к личностному самоопределению студентов, фор-

мирование активной жизненной позиции;

Кроме этого, в ходе работы над проектом студенты приобретают и/ или совершенствуют та-

кие общекультурные компетенции как: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);

 уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь

(ОК-2);

 стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-6);

 уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выби-

рать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мо-

тивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
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 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления

информацией (ОК-12);

 быть способным работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13).

Все это соответствует требованиям к результатам освоения основных образовательных 

программ бакалавриата по направлению подготовки 040400 Социальная работа. 

Проектная технология включает в себя реализацию последовательных, взаимообу-

словленных, целенаправленных этапов, подразумевающих активное взаимодействие студен-

тов с преподавателем и друг с другом. 

Таблица 1. Основные этапы работы 

Этапы Деятельность преподавателя Деятельность студентов 
I.  
Запуск и погружение 
в проект 

формулирует проблему проекта 
предлагает сюжетную ситуацию 
объясняет цель и задачи проекта 

 «вживаются» в ситуацию 
уточняют и конкретизируют цели и 
задачи 

Результат – актуализация темы проекта студентами, возникновение мотива познавательного интереса 
и осознание значимости участия в проекте. 
II.  
Организация деятель-
ности 

распределяет студентов по парам 
уточняет темы 
планирует деятельность по решению 
задач проекта 

выбирают темы для самостоятельной 
работы  
составляют план самостоятельной 
работы в рамках проекта 

Результат – появление образа результата проекта (выступление с сообщением по теме и презентация 
PowerPoint или Prezi) 
III. Осуществление
деятельности 

наблюдает и контролирует работу 
студентов 
советует 
консультирует 

выполняют исследование, поиск 
работают с информацией 
синтезируют и анализируют идеи 
консультируются 
оформляют проект 

Результат – появление продукта проектной деятельности (сообщение и презентация PowerPoint) 
IV.  
Защита проекта и 
подведение итогов. 

организует конференцию 
осуществляет экспертизу 
оценивает 

презентуют продукт проектной дея-
тельности 
демонстрируют новые умения и зна-
ния 
осуществляют взаимооценку дея-
тельности и результативности 

Результат – появление новых знаний, умений, навыков 

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ-КОНФЕРЕНЦИИ 

I ЭТАП.   

Сложно точно сказать, сколько человек в мире говорит на английском языке. Для од-

них это родной язык и официальный язык их страны, для других – это второй или иностран-

ный язык. Если же объединить всех говорящих на английском языке, то можно с уверенно-

стью говорить о самом распространенном разговорном языке в мире. К странам с самым 

большим населением, для которого  английский является родным языком, относятся Соеди-

ненные Штаты Америки (215 млн), Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
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Ирландии (61 млн), Канада (18.2 млн), Австралия (15.5 млн), Нигерия (4 млн), Ирландия (3.8 

млн), Южная Африка (3.7 млн) и Новая Зеландия (3.6 млн).  

Студенты положительно восприняли предложение преподавателя провести исследо-

вание на тему «English-Speaking Countries, которая затем легла в основу конференции.  

Была определена форма отчета – выступление с презентацией на занятии-

конференции.  Отметим, что презентации с использованием аудио и видеофайлов выступа-

ют, в том числе, как средство эмоционального воздействия на обучающихся, которое помо-

гает успешно и продуктивно выполнять работу по овладению английским языком и способ-

ствует духовно-нравственному воспитанию и развитию эстетического вкуса студентов [2, 

33]. 

II ЭТАП. 

Студенты индивидуально или в парах выбирают тему своего исследования в рамках 

общей темы – Англоговорящие страны. Ознакомление с собранной информацией позволило 

преподавателю помочь студентам сформулировать темы работ.  

План сбора информации: 

1. Factfile:

geographical position 

largest cities 

population 

climate 

vegetation and wildlife 

currency, etc. 

2. Political System

3. Education

4. Culture

5. Habits and Ways (holidays, customs, food, etc.)

6. Sport and recreation

7. Language

8. Famous people

9. Interesting facts

Важно подчеркнуть, что грамотное использование проектной технологии позволяет 

выстроить продуктивное диалогическое общение и межличностное взаимодействие между 

преподавателем и студентом, преподавателем и группой студентов, студентов между собой. 

Кроме того, ценность работы над проектом заключается в том, что она включает разнообра-

зие видов интеллектуальной и двигательной активности студентов [3, 43]. 
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III ЭТАП. 

Это этап активной самостоятельной работы студентов над темой. Речь идет об инди-

видуальной поисковой работе студентов, использующих разнообразные сайты для достиже-

ния конечного результата – подготовки доклада и презентации. Здесь работа преподавателя 

сводится к контролю и коррекции через индивидуальные консультации.  

В ходе консультаций идет активная работа по отбору и систематизации материала. Особое 

место отводится отработке навыков произношения и выразительного чтения. Также прово-

дится тщательная работа по созданию презентаций. На учебных занятиях уделяется время 

языковой и психологической подготовке к публичному выступлению. Студенты тренируют-

ся использовать речевые клише, важные для структуризации текстов выступлений, реагиро-

вать на вопросы слушателей, оформлять раздаточный материал (тексты выступлений поли-

тиков), комментировать слайды презентаций и видеоролики. В данном случае речь идет об 

обобщающей групповой работе по выполнению одинаковых упражнений. 

Далее, преподаватель дает студентам задание поработать дома с текстами своих док-

ладов, структурировать их, используя изученные на занятии клише. Затем преподаватель 

проверяет и корректирует доклады студентов. 

IV ЭТАП. 

Студенты представляют продукт проектной деятельности, а именно, выступают с 

докладами, сопровождающимися презентациями.  

IV этап включает элемент анализа и оценивания результатов проектной деятельности.  

Для решения этой задачи было сформировано жюри, в которое вошли студенты стар-

ших курсов направления подготовки «Бакалавр международных отношений», свободно вла-

деющие английским языком – Екатерина Чеглукова и Анна Лёперс. Возглавил жюри студент 

из Ганы – Вильям Акуффо-Аддо. Для них были разработаны оценочные листы, включающие 

такие критерии как языковая компетенция; информативность доклада; умение держать себя; 

качество и иллюстративность презентации. 

Жюри наградило лучших докладчиков призами. Все выступающие получили почет-

ные грамоты. 

Студентам, с целью проверки усвоения полученных знаний, предлагается подготовить 

вопросы для викторины. Задание выполняется студентами индивидуально. Каждый состав-

ляет 3 вопроса для викторины по изученному вопросу. Преподаватель обобщает вопросы и 

оформляет их в викторину «English-Speaking Countries Quiz». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

Критериями эффективности использования проектной технологии служили следую-

щие: 
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 степень сформированности иноязычной коммуникативной компетенции, что, в част-

ности, проявилось в качественных ответах на экзамене в летнюю сессию.

 активность в исследовательской деятельности. Активность в познавательной деятель-

ности проявилась в самостоятельном поиске информации, анализе, обобщении и сис-

тематизации материала, готовности отвечать на вопросы по исследуемой проблемати-

ке. Студенты не ограничились печатными материалами и интернет-источниками, но

подключили к разработке темы специалистов – носителей языка.

В заключение отметим, что многолетний опыт использования технологии проектного 

обучения и отслеживания результатов ее применения свидетельствует о ее эффективности 

при организации самостоятельной работы студентов, а также значительном её влиянии на 

формирование внутренних мотивов учения и качество усвоения знаний.  
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ДНЕВНИК САМОРЕФЛЕКСИИ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И 

САМООРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

SELF-REFLECTIVE  DIARY AS A TOOL OF  ORGANIZING AND SELF- ORGANIZING 

STUDENTS’ EDUCTIONAL ACTIVITY IN FOREIGN LANGUAGE STUDY 

В статье описывается использование дневника как средства организации и самоорганиза-

ции учебной деятельности студентов вуза. Представлен процесс обучения иностранному 

языку c использованием рефлексивного дневника. Выделены определённые преимущества 

дневника саморефлексии при изучении иностранного языка как продуктивной и результа-

тивной формы сотрудничества студента и преподавателя. 
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This article reports on a study of the usefulness of a Diary as a tool of organizing and self- organiz-

ing students’ educational activity. The process of teaching foreign language by means of Reflective 

Diary is represented in the article. It is stated that Reflective Diaries offer various possible advan-

tages in foreign language study as a productive and effective form of cooperation between a teacher 

and a student. 

Ключевые слова: дневник рефлексии, учебная деятельность, иностранный  язык, студент 

Key words:   Reflective Diary, educational activity, foreign language, student 

В настоящее время происходит условный переход к информационному обществу, ко-

торое должно быть готово к самостоятельному обучению и переобучению, что требует до-

полнительных, усовершенствованных источников информации. Это приводит к тому, что в 

различных социально-профессиональных сферах происходит осознание того, что нужно ид-

ти в ногу со временем, разрабатывать новые технологии и использовать их уже на практике. 

Сегодня на арену педагогического взаимодействия выходит целый ряд новых технологий, 

которые обогащают арсенал педагогической теории и практики [1],  [2],  [3], [4], [5], [6], [7]. 

Наиболее значимой проблемой обучения иностранным языкам в неязыковом вузе на 

современном этапе является ориентация учебного процесса на активную самостоятельную 

работу студентов. Cамостоятельная работа рассматривается как способ активного, целена-

правленного приобретения новых знаний и умений без непосредственного участия препода-

вателей, которая становится доминантной, особенно в современных условиях многоступен-

чатой подготовки специалистов высшего образования [8]. 

Проведя краткий анализ опыта вузов по организации самостоятельной учебной деятельности 

студентов на занятиях по иностранному языку, можно констатировать, что при применении в 

учебном процессе различных форм организации самостоятельной работы редко контроль за 

учебной деятельностью осуществляется самими студентами, т.е. этой части образовательно-

го процесса преподавателями и методистами уделяется недостаточное внимание [9]. 

Основой самостоятельной учебной деятельности  студентов является  высокий уро-

вень познавательной (когнитивной) самостоятельности студентов, формируемой преподава-

телем и представляющей собой целый комплекс компетенций, среди которых – рациональ-

ное изложение (устно или письменно) своих знаний [10]. Для этой цели можно использовать 

различные дидактические средства, например, рабочую тетрадь, тетрадь-справочник [11], 

[12].       

Такая форма учебной работы, как дневник, также может использоваться преподавате-

лем в учебном процессе. Преимущества дневника как исследовательского метода, исполь-
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зуемого в педагогике, отмечаются такими исследователями, как J.McDonough, S.McDonough, 

S.Peck, D.Block, Renata Suzuki и другими [13],  [14],  [15], [16]. 

Д.В. Иванова, Е.В. Саунина рассматривают ведение дневников как вид самостоятельной 

письменной работы. Отличительной особенностью дневника является нестандартная форма 

сотрудничества преподавателя и студента. Данный вид письменной работы помогает органи-

зовывать и упорядочивать мыслительную деятельность учащихся, расширять словарный за-

пас и развивать речевые навыки [17]. Умение вести дневник относят к стратегиям обучения, 

затрагивающим мотивационную сферу обучающегося. Ведение дневников способствует по-

вышению мотивации обучающихся к процессу учения, что является немаловажным факто-

ром в учебном процессе [18].  

Одной из современных форм ведения дневниковых записей является твиттер (микро-

блог). Данный вид работы с иноязычным материалом имеет положительные и отрицательные 

стороны. Особенностью микроблога является ограниченное количество знаков при написа-

нии одного сообщения. Как оказалось, эта особенность положительным образом сказалась на 

записях студентов. Вынужденный лаконизм изложения заставлял их больше времени уде-

лять обдумыванию фраз, и, как следствие, совершать меньше ошибок. Отрицательной чертой 

ведения микро-блога является то, что, как и большая часть Интернет-общения, общение в 

твиттере стремится к минимализму выражения: опускаются артикли, предлоги и некоторые 

слова заменяются цифрами или буквой. Замечания преподаватель может писать или посред-

ством личных сообщений (в случае регистрации в твиттере) или же в виде заметок на бумаге 

[17].  

Самостоятельная познавательная деятельность формирует готовность к самообразо-

ванию, а также создает базу для непрерывного образования и возможность постоянно повы-

шать свою квалификацию. Активность и самостоятельность в процессе профессиональной 

подготовки студентов зависят от того, в какой мере обучающиеся овладевают самоанализом, 

самомотивацией, саморегуляцией, самоорганизацией, самоконтролем и самооценкой. В про-

цессе приобретения и применения знаний студент овладевает навыками самостоятельной ра-

боты, тем самым обеспечивая саморегуляцию в процессе обучения. Во многих научно-

методических работах и статьях рассматривается проблема самоконтроля как средства акти-

визации самостоятельной познавательной деятельности студентов. В изучении иностранных 

языков в неязыковом вузе формирование навыков самоконтроля также имеет большое значе-

ние, его функции направлены на решение ряда профессиональных, творческих, познаватель-

ных, развивающих, воспитательных, мотивационных задач. Самоконтроль тесно связан с са-

мооценкой, уровнем развития критического мышления [19]. Среди возможных форм само-

контроля при обучении иностранному языку О.Г.Поляков выделяет приемы описательного, 
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рейтингового и мониторингового характера, анкеты (или вопросники) и обследова-

ние. Самоконтроль описательного характера может осуществляться путём ведения учеником 

учебного дневника, в который он записывает, что сделано на занятии, что изучено, какие бы-

ли проблемы  [20].        

Значимость и актуальность использования различных форм взаимо- и самооценки 

особенно повышается в условиях высшего образования, где бόльшая часть учебного процес-

са связана с самообразованием и появляется необходимость использования новых способов 

учета достижений учащихся,  основанных на самооценочных процессах. Важным моментом 

оценивания личностных и учебных достижений студентов является самооценка  студентов, 

которая не только позволяет повысить объективность оценивания, но и способствует разви-

тию рефлексивных умений, относящихся к важнейшим профессиональным качествам. О.И. 

Ваганова, О.С. Царёва отмечают, что дневник рефлексии может использоваться в процессе 

изучения крупной темы, модуля или целого курса. Авторами представлено описание резуль-

татов внедрения рефлексивного дневника в образовательный процесс вуза и выделены ос-

новные достоинства его применения. Результаты внедрения рефлексивного дневника как ин-

струмента оценки личных и учебных достижений студентов позволили: – обратить внимание 

студентов на оценку личных и учебных достижений, формировать рефлексивные умения 

студентов; – производить анализ оценки личных и учебных достижений, разделяя оценки, 

полученные одновременно с позиций студента и преподавателя; – предоставить студентам 

инструмент, дающий возможность постоянно фиксировать и отслеживать динамику собст-

венных образовательных достижений на любом этапе освоения темы, модуля, дисциплины; – 

постоянно отслеживать результаты своей деятельности, что позволило производить само-

стоятельное управление индивидуальной образовательной траекторией в рамках одной темы, 

модуля, дисциплины; – повысить интерес студентов к осваиваемой дисциплине. 

Наряду с очевидными достоинствами введения нестандартного инструмента само-

оценки был выявлен также ряд сложностей,  возникших как у студентов, так и у преподава-

телей, например, дополнительные временные затраты на обработку и анализ его результатов 

со стороны преподавателя, а со стороны студентов в числе недостатков отмечены: дополни-

тельные временные затраты на заполнение дневника; – неготовность открыто представлять 

не всегда высокие результаты своей деятельности, желание показать себя в более выгодном 

свете. Несмотря на обозначенные сложности ведения рефлексивного дневника, достоинства 

применения его в образовательном процессе вуза очевидны [21]. 

К средствам обучения, используемым в вузе, можно отнести рациональную организа-

цию и самоорганизацию учебной деятельности, в том числе деятельность студентов по орга-

низации времени жизни (ОВЖ). Эта система операций занимает важное место среди умений 
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организации и регуляции деятельности. На основе анализа учебной деятельности в высшей 

школе был выделен предмет действия ОВЖ, такой как последовательность, длительность, 

ритм деятельности, и дана содержательная характеристика ОВЖ, включающая две группы 

операций - контроля за актуально протекающей деятельностью и прогнозирование пред-

стоящей деятельности. Организация времени может быть рассмотрена как особая, отвечаю-

щая мотивам самопознания, самосовершенствования, самовоспитания деятельность, совер-

шаемая на уровне самосознания человека. Анализ собственной организации времени - это 

одновременно и анализ, и самооценка своих поступков, рефлексия относительно объектив-

ной и субъективной ценности собственной деятельности, которые могут стать основой пра-

вильной организации самостоятельной деятельности студентов. Эффективность учебной 

деятельности студента находится в прямой зависимости от её правильной организации. Каж-

дому студенту следует овладеть культурой учебного труда. Советы по рациональной органи-

зации своего времени и самостоятельной работы студенты могут найти во многих учебных 

пособиях и книгах, содержащих и советы первокурснику, и заповеди читателя, и общие пра-

вила записи необходимой информации [22], [23]. 

Автор данной статьи полагает, что график режима работы студента в форме дневника 

изучения иностранного языка выступает в качестве средства рациональной организации и 

самоорганизации учебной деятельности, в том числе деятельности студента по ОВЖ. (см. 

Табл. 1).  

Табл. 1. Дневник изучения иностранного языка 
1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 

Со-

держа

ние и 

тема
зада-
ния 

За-

пла-

ни-

ро-

ван-

ная 

дата 

вы-

пол

не-

ния 

зада

ния 

Реаль-

ная 

дата 

вы-

полне

ния 

зада-

ния 

При-

чины 

невы-

пол-

нения 

зада-

нияв 

срок 

Учеб-

ные 

цели 

Вид 

УД+вре

мя, за-

трачен-

ное 

на вы-

полне-

ние 

задания 

Труд-

ности 

прира-

боте и 

ихпри-

чины 

Что не 

вызва-

лот-

рудно-

стей 

Продви-

жение 

(про-

гресс) 

Формао-

ценива-

ния (за-

мечания) 

Выво-

ды.Что 

в этом 

направ-

лении 

сдела-

но. 
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1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 

Вы-

учить 

уст-

ную 

тему 

"Сис-

тема 

обра- 

зова-

ния 

в 

Вели-

кобри-

та-

нии". 

2 

ок-

тяб-

ря 

9 

 ок-

тября 

Не 

хвати-

ло 

време-

ни, 

было 

много 

зада-

ний 

по 

дру-

гим 

пред-

метам. 

Совер-

шенст-

вование 

лекси-

ческих, 

фоне-

тиче-

ских 

навы-

ков, а 

также 

навы-

ков ре-

про-

дукции 

(вос-

произ-

веде-

ния) 

Инди-

виду-

альная 

(40 

мин. 

вовнеа-

удитор-

ное вре-

мя)+10 

мин. в 

парах 

на заня-

тии 

(про-

оверка, 

оцени-

вание 

партнё-

ра и 

себя). 

Разно-

образие 

типов 

школ, 

их от-

личие 

от рос-

сий-

скихти-

по-

вшкол.

Много 

новой 

лекси-

ки. 

По-

строе-

ние 

англий

ского 

пред-

ложе-

ния, 

если 

знаю 

слова. 

Легче и 

быстрее 

учу тему, 

т.к. на 

занятиях 

повторя-

ли поря-

док слов 

ванглий-

ском-

предло-

жении; 

объясня-

ли, как 

надо 

логиче-

ски и 

обду-

манно-

заучи-

ватьма-

териал 

наизусть. 

Само-

оцен-

ка+взаим

ооценка 

сов- 

пали, 

полу-

ченный 

балл - 4. 

Мнение 

партнё-

ра: 

очень 

медлен-

но гово-

рю, хотя 

почти 

всё пра-

вильно. 

Надо 

увели-

чить 

темп 

речи. 

Повто-

рял до-

ма тему 

не-

сколько 

раз, 

следя за 

темпом, 

т.к. уже 

уверен, 

что вы-

учил 

тему 

хорошо. 

Студенты с большим интересом относятся к практике ведения дневника изучения 

иностранного языка, с энтузиазмом работают в течение года, так как это новый для них вид 

работы. Было замечено, что студенты учатся анализировать свою работу, собственные успе-

хи, объективно оценивать свои возможности, способы достижения более высоких результа-

тов. Более осознанной становится вся их деятельность по изучению иностранного языка, а 

также ответственность за свой труд. Таким образом, у них создаётся целостная картина объ-

ективного продвижения в этой области. 

Кроме достижений необходимо отметить результаты, которые не удалось получить, 

раскрыть причины и определить шаги, которые можно было бы предпринять, чтобы достичь 

успеха и в этих моментах, видеть способы преодоления трудностей. Целесообразно вести 

такой дневник регулярно, чтобы впоследствии у студента это вошло в привычку. Затем, даже 

без записи, он привыкнет планировать и распределять своё время. Например, если в дневни-

ке в графе 3 (Причины невыполнения задания в срок) часто будет повторяться запись «Не 
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хватило времени на английский язык, было много заданий по другим предметам», студент 

будет вынужден обратить внимание на этот предмет и внести соответствующие коррективы 

в свой распорядок дня (например, не оставлять выполнение заданий по этому предмету  на 

«потом», когда уже нет времени или он устал), т.е. перепланировать свой рабочий график. 

Особенно важны две последние графы. Из замечаний товарищей и преподавателя чётко вид-

ны ошибки и неточности в работе, сделаны определённые выводы и наглядно показано, что 

сделано для их исправления и недопущения в будущем. Таким образом, в «Дневнике изуче-

ния иностранного языка», который ведут студенты на протяжении всего курса изучения ино-

странного языка, отражена их индивидуальная рефлексивная деятельность. Самоанализ, от-

ражённый в дневнике, проводится в конце каждого семестра и заносится в портфель учебной 

продукции студента, работа над которым ведётся индивидуально. При желании студентов 

такой дневник можно оформить в электронном виде - Online Reflective Diary.  

В результате опроса студентов было выявлено, что для 100% студентов это совершен-

но новый вид задания, который, как они считают, очень полезен в процессе учебной дея-

тельности (92%); 78% обучающихся отметили, что, научившись вести такой дневник по ино-

странному языку, возможно, этот навык пригодится им при изучении других предметов; 65% 

студентов надеются, что он пригодится им  при  самообразовании;  59%  опрошенных   соби-

раются использовать его в процессе их дальнейшей профессиональной деятельности.  

В качестве перспективного направления можно рассмотреть создание студентами 

«Рефлексивного дневника учебной группы» по изучению иностранного языка – Reflective 

Group-Diary, в котором учащиеся могут фиксировать и анализировать, например, свою рабо-

ту по изучению иностранного языка в форме групповых проектов. Этот дневник можно соз-

дать и в электронном виде – Online-Diary, где будут фиксироваться продвижения в выполне-

нии различных проектов в разных группах, в том числе и Web-квест проектов, результаты 

выполнениях которых потом будут сравниваться и анализироваться совместно преподавате-

лем и студентами.  

Подводя итог, следует отметить, что: 

График режима работы студента в форме дневника изучения иностранного языка вы-

ступает в качестве средства рациональной организации и самоорганизации учебной деятель-

ности. 

Путём ведения учащимся учебного дневника может осуществляться самоконтроль 

описательного характера. В «Дневнике изучения иностранного языка» отражена индивиду-

альная рефлексивная деятельность студента. При ведении такого дневника  развивается уме-

ние описывать события и выражать свои мысли, мнение.  
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Рефлексивный дневник рассматривается в качестве одного из способов самооценки 

достижений студентов, позволяющий фиксировать динамику изменений в развитии профес-

сиональных компетенций, в том числе и иноязычной компетенции, а также критически оце-

нивать свою деятельность.  

Ведение дневника является действительно эффективным средством при изучении 

иностранного языка и рассматривается как «способ повысить уровень владения изучаемым 

языком» (С.В. Перкас) [24], поскольку способствует развитию и совершенствованию различ-

ных языковых навыков, таких как: письменная речь, языковые навыки (грамматика, лексика, 

орфография), навык работы со словарями. 

Ведение дневниковых записей формирует положительную мотивацию к изучению 

иностранного языка [25].        

Самостоятельная работа студентов при обучении иностранному языку в форме днев-

никовых записей предстаёт как продуктивная и результативная форма работы студента и 

преподавателя. Форма дневника открывает широкие возможности при работе со студентами, 

помогает преподавателю установить с ними контакт. 

Обучение на основе рефлексии, включаюшее и обучение в форме дневника, способст-

вует повышению уровня самостоятельности и автономности студента в учебной деятельно-

сти [26],  [27], [28]. 

В настоящее время организация самостоятельной учебной деятельности студентов, 

включающая и работу в форме дневника изучении иностранного языка, рассматривается в 

качестве одного из факторов повышения качества подготовки студентов и качества педаго-

гического процесса в вузе [9].  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСОВ ВЕБ 2.0 ПРИ ОБУЧЕНИИ 
АНГЛИЙСКОМУЯЗЫКУвВУЗе 

USING WEB 2.0 TOOLS FOR EFL TEACHING IN HIGER EDUCATION 

В статье рассматриваются различные сервисы ВЕБ 2.0, которые могут использоваться 
при обучении английскому языку в ВУЗе. Анализируется проблема выбора ресурсов в учебных 
целях, предлагаются примеры заданий.  

The article describes various WEB 2.0 tools, which can be used for teaching English in institutions 
of higher education. The author analyses the choice of educational resources and provides exam-
ples of some tasks. 

Ключевые слова: интернет-ресурс, ВЕБ 2.0, английский язык, ВУЗ 
Key words: Internet resource, WEB 2.0, EFL, higher education 
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Современные образовательные стандарты диктуют новые требования к процессу обу-

чения: это реализация компетентностно-ориентированного подхода, организация дистанци-

онного обучения, создание условий для самостоятельной работы студентов, а также необхо-

димость эффективного взаимодействия между студентами и преподавателем. Современные 

студенты оптимистичны, уверены в себе, способны быстро обучаться, имеют практически 

неограниченную свободу мышления, нацелены на результат «здесь и сейчас», хорошо знают 

технику [1, 116-117]. Применение в сфере образования интерактивных компьютерных техно-

логий становится неотъемлемой частью обучения при «студенто-центричной» модели обра-

зовательного процесса. Данная статья предлагает рассмотреть преимущества сервисов WEB 

2.0 и возможность их использования на занятиях по английскому языку. 

Термин WEB 2.0 появился в противовес термину WEB 1.0, где функции обновления, 

корректировки и контроля осуществляет фактически один человек – создатель сайта. Значе-

ние словосочетания  WEB 2.0 до сих пор является спорным вопросом. Этот термин  введен в 

употребление в 2004 году издательством  O’Reilly Media, специализирующимся на информа-

ционных технологиях. Основное отличие WEB 2.0 в том, что это проекты и сервисы, активно 

развиваемые и улучшаемые самими пользователями – блоги, wiki, социальные сети и т.д. 

Главными характеристиками ресурсов ВЕБ 2.0 являются наличие свободного доступа 

(базовые функции доступны всем пользователям), относительная простота в освоении боль-

шинства ресурсов и возможность совместного использования (в том числе и редактирования) 

несколькими пользователями [2], [3]. 

Учитывая эти отличия, отметим преимущества данных ресурсов при обучении ино-

странному (английскому) языку: 

 открытый доступ к большому количеству образовательных сайтов как для преподава-

телей, так и для студентов, а также, возможность размещения собственных материа-

лов

 использование ресурсов как в аудиторное, так и во внеаудиторное время

 разнообразие предоставляемой информации – это обучающие сайты, статьи, блоги и

форумы, видео- и аудио- материалы, ресурсы для записи подкастов и фильмов, серви-

сы для создания текстовых файлов и презентаций и т.д.

 возможность общения внутри группы/ между группой и преподавателем практически

в любое время и в любом месте

 развитие языковых навыков (чтения, говорения, аудирования, письма), а также  ком-

муникативных навыков в ситуации, приближенной к реальному общению

 реализация творческого потенциала участников учебного процесса.
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Работа с ресурсами Web 2.0 требует ряда условий. В первую очередь, ВУЗ должен 

иметь необходимое оборудование (компьютеры с доступом в интернет, наушники/колонки, 

микрофоны, веб-камеры) и программное обеспечение (Adobe Reader, Flash player, Java). 

Кроме того, преподавателю следует предоставить пользователям подробные инструкции по 

применению тех или иных ресурсов (видео-уроки, алгоритм действий, примеры).  

Помимо Google sites (wiki), где преподаватель может создать собственный сайт как 

дополнительный или основной учебный ресурс для предоставления информации о курсе, 

списка литературы, полезных ссылок; добавления заданий для аудиторных занятий и до-

машней работы; размещения разного рода объявлений и осуществления контроля за дея-

тельностью студентов, которая напрямую отражена на сайте, хотелось бы выделить следую-

щие ресурсы WEB 2.0: 

Spiderscribewww.spiderscribe.net – «интеллект-карта» (mind-map) – ресурс, позво-

ляющий создавать и развивать идеи, проекты как индивидуально, так и в группах, причем 

как любой wiki, сайт доступен для редактирования несколькими пользователями, соответст-

венно, каждый может внести свой вклад в развитие «интеллект-карты» путем добавления 

текста, графика, таблицы, ссылки, медиа-файлов или другого контента. 

Voicethread/Vovaroo/Vokiwww.voicethread.com/www.vocaroo.com/www.voki.com: эти 

сайты прекрасно подходят для тренировки аудирования и говорения. Они предлагают само-

стоятельно создавать аудио- и видеоматериалы, которые в дальнейшем можно размещать, 

например, на учебном сайте для выполнения заданий. Так, студентам можно предложить 

прокомментировать статью, фотографию, фильм или подкаст, изученные на занятии или до-

ма, в устном или письменном виде на форуме сайта, в чате или в блогах. Другой вариант за-

дания – изучение материалов одногруппников и добавление впечатлений от прослушива-

ния/просмотра. 

Стоит обратить особое внимание на Voki, ресурс для создания «аватаров» - любых 

персонажей (людей или животных, героев фильмов, сказок, аниме), благодаря которым 

группа получает еще одно увлекательное задание: нужно угадать кому принадлежит тот или 

иной персонаж. Для этого аватар, в том числе и аватар преподавателя, «сообщает» некую 

информацию о себе, например: Hi everyone, I enjoy reading English books and my favourite 

book is…/ I have got three pets – a dog and two cats/ My favourite film is…и т.п. Подобного рода 

задания могут применяться как в группах, где все уже знакомы и, соответственно, что-то 

знают друг о друге, так и в группах, где студенты впервые встречаются – в этом случае ава-

тар может «описать» внешность настоящего человека или его одежду (можно отдельно ис-

пользовать Voki при изучении внешности или характера). 
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Google Docs  http://docs.google.com – удобная площадка для создания и размещения 

интерактивных заданий, тестов, ссылки на которые могут быть добавлены преподавателем 

на сайте или отправлены по электронной почте. Для студентов это отличная возможность по-

участвовать в обсуждении и решении общих задач – будь то выполнение упражнения, напи-

сание статьи или подготовка совместного проекта. 

 Одним из наиболее увлекательных упражнений при отработке лексики является раз-

гадывание различных головоломок, в том числе Jumble Puzzles. http://www.jumble.com/, 

http://www.shockwave.com/gamelanding/dailyjumble.jsp - это сайты, где преподаватель найдет 

множество вариантов готовых заданий. Однако существуют ресурсы, где каждый может соз-

давать свои «пазлы» по определенной тематике и сохранять для удобства на Google Docs: 

http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/DoublePuzzleSetupForm.asp. 

Пример Jumble Puzzle потеме “Personality Adjectives”:  

заполните пропуски в предложении, разгадав 6 слов по теме “Personality Adjectives”; буквы, 

обозначенные звездочками в словах-подсказках, составляют фразу, которая является разгад-

кой. 
1. what I most appreciate about my cousin is his
 __ __ __ __ __   __ __   __ __ __ __ __ __ =sense of humour 

v e i n s i s t e  =    * * * * _ _  _  _  *     = sensitive 
 t l e r t o l a n   =    _ * _  _  _ _  _  _       = tolerant  
s h i l f e s        =     _  _  _  *  _ _  *        = selfish 
t i u s o u c a    =    _  _  * _  _ _  _  _      = cautious 
m i t o b u s i a =  _  *  _  _  _ _  *  *  _   = ambitious 
g r o s n e e u   =    _  _  _  _  * _  _  _     = generous 

Для обеспечения эффективной  деятельности  необходима систематизация накоплен-

ных знаний. Diigo http://diigo.com позволяет не только создавать закладки, а также коммен-

тарии к ним, но и делать заметки на любой веб-странице. Можно создавать собственную базу 

данных или работать в группе. 

Сервисы Web 2.0 незаменимы при дистанционном обучении, проектной деятельности 

и проведении занятий. «Authentic language, real-life-like experiences, enjoyable language 

learning is some of the advantages of web technologies student teachers mentioned during the 

interview» - «Аутентичный языковой материал, модели жизненных ситуаций, увлекательные 

задания – это далеко не все преимущества использования веб технологий на занятии по анг-

лийскому языку» [4, 30]. 

Новые технологии позволяют нам сделать обучение гибким и независимым от места 

и времени обучения. Student-centered model начинает работать так, как она на самом деле 
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должна выглядеть. Это в первую очередь относится к представителям поколения сети (поко-

ления Y), которые не могут просто изучать, а хотят действовать и творить. Именно они хотят 

видеть обучение в форме активного диалога, иметь возможность повлиять на ход событий 

[5].  

Список литературы 
1. Карпушкина Г.И., Лясина И.Ю., Дьяконова К.С., Соколов Р.В. ОСОБЕННОСТИ

ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННЫМИ РОССИЙСКИМИ
СТУДЕНТАМИ // Международный журнал экспериментального образования. – 2014. 
- №6.   

2. URL: www.rae.ru/meo/?section=content&op=show_article&article_id=5036 (дата обра-
щения: 03.04.2016) 

3. URL: http://infourok.ru\eb-v-obrazovanii-1004099.html (дата обращения: 11.04.2016)
4. Pandey, Meenu. APPLICATIONS OF WEB 2.0 TOOLS IN ENGLISH LANGUAGE

TEACHING// International Journal of Research in Computer Science and Management,
Vol. 1(2), July 2014, P. 26-33.

5. Тихомирова Е. Learning 2.0. Кто-то слышал про первую версию?// 13 октября 2008 г.
http://www.trainings.ru/library/articles/?id=10975 (дата обращения: 12.04.2016)

V.N. Golodnaya 

LEARNING ENGLISH WITH PEN PALS 

The article is devoted to pen paling as one of the effective ways to increase students’ motivation to 
the language learning outside the classroom. Some popular pen pal Internet sites are listed and 
briefly described and some ideas of integrating them into the learning process are suggested. The 
introduced resources can be used both by teachers and students, in and outside the classroom. 

Key words: pen pal, Internet site, profile, communication, native speaker 

The necessity of teaching and learning foreign languages, particularly English, is beyond 

any doubt. The knowledge of English is regarded as an essential attribute of an expert in any profes-

sional field. 

However, the outcomes of learning the language more than often disappoint both teachers 

and learners. Most graduates of non-linguistic specialties are unable to use English for professional 

and communicative purposes despite the fact that they have learnt it for nine years at a secondary 

school and from two to four years at the institute or university.    

Having some experience of teaching English in a non-linguistic institute we would like to 

mention a few resources the use of which could change the situation for the better. The ways we are 

speaking about are quite simple and do not require any special teaching skills or the use of expen-

sive technologies. The most obvious of them seem to be the following:  

1. A more rational teaching process organization;
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2. A more target-oriented teaching materials organization; 

3. A wider use of students’ inner resources; 

4. A wider use of the Internet resources. 

 In this article we are going to pay greater attention to the last of the above-mentioned re-

sources as the Internet has become an essential part of everyday life as well as has proved to be a 

very effective educational tool. In particular, we would like to highlight pen-palling as an easy and 

highly effective way of communicating with native speakers. Corresponding with foreign peers 

provide students with a number of opportunities, which are not limited to the language leaning. 

First of all, it introduces learners to the language outside the classroom. Second, it develops 

intercultural skills and increases the interest to the life of foreign peers. Moreover, it is an effective 

way of applying the knowledge in real-life communicative situations. It also helps improve writing 

skills, which are considered to be many students’ weak point. Besides, it develops inter-subject 

links and increases learning potential as a whole. 

Pen pal sites are sure to be interesting for teachers, too. They can also start corresponding as 

the sites contain a great number of potential pen-friends’ profiles aged between 13 and 80, practi-

cally from the countries in the world, speaking both European and Asian languages. They can also 

start cooperation with foreign school partners for making mutual academic projects and sharing ex-

perience. 

 Here is a lesson plan sample to be used for the initial introduction to one of the most popular 

pen pal sites. 

 Learning English with Pen Pals 

Subject Area: Effective Writing 

Your investigation:  

You are a university student with quite a good grasp of English who would like to master the lan-

guage by means of communication with native speakers. Besides you would be really glad to learn 

more about your English or American (or may be Australian or Canadian) peers’ life, hobbies, tra-

ditions, thoughts and ideas as well as about their attitude to religion, national minorities, interna-

tional politics and things like this. The best way out in your situation is to find a pen pal (or may be 

pen pals) via the Internet. 

Let us make your search efficient and successful! 

Pre-search Questions 

1. The answers to the four following questions will make your easy and interesting. 

2. Why is communication via the Internet attractive to you? 
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3. What sort of pen pal would you like to have (please, note his or her age, mother tongue, 

country of living, occupation)? 

4. What kind of information would you like to learn from your pen pal (for example, national 

peculiarities, attitude to historical events, national holidays, customs, traditions, etc.)? 

5. What kind of information about your country and its people would you like to share with 

your pen pal? 

Search Starting 

Answer the following questions: 

1. What two ways of seeking pen pals does the site offer? 

2. How can you make your search easier and less time-consuming?  (The answer to question 2 

from the pre-search questions will help you). 

3. What information should be included in the profile to attract your potential pen pal’s atten-

tion? 

Tasks 

1. Complete the profile and give it to your fellow students to evaluate. Evaluate your friends’ 

profiles. In a group choose the best profile and give reasons for your choice. 

2. What makes the answer to other person’s profile effective and interesting, i.e. what informa-

tion is likely to make your potential pen pal write back? 

3. Write down three items necessary to be included in your answer. Share your ideas with your 

group mates. Together, choose the three most important items. 

After-search Activity 

1. Post both your profile and your answer to other person’s profile. Check your e-mail on a 

regular basis and in about a fortnight discuss the results with your group. 

2. Have you found a pen pal? If not, find out and analyze your possible mistakes. Correct them 

with the help of your more successful friends and try again. Good luck! 

Your site to Search: 

www.penpalparty.com 

 You can also surf some other sites to find more pen paling opportunities for both students 

and teachers. 

The Internet Recourses 

Students 

1. www.penpalgarden.com- The site boasts more than 50.0000 members, a chat-room and 

FAQ section where all your questions will be answered and all your problems solved. The 

search is quick and easy. Good luck! 



СЕКЦИЯ 1, ЧАСТЬ I. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В БАКАЛАВРИАТЕ, МАГИСТРАТУРЕ И АСПИРАНТУРЕ 
 
 

35 

2. http://ppi.searchy.net- More than 28.000 members aged from 5 to 89 are registered on the 

site. Can you imagine a better choice? Try and find a friend! 

3. www.penpalparty.com- You are going to find 7.000 people from 140 countries in the world 

here. The site offers you two ways of seeking a pen pal: you can complete and submit your 

profile or you can use the already existing profiles (there are plenty of them). Try both ways 

if you want to. Besides, you can make your search quicker and more efficient by narrowing 

the number of potential pen friends by their age, sex, country of living, occupation or all 

these things together. Good luck! 

4. www.ks-connection.org- This is a special site for young kids (those who are under 13). Pro-

vides a quick and easy search. It will be useful for parents who want their children to take an 

early start at using English as a tool of communication. 

Teachers 

1. www.penpalparty.com- Besides the above-mentioned resources, the site contains a special 

section for teachers seeking pen friends for their students for academic purposes. It offers 

you two ways of searching: you can you can complete and submit the request form describ-

ing the pen pals you would like your students to have or you can look through the existing 

request forms and answer to the ones you find appropriate for your purpose. Try both ways 

and you are sure to succeed! 

2. http://www.epals.com/- An excellent site for teachers and students, whose resources include 

projects, e-pals teacher guide, online resources, telecollaboration tips and other useful 

things. Go and find out for yourselves! 

3. http://www.iecc.org/- A wonderful site which boasts about 8.000 teachers from 82 countries. 

Since 1992 it has distributed 28.000 requests for e-mail partnerships. Here you can find 

partner schools for primary, secondary and higher education classrooms, the information 

about intergenerational exchange, take part in discussion forums and make surveys for 

global audience. 

Additional Resources 

1. www.penpal-pinbord.de-A German site written in English with more than 6.000 potential 

pen pals. Provides a simple and quick search. 

2. www.penpal.ru-A popular Russian site with FAQ and a chat room. 
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ОБУЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НАД ТЕКСТОМ ПОСРЕДСТВОМ 
РЕШЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

 
TEACHING INDEPENDENT WORK ON THE TEXT BY SOLVING INTELLECTUAL 

TASKS 
 
Статья посвящена вербальным и невербальным характеристикам текста, связанным  с  его 
построением и извлечением информации. Рассматриваются  возможности решения интел-
лектуальных задач, направленных на понимание читаемого на иностранном языке. Исполь-
зуются возможности электронной библиотеки или специальных обучающих сайтов. 
 
Thearticledealswithverbalandnon-verbaltextphenomena. It describes text structure and data access-
ing, possibilities of solving text problems connected  with cognition. Web based tools and digital 
materials are used in the teaching process and training. 
 
Ключевые слова: структура, текст, композиционно-смысловые особенности,  графические 
ориентиры, иллюстрации, методика обучения. 
Key words: structure, text, cognition, cognitive features, graphic peculiarities, illustrations, meth-
ods of teaching. 
 
Чтение всегда связано с решением интеллектуальных задач. Последнее достигается через оп-

ределенную культуру чтения. В нее входит осознание, что нужно знать и уметь, чтобы поль-

зоваться чтением для получения информации. Имеется в виду информация, заключенная в 

тексте и представляющая интерес. Прежде всего, это касается обучения иностранному языку.  

 В настоящее время в методике чтения все большее значение приобретает направле-

ние, представляемое как самостоятельное решение определенных интеллектуальных задач, 

заложенных в иноязычном тексте по специальности. Однако это не всегда предполагает по-

становку проблемы в самом тексте. Направление текстов, присутствующее в современных 

учебниках на иностранных языках (описательный, повествовательный, научный и др.) часто 

не предусматривает наличие задач проблемного характера. Тем не менее, на первых курсах 

неязыкового вуза, где изучается иностранный язык, студенты знакомятся с общеобразова-

тельными предметами, предусматривающими постановку и решение задач. Формируемые 

умения постановки и решения задач проблемного характера могут быть использованы на за-

нятиях по иностранному языку при работе над иноязычным текстом по специальности. В 

данном случае важно соблюдение хронологической и содержательной соотнесенности учеб-

ного материала. Весь процесс можно условно разделить на два этапа. 

 На первом этапе происходит знакомство студентов с основными характеристиками 

текстов. Для этой цели используются тексты описания, повествования, научно-популярные. 

В основном те, которые связаны с конкретными дисциплинами учебного плана. Прежде все-

го обращается внимание на  знания характеристик текстов, связанных с изучаемой учебной 
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дисциплиной. Если суммировать все, что касается структуры текстов по учебным дисципли-

нам, то основными ориентирами, направленными на самостоятельное чтение, являются сле-

дующие:  

-понятие о тексте, как едином смысловом целом; 

- представление о типах текстов, их основных темах; 

- членение текстов на абзацы различного объема и значения; 

- среднее количество абзацев, средний и относительный объем абзацев в текстах разных ти-

пов; 

- последовательность расположения абзацев в разных типах текстов; 

- связь абзацев с иллюстрациями; 

- зависимость характера иллюстраций, их расположение в тексте согласно его типу; 

- понятие о тематических словах, их видах; 

- размещение и насыщенность тематическими словами абзацев разных видов и их связь с ил-

люстрациями; 

- зависимость насыщенности абзацев тематическими словами  от типа текста и появления 

иллюстраций. 

 В ходе проведенных исследований было выявлено, что вышеуказанные характеристи-

ки являются базовыми для текстов изучаемых дисциплин на иностранном языке. Более того, 

они создают предпосылки для решения интеллектуальных задач по поиску и извлечению 

информации в тексте как едином смысловом целом, так и на различных его участках, пред-

ставляющих познавательный интерес. Было также выявлено, что скорость чтения, которая 

так необходима в современном мире, – это прежде всего не быстрое движение глаз, а знание 

текстовых характеристик, которые и позволяют целенаправленно и рационально продвигать-

ся по тексту. Ориентиры сообщаются преподавателем в виде лекции-беседы. В ней на кон-

кретных примерах текстов учебных дисциплин раскрываются понятия об их основных ха-

рактеристиках (см.выше), стимулирующих решение интеллектуальных задач, связанных с 

пониманием читаемого. 

 Основные материалы лекции-беседы обычно размещаются  в электронной библиотеке 

учебного заведения или на одном из специальных обучающих сайтов, например, 

http://www.wikispaces; http://www.penzu.com. 

Это позволяет студентам самостоятельно обращаться к информации о текстовых ори-

ентирах вне временных ограничений и выполнять рекомендуемые задания.  

Преподаватель может оставить на сайте банк текстов и тренировочных заданий для 

индивидуальной и самостоятельной работы с фиксированным временем  выполнения.   
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Представление такой информации обусловлено важностью уяснения композиционно-

смысловых, языковых и паралингвистических особенностей текстов по изучаемой дисцип-

лине на иностранном языке. Особенно это представляет интерес для самостоятельной работы 

студентов заочного отделения или для студентов, которые испытывают определенные труд-

ности с усвоением материала. Такой материал становится актуальным, т.к. непосредственно 

адресован студентам и рассчитан на возможность его использование в любое удобное для 

адресата время. Не исключаются обсуждения положений лекции-беседы и возникших у сту-

дентов вопросов непосредственно в сети. Кроме того, сама форма предъявления материала, 

как в ходе лекции-беседы, так и размещенного в электронной библиотеке или на специаль-

ном обучающем сайте, обеспечивает выполнение основных методических требований: дос-

тупность для понимания, наглядность, осознание студентами излагаемых преподавателем 

фактов, а также создание мотивации. 

 Остановимся на каждом из этих требований. Соблюдение требования доступности 

обусловлено, прежде всего, необходимостью использования специальных лингвистических 

понятий – текст, абзац, сверхфразовое единство – и других когнитивно-смысловых категорий 

текста. Кроме того, постановка интеллектуальных задач и их обсуждение проходит в прием-

лемой для обучаемых форме и связано с их прошлым опытом – чтением подобных текстов на 

родном языке. 

Зрительная наглядность обеспечивается использованием, как самого текстового мате-

риала, так и композиционно-смысловых схем, графиков, диаграмм, рисунков, фотографий, 

видеофрагментов с использованием электронных средств обучения. Сочетание доступности 

для понимания и наглядности при использовании как обобщенных схем текстов, диаграмм, а 

также самих текстов, способствуют осознанию излагаемых фактов и созданию мотивации. 

Кроме того, выявление каждой категории, а именно: композиционно-смысловой, языковой и 

паралингвистической предполагает одновременную экспозицию всех форм каждой из кате-

горий, сначала по их значением, а потом по обозначениям. Важно начать с понятия о тексте 

как едином смысловом целом. Далее следует описание его внешних характеристик таких 

как: основные темы, характер, расположение и наличие иллюстраций или графических осо-

бенностей, которые обычно связаны с назначением текста. Затем раскрываются внутренние 

характеристики: композиционно-смысловые, языковые и паралингвистические в их взаимо-

действии. 

Цель такого построения – создание ориентационных составляющих, позволяющих на 

конкретных примерах  текстов учебных дисциплин, создать основу рациональной тактики 

чтения, направленной на осмысление задач по поиску основной и второстепенной информа-
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ции. 

 На втором этапе, после сообщения данных об основных характеристиках текстов и 

знакомства с ними, обучаемые самостоятельно приступают к выделению композиционно-

смысловых, языковых и паралингвистических характеристик. В следующем информацион-

ном блоке, направленном на выяснение основного содержания читаемого текста в предъяв-

ляемых студентам заданиях уточняется единство и соотнесенность частей текста. На приме-

рах показывается, что для понимания текста необходимо осмысление самых разнообразных 

связей. Прежде всего, обращается внимание студентов на то, что мысли, излагаемые в тек-

сте, группируются, объединяются по темам, а значит, прежде всего, важно нахождение и вы-

деление основных тем. Для этого преподавателем предъявляются актуальные тексты, свя-

занные тематически. На основе полученных знаний студентами определяется тип текста. 

Это, прежде всего, тексты описания, тексты повествования, научно-популярные.   

 Далее студенты знакомятся с межфразовой связью, которая проявляется в существо-

вании сверхфразовых единств, и, которые в текстах описательного характера  могут совпа-

дать с границами абзацев, а могут и не совпадать. Целесообразно начать пояснения с тех ти-

пов текстов, чьи сверхфразовые единства не выходят за пределы абзацев. Студентам предла-

гается рассмотреть текст и обратить внимание на его заголовок, как правило, называющий 

тему. Далее перейти к рассмотрению вычленения абзацев при помощи абзацного отступа, 

обратив непосредственное внимание на их объем. При этом студенты замечают, что абзацы 

неравномерно делят текстовое  пространство. Их протяженность зависит от функции, кото-

рую они выполняют. Причем в каждом тексте их может быть неодинаковое количество. В 

зависимости от своего объема, расположения и содержащейся в них информации, они имеют 

разное назначение. Например, вводные абзацы, абзацы развития, переходные абзацы и за-

ключающие абзацы. 

Отметим, что получение, закрепление знаний осуществляется при помощи проблем-

ных заданий, которые способствуют осуществлению обратной связи между студентом и 

преподавателем, а также нацеливают на конкретное использование указанных выше знаний. 

В таком случае интересно обратиться к современным технологиям, а именно сети Интернет, 

создающей возможность оптимального доступа к текстам, используемым для анализа.  При-

ведем примеры заданий.  

- Теперь вы знаете виды и характеристики абзацев. Найдите их на экране. Выделите их, объ-

ясните их назначение. 

- Вы можете определить виды абзацев, их количество, последовательность в тексте.  На-

сколько их расположение и объем соответствует целям и задачам, заявленным автором.  
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- Определите возможность появления иллюстраций, проверьте свое предположение, объяс-

ните вашу гипотезу. 

После этого устанавливается  связь абзацев с графическими  ориентирами, представ-

ленными в тексте. Это, прежде всего, письменные знаки,  изображения в виде рисунков, чер-

тежей, графиков, диаграмм, схем, таблиц, фотографий, иллюстраций и т.д. Обратим внима-

ние, что графические составляющие  любого текста в виде красочного и шрифтового оформ-

ления, несмотря на ограниченный набор в письменном языке, несут существенную смысло-

вую нагрузку, а их связь с композицией текста значительна и неоспорима. Именно графиче-

ские средства стилистически необходимы для сообщения адресату того, что в устной речи 

передается ударением, тоном голоса, а иногда паузами, жестами, мимикой и т.д., то есть фо-

национными и кинетическими средствами паралингвистики.  

Немаловажную роль играет красочное оформление текста, соответствующее его теме 

и содержанию. Оно настраивает читателя на экспрессивность сообщения, производит поло-

жительное впечатление, создавая дополнительный (по отношению к науке) способ познания 

мира. Внешний вид текста в таком случае реализует единение красоты и гармонии,   эмоцио-

нально соответствуют теме и содержанию, вызывает у читателя яркие впечатления, а, следо-

вательно, служит более эффективному запоминанию. 

Перейдем к изображениям, заключенным в тексте, – рисункам, чертежам, графикам, 

диаграммам, схемам, таблицам, фотографиям и т.д. По содержанию и характеру они подраз-

делятся на две подгруппы: изобразительную наглядность (иллюстрации, рисунки, фотогра-

фии, картинки) и условно-графическую наглядность (графики, диаграммы, схемы, таблицы, 

карты, чертежи). В непосредственно связанных с ними абзацах обязательно имеется ссылка. 

Студенты сначала  под руководством преподавателя, а затем самостоятельно определяют ха-

рактер иллюстраций, расположение и их количество в тексте,  связь с видами абзацев, а так-

же получают задания для определения темы текста и ее развития. 

Преподаватель обращает внимание на целенаправленный подбор именно тех слов в 

тексте, которые максимально влияют на доминирующий канал восприятия читающего. Как 

показали наши предыдущие исследования – это темемы [1]. Они помогают быстро восста-

навливать содержание и вместе с графическими средствами текста создают мыслеобраз, 

концентрируя основные лингвистические возможности текста. В результате происходит ин-

теграция вербальной и невербальной информации, передающейся по речедвигательному, ви-

зуальному, мыслительному каналам адресата [2]. Студенты приходят к выводу, что эффект 

считывания информации во многом зависит  от графической организации (пространственно-

го размещения языковой составляющей, шрифта, цвета, расположения абзацев, различных 
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изображений), что служит чувственному и наглядному отражению текста и ускоренному за-

поминанию, решению интеллектуальных задач. 

        В заключение важно отметить следующее:  

- представленная методика работы над текстом позволяет комплексно подать учебную ин-

формацию о  логико-смысловой структуре текста,  его лингвистических и паралингвистиче-

ских характеристиках, необходимых для самостоятельного чтения; 

- дает возможность сообщить студентам определенный минимум знаний и организовать са-

мостоятельную работу в сети Интернет по тренировке и закреплению умений работы над 

текстом; 

- развивает способности к осмысленному анализу текстовой структуры, а посредством нее 

позволяет решать интеллектуальные задачи, направленные на извлечение и осмысление ин-

формации. 
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ЗАДАНИЯ ЭКЗАМЕНА CAMBRIDGE  ENGLISH: 
PRELIMINARY  НА  ПЛАТФОРМЕ  MOODLE 

CAMBRIDGE ENGLISH: PRELIMINARY EXAM TASKS IN LMS MOODLE 

В статье рассматриваются основные особенности использования типов заданий, традици-
онных для Cambridge English: Preliminary для дистанционных курсов или тестов. 
Уделяетсявниманиевыборутипатестаипринципамоформления.  

The article describes peculiarities of typical Cambridge English: Preliminary tasks for distance 
courses and tests. The focus of attention is on the choice of test type and key elements of creation.  

Ключевые слова: Интернет-ресурс, дистанционный курс, тест, множественный выбор. 
Key words: Internet resource, distance course, test. Multiplechoice. 

Современные условия диктуют все необходимость интенсивного использования Ин-

формационно-коммуникационных технологий  (ИКТ) для организации самостоятельной ра-

боты студентов. Повсеместное использование социальных сетей, программ и оболочек не 

только не удивляет, но и кажется непременным атрибутом любого курса. Преподаватели Са-

ратовского государственного университета традиционно пользуются сервисами портала 

course.sgu.ru. Данный портал использует систему управления курсами Moodle [1]. 
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Moodle – это один из видов образовательного программного обеспечения, главная 

цель которого создание эффективной образовательной среды. В данной статье мы не будет 

подробно останавливаться на всех особенностях и возможностях  платформы Moodle. В цен-

тре нашего внимания – создание базы различных тестов. 

Система Moodle имеет обширные возможности для проведения тестирований, в том 

числе и подходящих для преподавателей иностранного языка. С точки зрения проведения 

тестирований по английскому языку, логично было обратиться к форматам, используемым в 

экзаменах  Cambridge English Language Assessment и посмотреть какие виды заданий можно 

успешно использовать в оболочке Moodle. 

Хотелось бы оговориться, что нами будут рассмотрены форматы заданий одного меж-

дународного экзамена Cambridge English: Preliminary, также известный, как Preliminary 

English Test (PET), однако, схожие принципы можно использовать и для создания заданий в 

форматах других экзаменов. Опыт проведения общеуниверситетской олимпиады по англий-

скому языку на платформе Moodle (2015 и 2016 гг.), показал, что все типы заданий традици-

онно использующихся в международных экзаменах можно создавать в данной оболочке.  

Задания в формате экзамена (PET), PAPER 1 READING TEST можно создавать на 

платформе Moodle, используя следующие принципы:  

В первой части теста студентам предлагается выполнить задание на множественный 

выбор.  В вопросах с 1 по 5 необходимо выбрать один из вариантов ответов A, B, C.  

Создавая тест на платформе Moodle, необходимо выбрать тип вопроса: «В закрытой 

форме (множественный выбор)». В графе «Название вопроса», пишем: номер вопроса. В 

графе «Текст вопроса», пишем: Lookatthetextineachquestion. What does it say? и содержание 

вопроса. В графе «Балл по умолчанию» - количество баллов (чаще всего 1 бал). В графе «Ва-

рианты ответа» пишем варианты ответа и правильный вариант, помечаем «Оценка 100%».  

Второй тип заданий встречается нам в Part 2 Paper 1 – это задание на поиск соответствий. За-

частую нужно соотнести описания людей и их интересов с каким-либо продуктом (книга, 

фильм и т.д.)  

Создавая тест на платформе Moodle, необходимо выбрать тип вопроса: «Вопроса на 

соответствие»Справка по использованию элемента «На соответствие». В графе «Название 

вопроса», пишем: номер вопроса или тип задания. В графе «Текст вопроса», приводим пол-

ное содержание задание. В графе «Балл по умолчанию» - количество баллов (чаще всего по 1 

балу за вопрос). В графе «Ответы» в каждому «Вопросу» даем «Ответ» . Обратите внимание, 

что мы даем всегда правильные ответы. Лишний ответ, оставляем без вопроса.   
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Для создания на платформе Moodle третьего задания Paper 1 (тип задания: вер-

но\неверно), необходимо следовать стратегии, описанной в предыдущем пункте.  

Несколько более трудоемко создавать тесты в формате Part 4 Paper 1 (множественный 

выбор). Особенности платформы не позволяют использовать стандартный тест Moodle: mul-

tiple choice.Условия задания подразумевают создание нескольких вопросов на множествен-

ный выбор к одному тексту. Таким образом, нам нужно выбрать тест в формате «Вложенные 

ответы» (Cloze). 

В графе «Текст вопроса», необходимо сформулировать задание, например: «Read the 

text and questions below. For each question, choose the correct letter А, В, С or D», добавить 

текст на чтение, а потом сформулировать вопросы в формате «Вложенные ответы»: multiple  

choice.    Обратите внимание, что в формате вложенного ответа можно создавать следующие 

типы заданий: 

 short answers (SHORTANSWER or SA or MW), регистрневажае,

 short answers (SHORTANSWER_C or SAC or MWC), регистрважен,

 numerical answers (NUMERICAL or NM),

 multiplechoice (MULTICHOICEorMC),  множественный выбор, раскрывающийся спи-

сок,

 multiplechoice (MULTICHOICE_VorMCV), ответы предоставлены в виде вертикально

расположенных переключателей,

 multiplechoice (MULTICHOICE_HorMCH), ответы представлены в виде горизонтально

расположенных переключателей.

Структура каждого вложенного ответа идентична:

 { - начало вопроса 

 1 – количество балов за каждый вопрос 

 :MULTICHOICE: определяет тип вопроса. Обязательно заключается в «:» 

 ~  разделитель между вариантами ответа 

 = показывает правильный ответ 

 # начала отзыва (не обазательный компонент)  

} конецвопроса 

Пример «Вложенногоответа» выглядитследующимобразом: {1:MC:~=A describe how 

one family changed their lives~B give details about how to join the circus~C talk about the best 

way to educate a child~D advise what to do when you lose your job}.  



О Р Г А Н И З А Ц И Я   С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й   Р А Б О Т Ы   С Т У Д Е Н Т О В  
 
 
 

44 

 Схожим образом оформляется задание Part 5 Paper 1. В графе «Текст вопроса» мы 

формулируем задание и внутри текста даем варианты множественного выбора. Например: 

Read the text below and choose the correct word for each space. 

 

The History of Shoes 

In the past, importance was not given to shoes being comfortable or fashionable. These early foot 

coverings were probably animal skins, (26) {1:MC:~A) who~В) why~=C) which~D) were} 

people tied round their ankles during cold (27) {1:MC:~=A) weather~В) climate~C) tempera-

ture~D) condition} We still use leather today, but (28) {1:MC:~A) either~В) both~C) an-

other~=D) other} materials such as silk, plastic, or cotton are also popular, (29){1:MC:~A) 

turning~=В) depending~C) resisting~D) taking} on what is in fashion. 

It was only one hundred and fifty years (30){1:MC:~A) before~В) beyond~=C) ago~D) after} 

that people began to wear a different shoe on each foot. Formerly, the two shoes had been straight 

instead of shaped and (31){1:MC:~A) must~=В) could~C) ought~D) might} be worn on the left 

or the right foot. All shoes used to be made by hand, but now, (32){1:MC:~=A) although~В) 

if~C) unless~D) since} there are shoemakers still using their (33){1:MC:~A) typical~В) 

usual~C) model~=D) traditional} skills, most shoes are now machine-made in large factories. 

The introduction of sewing machines (34){1:MC:~A) let~=В) allowed~C) gave~D) got} the 

shoe industry to produce large (35){1:MC:~=A) quantities~В) totals~C) sums~D) sizes} of 

cheaper shoes for a wider range of buyers. 

Таким образом, мы рассмотрели наиболее популярные виды заданий экзамена PET. 

Как видно из вышеперечисленного, подобные типы заданий можно использовать как для от-

работки, так и для проверки знаний студентов. В зависимости от наших целей, мы можем 

давать как одну, так и несколько попыток выполнения теста.  В случае проведения тестиро-

вания, платформа Moodle дает нам возможность включать ограничение по времени.  
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ИЗ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ И ПЕРЕВОДЧЕСКОГО 

ПРАКТИКУМА  (В РАМКАХ КУРСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ-
ИСТОРИКОВ) 

 
SOME ASPECTS OF USING INTERNET RESOURCES FOR HOME READING AND 

TRANSLATION TRAINING (IN THE FRAMEWORK OF ENGLISH LANGUAGE 
COURSE FOR HISTORY STUDENTS) 

 
Статья охватывает опыт автора по привлечению многочисленных Интернет ресурсов к 
разработке материалов для домашнего чтения и переводческого практикума студентов 
Института истории и международных отношений. Рассматриваются примеры онлайн ре-
сурсов, на которых размещены учебные статьи, снабженные системой после-текстовых 
заданий, а также методическими рекомендациями. 
 
The article describes the author’s experience of implementing different Internet resources which 
can be used for home reading and translation training of History students. The author analyses the 
examples of online resources which contain various articles with exercises and recommendations 
for teachers.  
 
Ключевые слова: Интернет ресурс, домашнее чтение, переводческий практикум 
Key words: Internet resource, home reading, translation training 
 

Не секрет, что Интернет прочно вошел в различные сферы нашей жизни, в том числе 

и в образовательный процесс. Исследованию роли онлайн ресурсов в образовании посвяще-

ны работы многих отечественных и зарубежных специалистов, которые [работы] охватыва-

ют целый ряд проблем: детальное описание педагогических ситуаций, поиск способов интег-

рирования в традиционное образование, исследование возможностей технических средств 

обучения, психолого-педагогические особенности сетевой коммуникации, прикладные ас-

пекты внедрения Интернет ресурсов в образовательную практику и некоторые другие. [1], 

[2], [3] 

Что касается изучения иностранного языка, то здесь использование онлайн ресурсов 

имеет множество преимуществ, среди которых отметим следующие: Интернет предлагает 

постоянный доступ к иноязычным текстам, аудио и видео материалам; информация актуаль-

на, подается буквально «из первых рук»; появляется возможность быстро выполнить задания 

в течение занятия; работа может быть выполнена как в очной форме (непосредственно на за-

нятии), так в заочной (дистанционно под руководством преподавателя); развиваются различ-

ные иноязычные умения (чтение, перевод, письмо, аудирование, монологическая и диалоги-

ческая речь). [4] 

В данной статье мы рассмотрим Интернет источники, содержащие англоязычные 

учебные тексты и задания, которые могут быть эффективно использованы для разработки 



О Р Г А Н И З А Ц И Я   С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й   Р А Б О Т Ы   С Т У Д Е Н Т О В  
 
 
 

46 

материалов для домашнего чтения и переводческого практикума. В качестве примера выбран 

курс английского языка для студентов Института истории и международных отношений. 

Отметимпортал “Easy English Articles” http://easyenglisharticles.com. 

Вкаталогеучебныхстатейпредставленытакиерубрики, как “Business”, “Entertainment”, “Envi-

ronment”, “Health”, “World”, “Just for Fun”, “Money and Finance”, “Politics”, “Science and Tech-

nology”, “Sports”.  Статьи классифицированы не только тематически, но и по времени публи-

кации на сайте (меню справа на главной странице). Уровень сложности варьируется от 

elementary до intermediate. Все тексты снабжены объяснением сложных слов и выражений – 

для этого достаточно ‘кликнуть’ на выделенный фрагмент текста. Кроме того, на главной 

странице находится сборник рекомендаций для изучающих английский язык: “English Tips” 

(справа на странице) и “Common Learner Mistakes” (внизу страницы). 

Другой не менее интересный и информативный ресурс – “The Times in Plain English” 

http://www.thetimesinplainenglish.com, который охватывает адаптированные новостные статьи 

из англоязычных газет и журналов. Тексты выкладываются на сайт по мере их публикации и 

обработки, при этом есть возможность поиска по дате публикации (раздел “Archives” в пра-

вом нижнем углу заглавной страницы). Среди основных тематических подразделов (меню 

слева на заглавной странице) вы найдете “Health and Education”, “Immigration”, “In Brief”, 

“Law”, “Money and Work”, “Politics”, “Opinion” и др. Уровень сложности – pre-intermediate и 

intermediate. Преподавателей иностранного языка, несомненно, заинтересует рубрика “Tips 

for Teachers”.  

Если возникает необходимость в текстах уровня upper-intermediate и advanced, то 

здесь на помощь приходит Интернет источник “English Learning Resources” 

http://linguapress.com. Каталогданногосайтапредставлентакимиразделами, как “Free Advanced 

Level EFL Resources”, “Free Intermediate Level EFL Resources”, “EFL Language Games and 

Puzzles”, “A Clear Online Guide to English Grammar”. Каждая статья дополнена после-

текстовыми упражнениями и методическими рекомендациями для преподавателя. 

Нельзя обойти вниманием образовательный портал британской газеты “The Guardian”, ори-

ентированный на тех, кто преподает английский язык или изучает его самостоятельно:  

http://www.theguardian.com/education/series/learning-english. Здесь собраны многочисленные 

образовательные иноязычные материалы, основой для которых стали оригинальные статьи 

журналистов “The Guardian”. На главной странице сайте статьи (разного уровня сложности) 

появляются по мере их публикации. Однако присутствует и тематический рубрикатор:  в 

разделе “All Sections” вы найдете такие секции, как “World”, “Sport”, “Culture”, “Business”, 
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“Tech”, “Travel”, “Science” и др. Кроме заданий для студентов, после статей размещены ин-

струкции для преподавателей. 

И еще один информативный Интернет источник – “One Stop English” 

http://www.onestopenglish.com, на котором, по словам авторов сайта, размещены в свободном 

доступе более 9000 образовательных ресурсов, включая планы занятий на основе работы с 

англоязычными статьями, аудио и видео материалы, игры, кроссворды и т.п. Все ресурсы 

классифицированы по следующим категориям (меню слева на главной странице): 

“Methodology”, “Skills”, “Grammar”, “Vocabulary”, “Business English”, “English for Specific 

Purposes” и др. Можно также осуществлять поиск по интересующим темам: например, 

“London Resources”, “Sports and Hobbies Resources”, “USA-Themed Resources”, “Travel 

Resources” и т.д.   

При работе в компьютерном классе можно также использовать комбинированные ис-

точники – т.е. те, которые подразумевают наличие Интернет сайта и печатной литературы, 

содержание которой ‘перекликается’ с онлайн ресурсом. В нашей практике эффективным 

оказалось обращение к комбинированному ресурсу Европейского союза: сайт http://europa.eu 

и публикации издательства Евросоюза (например, брошюра “How the European Union Works: 

Your Guide to the EU Institutions”, доступная по ссылке 

http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/68/en.pdf) На веб-портале можно найти ин-

формацию об истории различных органов Евросоюза, принять участие в форумах, задать во-

просы экпертам, в онлайн режиме прослушать официальные заявления и интервью. На сайте  

того или иного органа Евросоюза появляется оперативная информация о работе данной 

структуры, а с историей и механизмами работы можно познакомиться в брошюре. Т.о. при 

моделировании курса у преподавателя есть возможность запланировать ‘традиционную’ ра-

боту в классе (с опубликованным аутентичным материалом), аудиторную работу с Интернет-

ресурсами (в компьютерном классе) , домашние (самостоятельные) задания (на базе онлайн 

источников и буклета). 

Количество ресурсов в сети Интернет кажется неисчерпаемым, здесь можно найти 

разнообразные материалы для домашнего чтения и переводческого практикума от уровня 

beginner до advanced. Однако работа станет плодотворной только при условии тщательного 

отбора онлайн материалов, которые в лингвистическом и содержательном плане должны со-

ответствовать каждой конкретной учебной группе.  
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ПРОСМОТР СЕРИАЛОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ КАК ВИД 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
WATCHING TV-SHOWS IN ENGLISH AS A TYPE OF 

STUDENTS’ INDEPENDENT WORK 
  
В статье рассматривается внеаудиторная работа с видеоматериалами, а именно с сериа-
лами на английском языке. Приводятся примеры заданий, описываются преимущества про-
смотра сериалов как вида самостоятельной работы студентов. Анализируются возмож-
ные трудности, а также типичные ошибки студентов, возникающие при выполнении дан-
ного вида самостоятельной работы. 
 
The article describes out-of-class work, watching videos namely TV-shows. The examples of as-
signments are given, advantages of watching TV-shows as a type of students’ independent work are 
considered. Possible difficulties and typical mistakes made by students are analyzed. 
 
Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, видеоматериалы, просмотр сериа-
лов на английском языке 
Key words: students’ independent work, videos, watching TV-shows in English 
 
 Самостоятельная работа студентов в настоящий момент является одной из важнейших 

составляющих учебного процесса. Поскольку количество часов, выделяемое на внеаудитор-

ную самостоятельную работу, увеличивается, необходимо увеличивать продуктивность и 

эффективность данного вида работы, что возможно сделать, выбирая типы заданий, повы-

шающие мотивацию студентов. 

 Современные образовательные стандарты подразумевают использование различных 

технических средств; новые технологические средства позволяют применять новые формы 

обучения, в том числе и при выполнении самостоятельной работы [1]. В процессе самостоя-

тельной работы, как аудиторной, так и внеаудиторной, формируются различные компетен-

ции, необходимые студентам. В настоящее время формирование различных компетенций яв-

ляется основной целью аудиторной и самостоятельной работы в процессе изучения ино-

странного языка [2]. Просмотр видеоматериала в настоящее время рассматривается как эф-
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фективное средство обучения иностранному языку, способствующее развитию коммуника-

тивной  компетенции. 

В настоящее время существует огромное количество различных видео- ресурсов, про-

грамм, курсов и учебных пособий, разработанных для обучающихся разного уровня и соз-

данных для разных целей.  Мы рассматриваем видео как дополнительное, вспомогательное 

средство обучения. Просмотр видеоматериала широко используется на аудиторных занятиях 

при обучении иностранному языку, поскольку данный вид работы способствует повышению 

мотивации, а наличие стабильной мотивации, как известно, очень важно в организации само-

стоятельной работы студентов [3]. 

Рассмотрим преимущества работы с видеоматериалами во время внеаудиторной рабо-

ты студентов. Прежде всего, просмотр видеоматериала на английском языке предоставляет 

возможность услышать иностранную речь, произносимую носителями языка. К безусловным 

преимуществам использования видеоматериала относятся аутентичность, информационная 

насыщенность и эмоциональное воздействие, которое облегчает понимание нового материа-

ла и закрепляет уже имеющиеся знания. Визуализация материала является иллюстрацией ис-

пользования языка в определенной ситуации общения и позволяет дополнительно анализи-

ровать лингвострановедческие реалии, получать дополнительную информацию о стране изу-

чаемого языка. Кроме того, данный вид работы расширяет кругозор, повышает мотивацию, 

знакомит студентов с межкультурными различиями и особенностями. Применение видеома-

териала помогает более эффективно, по сравнению с другими видами работы, формировать 

межкультурную компетенцию. Видеоматериал позволяет получить определенный набор зна-

ний о стране изучаемого языка и о его представителях, научиться не только слышать и по-

нимать иностранную речь, но и с уважением относиться к чужой культуре, научиться заме-

чать культурно-специфические особенности и находить универсальные, общекультурные 

закономерности, помогает избавиться от сформировавшихся социокультурных стереотипов о 

представителях другой культуры. При этом иногда формирование межкультурный компе-

тенции не является первостепенной задачей, однако, различие в вербальном или невербаль-

ном поведении настолько явное, что обращает на себя внимание. 

Аудирование – один из самых сложных видов речевой деятельности, визуализация 

материала способствует более эффективному пониманию. По сравнению с аудиоматериалом, 

видео более доступно для понимания, т.к. кроме аудиального канала восприятия подключа-

ется еще и визуальный, студенты видят говорящих, их мимику и жесты, (что способствует 

лучшему пониманию речи), а также получают дополнительную информацию о происходя-

щем. Видео способствует более эффективному чем аудирование пониманию речи на слух, 
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поскольку в реальной ситуации общения ситуация, когда коммуниканты только слышат, а не 

видят друг друга, встречается намного реже чем ситуация межличностного непосредствен-

ного общения [4]. Видеоряд значительно облегчает восприятие иностранной речи. Визуали-

зация материала дает возможность студентам сформировать представление о невербальном 

поведении представителя другой культуры в конкретной ситуации общения.  

Обратимся к сериалам и рассмотрим преимущества работы именно с данным типом 

видеоматериалов. Поскольку большинство студентов и так постоянно смотрят сериалы, дан-

ный вид работы воспринимается ими положительно. Из огромного количества сериалов лег-

ко можно выбрать что-то по своему вкусу, а то, что интересно, как правило, способствует 

повышению мотивации и более легкому усвоению нового материала. К преимуществам про-

смотра сериалов можно отнести аутентичность и эмоциональное воздействие, что способст-

вует повышению результативности данного вида самостоятельной работы. Просмотр сериа-

лов позволяет анализировать лингвострановедческие реалии и получать дополнительную 

информацию о стране изучаемого языка, данный вид работы расширяет кругозор, повышает 

мотивацию, знакомит с межкультурными различиями и особенностями. В настоящий момент 

существуют и профессионально-тематические сериалы, сюжет которых строится на изобра-

жении людей какой-либо профессии (юристов, врачей, криминалистов, политиков и т.д.), что 

может способствовать изучению профессиональной терминологии в разных областях. При 

выборе сериала можно ориентироваться и на лингвистические особенности: выбирать бри-

танский, американский, австралийский и др. варианты английского языка для изучения раз-

личий, фонетических и лексико-грамматических особенностей одного из вариантов. При 

систематическом просмотре речь персонажей сериала воспринимается легче, чем, например, 

речь персонажей фильма или отдельного видео, поскольку герои уже знакомы зрителю, сту-

дентам проще понимать содержание происходящего и воспринимать на слух речь героев. 

При работе с сериалами можно отрабатывать разные виды коммуникативной деятельности: 

аудирование, говорение, чтение и даже письмо (при выполнении определенных упражне-

ний). 

В качестве внеаудиторной самостоятельной работы студентам было предложено каж-

дую неделю смотреть одну серию любого сериала на английском языке.  Задание формули-

ровалось как просмотр видео продолжительностью не менее 20 минут, в том случае, если 

одна серия составляла 40 или более минут, студентам предлагалось разделить просмотр на 

несколько частей для более продуктивной работы с выбранным материалом. 

Работа с сериалом проходила в несколько этапов: 1. Непосредственно просмотр 2. Самостоя-
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тельна работа с сериалом дома 3. Рассказ о проделанной работе во время аудиторных заня-

тий. Рассмотрим каждый из этапов более подробно. 

Во время непосредственного просмотра сериала задействованы навыки аудирования. 

В том случае, если речь персонажей сериала воспринимается с трудом, во многих ресурсах 

есть возможность подключения субтитров, как на языке оригинала, так и на русском языке, 

что значительно облегчает понимание речи на слух. Студентам рекомендовалось по возмож-

ности смотреть видео без субтитртов. 

Самостоятельная внеаудиторная работа включала в себя, в основном, работу с лекси-

кой. Студентам предлагалось выписать ряд выражений (5-15) из каждой просмотренной се-

рии (части серии). Задания на данном этапе можно варьировать, сконцентрировавшись, на-

пример, на работе с фразовыми глаголами, сленгом, разговорными клише и т.д. В том слу-

чае, если сериал профессионально-тематический, рекомендуется особое внимание уделить 

профессиональной лексике, специфическому жаргону, характерному для какой-либо профес-

сии. В качестве дополнительного задания по закреплению новой лексики студентам предла-

галось написать небольшой рассказ, употребляя слова и выражения, выписанные из несколь-

ких серий. 

Во время аудиторной работы каждую неделю студентам предлагалось пересказывать 

краткое содержание просмотренной серии, а также представить одногруппникам наиболее 

интересные (с точки зрения языка) или частотные слова и выражения.  

При организации самостоятельной работы студентов с сериалами можно столкнуться 

со следующими трудностями: во-первых, выбор подходящего сериала. Существуют специ-

альные сериалы, рассчитанные на обучающихся, в которых речь персонажей предельно чет-

кая и ясная, язык не слишком сложный, а скорость речи намерено снижена. Однако, боль-

шинство сериалов не предназначены для специальных, обучающих целей, в этом случае про-

смотр сериала студентами осложняется употреблением сленга, разговорных выражений, вы-

сокой скоростью речи. Нередко студенты останавливают свой выбор на популярных моло-

дежных сериалах, просмотр которых значительно осложняется огромной скоростью речи 

персонажей, широким использованием молодежного сленга, употреблением не только сни-

женной, но и обсценной лексики. Еще одна трудность, связанная с первой, возникает при 

просмотре разных сериалов каждую неделю. Поскольку студентам каждый раз приходится 

знакомиться с новыми персонажами, лингвистические особенности отступают на второй 

план, поскольку возникает необходимость понять сюжет и основные черты персонажей. 

К ошибкам при работе с лексикой можно отнести следующие: выписывание изолиро-

ванных, без контекста, слов. В таких случаях даже знание новых слов не гарантирует их пра-
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вильного употребления в речи. Многим студентам трудно не только на слух, но и при чтении 

титров определить речевые клише или целостные устойчивые выражения. Еще одной ошиб-

кой является составление списка всех незнакомых слов (в основном, при невысоком уровне 

знаний языка), без дальнейшей работы над ними (например, по определению частотности, 

сочетаемости и т.д.). Студенты, как правило, не учат наизусть все выписанные слова (по-

скольку их слишком много), и данная работа оказывается неэффективной. 

Рассмотрим работу одной из студенток. Был выбран сериал «Friends», составлен список слов 

и выражений к каждой серии; после просмотра 3-х серий, студентка составила небольшой 

рассказ, употребив некоторые выражения из списка. Примеры приводятся без поправок и ис-

правления ошибок, в том виде, в каком работа была представлена преподавателю. 

1 episode: insteadof – вместочего-то, braidsmaid – подруганевесты, свидетельница, 

freakout – впадатьвбезумие, выбиватьизколеи, пьянить, guess – предположение, sleigh – сани, 

stuff – имущество, abuse – ругательство, оскорбление, allofasudden – вдруг, driftapartwithsmb 

– прекращатьобщатьсяскем-то, sob – рыдать, wee – крошечный, rub – тереть, revelation – от-

кровение, buzzin – впустить. 

          2 episode: looking for – впоисках, has issues – своипричины, hurry – торопиться, fluffed 

that pillow – взбиватьподушку, scare – пугать, calm down – успокойся, at least – покрайнейме-

ре, share with the folks – поделитьсясребятами, to raise the baby – воспитыватьребенка, ortho-

dontist – дантист, spit – плюнуть, nausea – тошнота, involved in this – бытьвовлеченнымвэто. 

 3 episode: unbelievable – невероятный, удивительный, get this part – получитьэтуроль, 

index finger – указательныйпалец, deal with – иметьделос, решатьчто-то, улаживать, reward – 

награда, figure that out – выяснитьчто-то, whimper – хныкать, ныть, скулить, gift – подарок, 

adore – восхищаться, weird – странный, Keep the change – оставьтесдачу, otherwise – впротив-

номслучае, to break up with smb – расстатьсяскем-либо. 

 Story: One day I went for a walk with my dog. I decided to go to the forest. My dog that 

name is Jack hurry from me he was weird. I thought he scared then I guessed that he felt smell of 

food, but it was not. We came to the place where unbelievable darkness was. All of a sudden I ob-

served small puppies. They was so wee, that I could put them on my palm. They whimpered but 

then calmed down. I decided to take them home otherwise they die. I adored them and thanked Jack 

or his gift. 

 Данные примеры наглядно показывают типичные ошибки студентов при работе с се-

риалами: неумение работать с текстом, словарем, что проявляется в неточном переводе слов 

и выражений, контекстуальном переводе, записи отдельных слов без контекста и пояснений 

по их сочетаемости, записи слов и выражений в тех грамматических формах, в которых они 
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употреблялись в сериале. После проверки списков слов к первым двум сериям данной сту-

дентке было рекомендовано уделять больше внимания контексту и записывать глаголы в не-

определенной форме. Из списка слов и выражений к третьей серии видно, что эти рекомен-

дации были учтены. 

 Итак, наш опыт показывает, что просмотр сериалов является эффективным видом са-

мостоятельной внеаудиторной работы. Данный вид работы предоставляет студентам воз-

можность поработать с аутентичным материалом, знакомит их с особенностями вербального 

и невербального поведения представителей другой культуры, способствует повышению мо-

тивации. Применение данного вида самостоятельной внеаудиторной работы способствует 

формированию целого ряда компетенций: межкультурной, социологической, коммуникатив-

ной и других. 
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ТВОРЧЕСКАЯ ПРИРОДА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
CREATIVE NATURE OF LEARNING PROCESS 

 
В статье предпринимается попытка осмысления творческой природы учебного процесса. 
Творчество понимается как создание, постижение чего-то нового. Процесс приобретения, 
накопления и систематизации знаний носит творческий характер. Содержательный смысл 
такого обучения заключается в системе осмысленных действий обучаемых и педагогов, на-
правленных не только на освоение содержания учебной дисциплины и ее включение в арсенал 
знаний, но и холистическое развитие. 
 
The article focuses on creative nature of learning process. The profound meaning of creativity con-
sists in bringing to life something new. Creativity of learning is actualized through the processes of 
knowledge acquiring, gathering and systematizing. It is through deep understanding and cognitive 
relations of students and teachers that the true essence of such education is reached. It is vital for 
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students to help them achieve not only a certain amount of knowledge, but also to become a well-
rounded individual.  
 
Ключевые слова: творчество, учебный процесс,  осмысление, всесторонне развивающее об-
разование,  мотивация. 
Key words: creativity, learning process, deep understanding, well-rounded education, motivation. 
 

Специфика  педагогического знания – в выработке концепций педагогической дейст-

вительности и образовательной практики,  в понимании человека как существа, которое за-

ново определяет себя. Лишь в своем становлении, развитии, созидании самого себя человек    

самоосуществляется. «Самоосуществление человека в его деятельности – это образование 

личности в мире культуры, создаваемой людьми в совместных действиях и взаимных ком-

муникациях» [1, 330].    Образовательная деятельность – это сфера, которая и формирует 

предпосылки для такого рода становления человека в течение всей жизни. По словам В.Лоха, 

в ходе развития личности формируется компетенция  специфического комплекса. К ней от-

носятся влечения и способы действия, эмоции и интеллект, воля и способности, социальные 

и культурные навыки [1, 354]. Спектр компетенций широк, но есть сфера, где все они зарож-

даются и получают свое развитие, - это образование. Конечно, цель обучения – определен-

ный объем знаний, но  он может быть грамотно применен лишь гармонично развитой лично-

стью. Концепция культивирования интеллекта и его первоочередности царила в педагогике 

долгое время. Однако постепенно стало крепнуть осознание того, что однобокое развитие 

способно исказить холистическое развитие обучаемых. Стало ясно, что факторы неинтеллек-

туального плана играют не менее важную роль в учебном процессе [2, 426]. Значение, в ко-

тором понятие «образование» употребляется в настоящее время, оно приобрело в конце 

XVIII в. Под влиянием Гете, Песталоцци и неогуманистов оно  означало тогда общий духов-

ный процесс формирования человека в противоположность воспитательной технике сторон-

ников методов просветителей [3, 312].  

 В основе нашего бытия заложено творчество. По словам Г. Риккерта, «мироздание – 

это подобное нам самим действие творческой силы, бьющее ключом становление, полное 

своего вершения, и в этом его божественность» [4, 223].   Постольку жизненное раскрывает-

ся в становлении, творчество и является способом реализации бытийных порывов. Человек 

как субъект бытия не чужд этому процессу, поскольку подобно бытию, не существует, но 

становится (по  Мамардашвили М.К.,  «Человек – это длительное усилие» [5]).  Ведь человек 

не  сводим лишь к своей актуальной данности,   реализуя заложенный в нем потенциал, он 

движется по пути своего становления.  Человек одновременно и объект, и субъект творче-

ского усилия,  поскольку он творит,  и он творим.  Творцом человека делает его желание пе-

реживать и созидать мир в многообразии символических форм.   
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Процесс приобретения, накопления и систематизации знаний носит творческий харак-

тер. Термин «творчество» трактуется как создание, приобретение чего-то нового. Процессы 

переработки полученной при обучении информации, ее запоминания, структурирования, 

классификации и призваны привести к результату - усвоению определенного объема новых 

знаний. Какой же потенциал содержит в себе  учебная деятельность как процесс не формаль-

ный, но сущностный? Кувакин В.А. суть творчества  видит в  порождении новой реальности, 

новой ценности или нового смысла. Следом за пониманием творчества как прорыва за гра-

ницы данности к идеалу возникает вопрос неповторимости, уникальности творческого акта 

[6,9].  Что же делает результат творческого акта неповторимым?  Это его индивидуальный 

алгоритм. Всякий акт творчества связан с действием, а также взаимодействием, и завершает-

ся воплощением. Эта мысль представляется особенно важной в отношении учебного процес-

са, поскольку взаимодействие, - с самим собой и с педагогом, - является, пожалуй, одним из 

важнейших условий сущностной  учебной деятельности. Далее творческий акт подразумева-

ет материализацию, воплощение идеи в камне, звуке, слове, а в случае  обучения – в  профес-

сиональном человеке. Процесс достижения  высот человеческого духа, раскрытия и реализа-

ции заложенных природой потенций, накопления новых навыков и знаний, -  а именно таким 

хотелось бы видеть обучение, содержит в себе все составляющие творчества.   Пред-

ставляется, что такой подход в обучении соответствует запросам современного образования, 

призванного подготовить  специалистов, способных  решать профессиональные и жизненные 

задачи.  В динамично меняющемся обществе найдет свое место только личность свободная, 

самостоятельно мыслящая и способная  к принятию обдуманных решений.  Задача воспита-

ния такой личности – не из простых, но она вполне выполнима в случае  организации  со-

держательного учебного процесса. Под последним мы понимаем систему осмысленных дей-

ствий учеников и педагогов, направленных не только на освоение содержания учебной дис-

циплины и ее включение в свой арсенал знаний, но и взаимодействие.  В феноменологии от-

ношения такого рода рассматриваются в контексте Я – Другой, а также, в контексте диалога.  

Экзистенциально-диалогическая философия образования  видит  смысл и основание педаго-

гического отношения в межличностных связях, во взаимосвязи Я и Ты. Выгодский Л.С., 

Якиманская И.С. и др. ученые подчеркивают  важность личностно ориентированной модели 

взаимодействия педагога и обучаемого. Признаки такого отношения – диагностическая ос-

нова обучения,  акцент на потребности обучаемых, гуманизация, сотрудничество, сотворче-

ство участников педагогического процесса, стимулирование развития, саморазвития и ответ-

ственности учащихся [7], [8]. Такой процесс  не может не являться творческим. 
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Понятие творчества  соотносится не только с понятиями свободы, но и с понятием по-

рядка, природа которого различна.      Есть внутренний, естественный порядок вещей, «логи-

ка жизни». И есть порядок внешний, искусственный, навязанный, ведущий к анархии и ни-

гилизму, т. е. к потере жизненных целей и ориентиров. Назначение порядка и дисциплины – 

дать человеку точное положение в среде, показать его место в жизни, а не внушать ему страх 

перед будущим.  Потребность в сохранении и передаче опыта порождает необходимость в 

систематизации накопленных знаний, что является основой мышления. Мыслить – это зна-

чит приводить в порядок, поэтому мышление также  является формой творчества.  В  контек-

сте учебной деятельности  мышление предстает  внутренним порядком  вещей. Согласно ему 

выстраивается алгоритм  учебной деятельности, компонентами  которого,  являются мотива-

ция, информация, операции и результат.   Рассуждая о мотивации обучаемых как о средстве 

изменений условий жизнедеятельности, Могилевич Б.Р. выделяет социально-когнитивную 

(творческую) составляющую. Эта часть  спектра мотивационной сферы мыслится как ис-

пользование полученных знаний для преобразования окружающей действительности [9, 310-

311].  

Итак, творческая интенция человека является ядром образования. М.М. Пришвин вы-

сказывал мысль о том, что «…творчество – это воля к ритмичному преображению Хаоса». В 

древности Хаос противопоставляется Космосу, как смерть противопоставляется  жизни. 

Следовательно, преобразование Хаоса – это спасение человека от непорядка, стихии и не-

знания, а значит, спасение от смерти. Это спасение человек ищет, в большой степени, в по-

знании, приобретении новой информации о мире. Преобразовывая Хаос, человек преобразо-

вывает и себя. Особенностью творчества является амбивалентность этого процесса: человек 

– есть и творец, и творимое. Он учит и учится, он создает, но и он есть создание – создание 

природы, образования и самого себя.  На пути стремления к Космосу человек преодолевает 

стихию и незнание, свои  недостатки и несовершенства. Именно через творчество и  посред-

ством накопления знаний  человек творит себя, свой внутренний мир, красоту внутри себя. 

Он совершенствуется духовно и интеллектуально, преобразовывая пространство вокруг себя.  
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В.В. Катермина 
 

NEW LEARNING PRACTICES: E-LEARNING 
 
The article describes a new learning practice in education and gives its main functions. The con-
cept of e-learning is introduced and its key characteristics are singled out. The author dwells on the 
notion of e-learning which is considered to be the philosophy that changes the way we learn. 
 
Key words: learning, practice, e-learning, electronic communication, Internet. 
 

What is driving change in our teaching and learning environment? How does this affect 

practice, and how to come to terms with these rapid changes in technologies in the service of teach-

ing and learning? What are the trends in information and communication technology that are creat-

ing these new conditions and new opportunities for learning? 

The obvious trend is the increased use of electronic communication in our daily lives, sup-

ported through increased access to the Internet via a combination of mobile devices (laptops, mobile 

and smart phones) and communication infrastructures (broadband and wireless), and providing ac-

cess to a growing library of information in electronic formats (articles, books, news, movies, music 

and videos).  

New students are increasingly comfortable in the use of online tools and techniques, includ-

ing searching for and evaluating online information, selecting and downloading applications, using 

social networking sites, and contributing to private or public discussions and news through partici-

patory media.  

Together, these changes mean that all participants in the learning process are tied to a greater 

or lesser extent to online learning. It is no longer a separate realm for specific courses, teachers and 

students, but is instead a common method of working and learning across all learning experiences 

[1]. 
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E-learning is a term that is complex, and that attracts a degree of controversy and disagree-

ment. Some scholar claim a wide territory, referring to online as embracing all forms of learning 

other than face-to-face [2]. Others view e-learning more narrowly as that which takes place in edu-

cational settings and through the technologies of virtual learning environments. Yet others include 

ideas of ‘open learning’ as the gist of e-learning, based on principles of open access and open 

courseware. 

R. Andrews and C. Haythornthwaite consider by e-learning research a “research into, on, or 

about the use of electronic technologies for teaching and learning. This encompasses learning for 

degrees, work requirements and personal fulfillment, institutional and non-institutionally accredited 

programmes, informal and informal settings. It includes anywhere, anytime learning, as well as 

campus-based extensions to face-to-face classes” [3, 1]. 

The term ‘e-learning’ is helpful because it is a compound term. It suggests that on the one 

hand there is something distinctive about e-learning and on the other hand that it is different from 

‘learning’. The two components – ‘e’ and ‘learning’ – develop independently and at the same time 

alongside each other. They are interrelated, and contribute to each other’s development. A change 

in one triggers a change in the other. But we cannot say that the relations between these two terms 

are symbiotic as the latter exists to maintain a status quo. E-learning, on the contrary, is a dynamic, 

changing and modifying process full of new social situations, new politics, new technologies, and 

new forms of learning. 

E-learning refers to learning which takes place with the help of electronic media. The con-

tent is delivered electronically, rather than being paper-based or via a person. The electronic media 

can be CD-ROM (Compact Disc, Read Only Memory, which is a data storage device), the Internet, 

an intranet (a network of connected computers similar to the Internet, but used exclusively by a spe-

cific group of users, such as employees within a company), or software files of various types (elec-

tronic dictionaries, digital audio files, word-processed or spreadsheet documents, or whatever). 

E-learning offers some advantages over more traditional paper-based materials, even when 

they are supplemented by audio and video tape. Firstly, e-learning is now fairly common in many 

companies; it has a professional and modern feel to it which is attractive to some managers, it uses 

technology which is normally already in place, and it can be designed to provide managers with 

feedback on what the learners are doing. In some companies language learning is just one of several 

training services offered online. 

Modern DVDs, CD-ROMs, and Internet connections offer increasingly high-quality video 

and sound as well as text; and some packages offer the facility for students to record their utterances 

and have the computer compare what they have said to a model. Access to the Web allows teachers 
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and learners to do a variety o f things; they can organize webcasts (broadcast audio or video, just 

like radio or TV, but delivered via the Internet), deliver materials, join discussion boards (which 

allow visitors to read or leave messages), participate in real-time text chat, or listen to and leave 

voicemail. 

Learning platforms (sometimes called e-learning platforms, or learning management sys-

tems) are software programs which are available on the Web and which allow teachers to design 

their own Internet-delivered material. In other words, they are interfaces which teachers can use to 

manage their e-learning delivery. This may involve the design of courses, delivery of content, con-

trolling access rights for different users, class email discussion groups, text chat, evaluation of 

learner participation, tests, and so on. The key advantage is that the teacher or school does not have 

to invest in the development of all the software, but simply buys a licence to use what they need. 

They can then develop a customized interface between themselves and the learners. 

E-learning can have its disadvantages or difficulties, too. Some learners (and teachers) are 

technophobes, and are unwilling or unable to use the technology without extensive support. It can 

take a lot of effort before everyone in a group is getting the best out of an online learning forum, 

and there are also issues of control which the teacher will need to consider. How do you draw the 

‘quiet’ learners into a discussion, for example, or how do you make sure that learners are doing the 

work themselves? 

Computers are patient – they don’t get bored or frustrated when people can’t do something –

but they also lack intuition, which means that the feedback they give is limited to what was pro-

grammed into them. This can be very frustrating if the computer keeps telling you your answer is 

wrong when you are sure it is actually right, especially if it does not explain what your supposed 

mistake is. And sometimes the right technology is not available; some companies and some schools 

do not have sound cards installed in every computer, for example, which means that users of those 

machines will not be able to access audio recordings. 

The best aspect of e-learning for many is the Internet, which is an extraordinarily rich re-

source for both teacher and learner, both in terms of ease of delivery and in terms of breadth of con-

tent Of course, exploiting the Internet is not limited to distance learning, but it is a resource that can 

easily be accessed without the teacher being present. There are several types of resources available. 

General business information. Often the problem is not knowing where to start. Using a 

search engine (such as Google™, Yahoo™ etc) may take some time, particularly if the user is inex-

perienced. Some sites require payment, but some are free; all can easily be exploited by a teacher.  

Specific company information. Business English learners are often more interested in spe-

cific company websites (their own, or those of competitors or partners). Large companies will have 
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websites hundreds or even thousands of pages long, and it is almost always possible to find pages, 

even from their own company, which are unfamiliar to the learner. In-company teachers may also 

have full or partial access to the company intranet, which brings with it the possibility of using au-

thentic materials galore, such as in-house journals, company policy documents, information about 

particular projects, copies of correspondence, and so on. 

News. There are many sources of news on the Web. The large sites of major broadcasters 

like CNN or the BBC offer a huge variety of possibilities, ranging from audio (it is possible for 

learners with a good Internet connection to tune in to any radio station in the world), and video to 

written text. Traditional print media, such as newspapers, also offer similar potential. Learners may 

also be interested in specific topics such as stock prices, or the latest political scandal, or even the 

latest sports results. 

E-learning can be seen as a transformative movement in learning, not just the transfer of 

learning to an online stage, and the prefix ‘e-’ is used by some scholars in keeping with usage in the 

emerging areas of e-research and e-science. E-learning is not seen as bounded by institutional struc-

tures of courses, programs or degrees, but instead as embracing the way learning flows across 

physical, geographical and disciplinary borders. E-learning can be perceived as perpetual, sustained 

over a lifetime and enacted in multiple, daily occurrences as we search for information to satisfy our 

learning needs and contribute content that promotes our and others’ understanding. This kind of 

learning is mobile, in the sense of learning from and in new and different locations as needed and 

on the devices at hand. E-learning can be also regarded as an engaged act created through both 

technical and social decisions. A technology does not make e-learning, but rather teachers and 

learners use technology to create the social space in which learning occurs. This may be a psycho-

logical space, sustained across multiple devices and activities; it may be a cyberspace, providing 

one-stop entry into the learning experience; and it may be a physical space, using technology to 

connect learning to locations or objects in cities and museums [1]. 

Where e-learning embodies a transformation in learning, it entails more than just a change in 

delivery mechanism, it changes the way we learn. 
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О НЕКОТОРЫХ СПОСОБАХ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД 

 
DESCRIBING WAYS OF STUDENTS’ SELF-STUDY ACTIVITIES FROM 

INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVE 
 

Настоящая статья описывает опыт организации самостоятельной работы студентов 
факультета психологии Саратовского национального исследовательского государственного 
университета и студентов Института физики, технологии и информационных систем Мо-
сковского педагогического государственного университета. Автор рассматривает образо-
вательный потенциал видов самостоятельной работы, описанных в настоящем сборнике. 
 
The article takes a form of a review of self-study experience of students pursuing their degrees at 
the Faculty of Psychology of National Research Saratov State University and the Institute of Phys-
ics, Technology and Information Systems of Moscow Pedagogical State University. The author 
looks at the educational potential of self-study methods described in the students’ articles published 
in the given proceedings.  
 
Ключевые слова: самостоятельная работа, междисциплинарный исследования, интерак-
тивное обучение. 
Key words: self-study activities, interdisciplinary research, interactive training. 
 

 Коллеги, много лет работающие в вузах и школе, преподаватели, только начинающие 

осваивать профессию, и все интересующиеся вопросами преподавания огромного круга дис-

циплин имеют возможность ознакомиться с пятым сборником материалов международной 

очно-заочной научно-практической конференции «Организация самостоятельной работы 

студентов». В четырех предыдущих сборниках мы постоянно печатали работы наших сту-

дентов: их статьи и эссе служили демонстрацией разнообразных видов и форм организации 

самостоятельной работы [1; 2; 4]. Традиция продолжилась и в этом году. В настоящем сбор-

нике представлены четыре студенческие работы, которые представляют не только различные 

дисциплины, но и разные вузы.  

Три статьи являются результатом подготовки студентов второго и третьего курсов ко II еже-

годному научному круглому столу «Современные тенденции и перспективы психологиче-

ской науки», который состоялся на факультете психологии 24 февраля 2016 года. Круглый 

стол был посвящен анализу новейших разработок в области психологии, представленных в 

англоязычных и русскоязычных изданиях международных и национальных профессиональ-

ных сообществ. Организация Круглого стола стала возможной благодаря совместным усили-

ям факультета психологии и факультета иностранных языков и лингводидактики. Это меро-

приятие имеет значение как особое направление деятельности факультета по развитию инно-
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вационных форм оптимизации научных исследований и международного сотрудничества в 

экспериментальной, образовательной и публикационной сферах.  

Думается, что проведение такого мероприятия оказалось полезным со многих сторон. 

Во-первых, для студентов это – возможность узнать, чем живет изучаемая ими наука за ру-

бежом; познакомиться с основными тенденциями, направлениями, методами; сопоставить 

темы исследований зарубежных и отечественных ученых, наметить точки их пересечения и 

выявить специфику. Во-вторых, работа с научными журналами развивает межкультурную 

компетенцию студентов, которая особенно важна в условиях академической мобильности. В-

третьих, чтение и перевод англоязычных статей, их реферирование и аннотирование, а также 

подготовка устного выступления помогает формировать навыки английского языка для ака-

демических целей. В-четвертых, преподаватели в процессе взаимодействия со студентами и 

контроля самостоятельной работы последних могут оперативно отслеживать пробелы в зна-

ниях, уровень сформированности соответствующих компетенций.  

Рассмотрим последовательно каждую из трех представленных статей. 

Студенты третьего курса факультета психологии, А. А. Герасимова, В. В. Лыженкова, 

К. А. Мельникова, Н. С. Константинова, предлагают читателям ознакомиться со статьей 

«Актуальное проблемное поле научных исследований российской и американской психоло-

гии: сравнительный анализ» [см. настоящее издание]. Статья подготовлена под руково-

дством С.В. Фроловой, которая является руководителем научно-методического кружка «Ак-

туальные проблемы психологического консультирования» и инициатором и основным орга-

низатором научного круглого стола. Статья описывает результаты контент-анализа совре-

менных тенденций и перспектив мировой психологии, материалом для которого послужили 

научные публикации 2015 года представителей двух профессиональных общественных орга-

низаций – Российского психологического общества (РПО) и Международной психологиче-

ской ассоциации Association Psychological Science (APS). В рамках исследования с использо-

ванием метода контент-анализа было проанализировано более 700 литературных источни-

ков. Важно отметить, что результаты подобной работы способствуют выявлению значимых 

различий в развитии психологической науки в России и за рубежом, а также помогают сту-

дентам определиться с траекториями собственных исследований. 

 Статьи студентов второго курса факультета психологии, М.В. Мажары, М.В. Шишка-

новой и Е.Н. Середенко, посвящены материалам специального выпуска журнала по клиниче-

ской психологии (Clinical Psychological Science. Volume 3. Number 1), в котором рассматри-

ваются вопросы когнитивной психокоррекции, новейшие тренинговые, в том числе аппара-

турные, программы по развитию свойств внимания, эффективные в регуляции тревожных 
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расстройств. Кроме того, в статьях «Обзорная статья как жанр научного дискурса (опыт ре-

зюмирующего перевода)» и «Обзорная статья как жанр научного дискурса (перевод и рефе-

рирование)» авторы описывают тип статей, которые они переводили в течение семестра, 

особенности резюмирующего перевода, правила реферирования текста [см. настоящее изда-

ние].  

 Знакомство студентов с жанрами академического дискурса в англоязычной традиции 

особенно важно условиях интеграции российской науки в международное научное поле. Не-

обходимо знание форматов научных статей, публикуемых в зарубежных журналах, их типо-

вой структуры, типового языкового наполнения. Именно с этой целью на занятиях по анг-

лийскому языку (в рамках развития навыков английского языка для специальных целей) 

большое внимание уделяется работе с научными журналами на английском языке [3]. Обу-

чение видам перевода и компрессии текста также относится к числу основных задач при 

формировании профессиональной языковой компетенции. 

 Другой способ организации самостоятельной работы описывается в статье А.И. Нау-

мовой. Статья А.И. Наумовой, студента первого курса направления «Технология и Дополни-

тельное Образование» Института физики технологии и информационных систем Московско-

го педагогического государственного университета, «Реализация курса «проектирование фи-

зических приборов и занятий» как эффективный метод воспитания современного педагога», 

представляет опыт реализации ФГОС высшего образования по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование на примере инновационного курса «Проектирование 

физических приборов и занятий» и показывает возможности указанного курса при проведе-

нии дней открытых дверей, развитии творческих возможностей абитуриентов и студентов 

при их взаимодействии [см. настоящее издание].  

Основное назначение курса «Проектирование физических приборов и занятий» - нау-

чить студентов применять знания по физике в практических и педагогических ситуациях: 

разработке и проведении опытов и демонстраций, изготовлении приборов. Интерес пред-

ставляет использование волонтерской работы на выставках и Днях открытых дверей в каче-

стве элемента педагогической практики, встроенной в этот курс. По мнению автора статьи, 

это дает студентам возможность приобрести необходимый педагогический опыт, при сохра-

нении главной цели этого курса – научить будущих педагогов проектировать и конструиро-

вать собственные физические приборы. 

Безусловно, в представленных в сборнике студенческих статьях рассмотрены далеко 

не все способы организации самостоятельной работы в вузе. Эти работы ценны в большей 

степени тем, что предлагают читателю так называемый “first-hand experience”, опыт само-
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стоятельной работы, приобретенный и оцененный самими студентами. Надеемся, что мате-

риалы будут интересны коллегам. 

 
Список литературы 

1. Зайцева М.А., Кубракова Н.А. Онлайн-школа по написанию эссе на английском язы-
ке: опыт организации дистанционного курса // Самостоятельная работа студентов в 
условиях перехода на двухуровневую систему ВПО: Материалы докладов Всероссий-
ской научно-практической интернет-конференции «Самостоятельная работа студен-
тов в условиях перехода на двухуровневую систему ВПО» (4-5 декабря 2014 года). – 
Саратов,  2014. – С. 37-44. 

2. Кyбpaкoвa H. A. Использование ИКТ как средство повышения мотивационной со-
ставляющей самостоятельной работы студентов // Самостоятельная работа студентов 
в условиях перехода на двухуровневую систему ВПО: Материалы докладов Регио-
нальная научно-практическая интернет-конференция «Самостоятельная работа сту-
дентов в условиях перехода на двухуровневую систему ВПО» (6-9 ноября 2012 года). 
– Саратов: РИЦ «Студия развития лидерства», 2012. – С. 161-177. 

3. Кубракова Н.А. Обучение английскому языку студентов-психологов в условиях изме-
няющегося мира // «Изменяющийся мир: общество, государство, личность»: сб. мате-
риалов IV международной научной конференции (09 апреля 2015 г.). Часть 3 (разделы 
17-24). – Саратов: ИЦ «Наука», 2015.– С. 217-220.  

4. Кубракова Н.А. Профессиональный компонент СРС в обучении английскому языку: 
проверка обратной связи // Самостоятельная работа студентов в условиях перехода на 
двухуровневую систему ВПО: Материалы докладов Всероссийской научно-
практической интернет-конференции «Самостоятельная работа студентов в условиях 
перехода на двухуровневую систему ВПО» (6-9 декабря 2013 года). – Саратов,  2013. 

 
 
 

М.В. Мажара, М.В. Шишканова 
 

Научный руководитель – Кубракова Наталья Алексеевна, 
канд. филол. н., доцент 

 
ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ КАК ЖАНР НАУЧНОГО ДИСКУРСА 

(ПЕРЕВОДИРЕФЕРИРОВАНИЕ) 
 

REVIEW ARTICLE IN ACADEMIC DISCOURSE (TRANSLATION AND 
SUMMARIZING) 

 
Настоящая статья отражает результаты работы с научными статьями ведущих науч-
ных журналов по психологии на английском языке в рамках изучения английского языка для 
специальных целей. Предлагается пример перевода и подготовки реферата обзорной ста-
тьи, опубликованной в специальном номере журнала Международной психологической ассо-
циации. 
 
The article focuses on the results of reading and analyzing scholarly articles in English published 
by leading scholarly journals on psychology. The author describes some experience of translation 
and summarizing of the review article published in the special issue of the journal of the Associa-
tion for Psychological Science. 
 



СЕКЦИЯ 1, ЧАСТЬ I. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В БАКАЛАВРИАТЕ, МАГИСТРАТУРЕ И АСПИРАНТУРЕ 
 
 

65 

Ключевые слова: обзорная статья, научный дискурс, перевод, когнитивная психология, ког-
нитивные искажения. 
Key words: review article, academic discourse, translation, cognitive psychology, cognitive bias. 
 

В настоящей статье мы приводим результаты работы, проделанной нами в первом се-

местре 2015-2016 учебного года в рамках подготовки ко II ежегодному научному круглому 

столу «Современные тенденции и перспективы психологической науки», который состоялся 

на факультете психологии 24 февраля 2016 года. Программу круглого стола в этом году со-

ставило обсуждение основных тенденций психологических исследований 2015 года по ре-

зультатам обзора научных публикаций международной психологической ассоциации 

Association Psychological Science (APS) и Российского психологического общества (РПО).  

Особое внимание было уделено специальному выпуску журнала по клинической пси-

хологии (Clinical Psychological Science. Volume 3. Number 1), в котором рассматриваются во-

просы когнитивной психокоррекции, новейшие тренинговые, в том числе аппаратурные, 

программы по развитию свойств внимания, эффективные в регуляции тревожных рас-

стройств. 

Для работы в течение семестра и выступления на круглом столе нами была выбрана 

статья Колина Маклеода и Патрика Дж. Ф. Кларка (Colin MacLeod, Patrick J.F. Clarke) «Кор-

рекция отклонения внимания при лечении тревожных состояний» (“The Attentional Bias 

Modification Approach to Anxiety Intervention”) [4]. Перед тем, как мы перейдем к рефератив-

ному изложению содержания статьи, необходимо описать ее разновидность и аналитическую 

работу, которая нами была выполнена.  

Для англоязычного научного дискурса важно деление научных статей на обзорные 

статьи (review articles) и статьи, посвященные описанию конкретного исследования (research 

articles). Оба типа журнальных статей имеют свою специфику, которую необходимо учиты-

вать при написании статей для публикации в зарубежных журналах.  

В задачи обзорной статьи традиционно входит детальное рассмотрение степени изу-

ченности отдельного вопроса, проблемы, направления; оценка анализируемой подборки на-

учных работ; выделение наиболее значимых результатов описываемых в статье исследова-

ний.  

Проанализированная статья, является обзорной; обзор выстроен вокруг определенной 

темы – разработки методов коррекции отклонения внимания в лечении тревожных рас-

стройств. 

В течение семестра осуществлялся перевод статьи, в рамках которого требовалась масштаб-

ная поисковая работа: необходимо было просматривать статьи, затрагивающие аналогичные 
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вопросы, в российских журналах; сопоставлять термины; находить общее и различное в тра-

дициях западных и отечественных научных школ. Следующим этапом стала подготовка ре-

ферата для устного выступления, регламент которого составлял 7-10 минут, поэтому требо-

валась значительная компрессия оригинального текста. 

Авторы методических рекомендаций по реферированию считают составление рефера-

та сложным видом самостоятельной работы: «реферирование представляет собой интеллек-

туальный творческий процесс, включающий осмысление исходного текста, аналитико-

синтетическое преобразование информации: описание текста, целевое извлечение наиболее 

важной информации, ее перераспределение и создание нового текста» [3, 3]. Необходимо 

помнить, что «в реферате приводятся основные сведения о предмете, объекте исследования, 

о целях и методах, о результатах выполненного исследования»; «реферат отличается точным 

изложением основной, существенной, новой информации» [3, 3]. 

Для наших целей наиболее подходящим оказался индикативный реферат (реферат-

резюме), который максимально кратко излагает выводы, результаты проведенной работы, 

все второстепенное для интересующей референта темы опускается. 

Составители методических рекомендаций по реферированию предлагают типовую 

структуру реферата: вступление с указанием исходных данных о тексте, об авторе, о теме 

реферируемого текста; перечисление основных вопросов (проблем, положений), о которых 

говорится в тексте; анализ самых важных, по мнению референта, вопросов из перечисленных 

выше; общий вывод о значении всей темы или проблемы реферируемого текста [2, 3]. 

Выше мы уже привели сведения о названии анализируемой статьи и журнале, в кото-

ром она опубликована, поэтому перейдем к следующим структурным элементам реферата. 

Колин Маклеод и Патрик Дж. Ф. Кларк являются авторами статьи, раскрывающей 

проблемы коррекции отклонения внимания при лечении тревожных состояний. К. Маклеод 

на данный момент является профессором Университета Уотерлоо. П. Кларк с 2014 года и по 

настоящее время является лектором Университета Западной Австралии. 

Авторы приводят подробный обзор когнитивных исследований в области корректи-

ровки фокусирования внимания на негативной информации или ситуациях, прослеживают 

историю данного направления, обсуждают методы диагностики, результаты воздействия ме-

тодик корректировки на участников, вопросы внедрения методик и перспективы развития 

направления исследований.  

К. Маклеод и П. Дж. Ф. Кларк указывают на то, что основной целью когнитивных ис-

следований в целом является понимание механизмов обработки информации, лежащих в ос-
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нове психологического функционирования. Авторы также отмечают стремительный рост 

числа исследований когнитивных методов психокоррекции. 

По утверждению К. Маклеода и П. Дж. Ф. Кларка, типами психологических проблем, 

связанных с отклонением внимания, являются диспозиционная и дисфункциональная трево-

га. Авторы ссылаются на значительный объём исследований, которые свидетельствует о по-

вышенной уязвимости к тревожности и отклонении внимания в связи с фокусировкой на уг-

рожающей информации. На основании целого массива работ ряда исследователей К. Макле-

од и П. Дж. Ф. Кларк приходят к выводу о том, что тревога может быть адаптивной эмоцией, 

однако высокая степень диспозиционной тревоги может оказаться изнурительной, что при-

водит к хронической тревоге и интенсивной эмоциональной реакции даже на умеренные 

стрессоры; тревога может проявиться как основной симптом нескольких психических рас-

стройств. По мнению К. Маклеода и П. Дж. Ф. Кларка, именно знание механизмов, лежащих 

в основе диспозиционной и дисфункциональной тревоги, необходимо для разработки меро-

приятий, которые смогут повысить эмоциональную устойчивость и снизить воздействие тре-

воги. 

Авторы знакомят читателей с разными вариантами апробации методик коррекции от-

клонения внимания в сторону негативной информации или ситуации и оценивают результа-

тивность каждого из них для различных групп участников экспериментов и различных 

стрессоров.  

К. Маклеод и П. Дж. Ф. Кларк подчеркивают, что большинство рассмотренных в ста-

тье исследований показывают, что использование методик модификации отклонения внима-

ния терапевтически облегчает тревожность. В дальнейшем, клиническая значимость подоб-

ных методов коррекции будет зависеть от положительного воздействия на тревожные со-

стояния пациентов. Отдельное внимание авторы обращают внимание на игрофикацию опи-

сываемых методов. 

Исследование коррекции отклонения внимания проделало длинный путь за короткий 

период времени: больше чем 90% работ в этой области, изданных только с 2008 уже внесли 

значительный вклад в продвижение теоретического понимания и в развитие новых коррек-

ционных процессов. Несмотря на неоднородность результатов, исследования в области ког-

нитивного обучения имеют огромный потенциал для того, чтобы обогатить наше понимание 

науки о поведении и помочь построить кумулятивную науку. 
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В настоящей статье мы приводим результаты работы, проделанной нами в первом се-

местре 2015-2016 учебного года в рамках подготовки ко II ежегодному научному круглому 

столу «Современные тенденции и перспективы психологической науки», который состоялся 

на факультете психологии 24 февраля 2016 года. Программу круглого стола в этом году со-

ставило обсуждение основных тенденций психологических исследований 2015 года по ре-

зультатам обзора научных публикаций международной психологической ассоциации 

Association Psychological Science (APS) и Российского психологического общества (РПО).  

Особое внимание было уделено специальному выпуску журнала по клинической пси-

хологии (Clinical Psychological Science. Volume 3. Number 1), в котором рассматриваются во-

просы когнитивной психокоррекции, новейшие тренинговые, в том числе аппаратурные, 
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программы по развитию свойств внимания, эффективные в регуляции тревожных рас-

стройств. 

Для работы в течение семестра и выступления на круглом столе нами была выбрана 

статья Лизы С. Онкен (Lisa S. Onken) «Когнитивное обучение: Роль познавательных процес-

сов в разработке поведенческих интервенций» (“Cognitive Training: Targeting Cognitive 

Processes Behavioral Interventions”) [2]. Перед тем, как мы перейдем к реферативному изло-

жению содержания статьи, необходимо описать ее разновидность и вид перевода, который 

нами был выполнен.  

Для англоязычного научного дискурса важно деление научных статей на обзорные 

статьи (review articles) и статьи, посвященные описанию конкретного исследования (research 

articles). Оба типа журнальных статей имеют свою специфику, которую необходимо учиты-

вать при написании статей для публикации в зарубежных журналах [3].  

В задачи обзорной статьи традиционно входит детальное рассмотрение степени изу-

ченности отдельного вопроса, проблемы, направления; оценка анализируемой подборки на-

учных работ; выделение наиболее значимых результатов описываемых в статье исследова-

ний.  

Проанализированная статья, является обзорной; обзор выстроен вокруг определенной 

темы – значения познавательных процессов для разработки методов борьбы с разнообразны-

ми психическими расстройствами. 

При работе со статьей применялся резюмирующий перевод, который «требует от пе-

реводчика аналитического подхода к содержанию текста и умения делать собственные выво-

ды из воспринятой информации» [1, с. 26]. При выполнении резюмирующего перевода необ-

ходимо помнить, что задачей переводчика в данном случае «является создание резюме, крат-

кой сводки о содержании текста», поэтому рекомендуется «ознакомиться с текстом в его 

полном объеме»; только после этого переводчик может выстраивать «собственную схему 

краткого изложения содержания, ориентируясь на поставленные перед ним задачи» [1, с. 25-

26]. Для резюмирующего перевода «недостаточно бывает переформулировать отдельные вы-

сказывания; многие фразы приходится писать самостоятельно на основании содержания 

подлинника» [1, с. 26]. Нашей задачей была подготовка реферата для устного выступления, 

регламент которого составлял 7-10 минут, поэтому требовалась значительна компрессия 

оригинального текста. 

Л. Онкен является руководителем отделения поведенческого и интегративного лече-

ния Национального Института Здоровья Соединенных Штатов Америки. Л. Онкен собрала в 

одном журнале статьи, которые посвящены когнитивной психотерапии; когнитивной психо-
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коррекции; методам психологической коррекции; изменению искажений реальности, осно-

ванных на ошибочных предпосылках и допущениях; изменениям в восприятии себя и окру-

жающей действительности; исправлению ошибочной переработки информации и помощь 

пациентам в модификации убеждений, которые поддерживают неадаптивное поведение и 

эмоции; техникам отвлечения внимания для уменьшения воздействия сильных эмоций и не-

гативного мышления; обучению альтернативным, более реалистичным способам формули-

рования своего опыта. 

В самом начале обзора Л. Онкен указывает на то, что более глубокое понимание точ-

ных механизмов, способствующих развитию поведенческих и эмоциональных расстройств, а 

также понимание того, как воздействуют на них те или иные виды вмешательств, может по-

мочь усовершенствовать имеющиеся методы лечения и стимулировать, таким образом, раз-

витие новых подходов в разработке поведенческих вмешательств в терапии зависимостей и 

других расстройств. Такое направление исследований, по мнению автора, гораздо эффектив-

нее, нежели выделение из числа уже имеющихся методик самой действенной. 

Л. Онкен подчеркивает разнообразие исследований, которые описывают диапазон 

действий, доступных и необходимых для понимания клинических нарушений, результатов 

терапии и их взаимосвязи.  

Автор обращает внимание читателей на то, что исследование когнитивного обучения не яв-

ляется новым направлением в рамках когнитивной психологии, и приводит обширный спи-

сок значимых работ, посвященных проблеме когнитивного обучения с целью коррекции ког-

нитивных нарушений у различных группах населения, например, у детей с интеллектуаль-

ными и познавательными расстройствами (Brown и Alford, 1984; Ross & Ross, 1978; Talbot, 

Pepin, & Loranger, 1992), пожилых людей с когнитивными нарушениями (Baltes, Sowarka, & 

Kliegl, 1989; Hofmann, Hock, Kuhler, &Muller-Spahn, 1996; Rebok, 2014), больных, пережив-

ших инсульт (Calvanio, Levine, & Petrone, 1993); людей, страдающих шизофренией (Anaya, 

2012; Olbrich & Mussgay, 1990).  

Однако Л. Онкен отмечает, что в рамках данного направления можно выделить ряд 

относительно новых исследований: (а) когнитивных комплексов терапии аффективных рас-

стройств (внимание, интерпретации и прогнозирование); (б) терапии для пациентов, зависи-

мых от психоактивных веществ и демонстрирующих другие нарушения импульс-контроля; 

(с) терапии когнитивных расстройств, характерных для подтипов антисоциального поведе-

ния. 

Л. Онкен, на примере статей, вошедших в специальный выпуск, последовательно рас-

сматривает траекторию клинических исследований, начиная с 1975 года. Она подробно опи-
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сывает принципы работы и оптимальные условия для применения клинического вмешатель-

ства, основные проблемные области клинических испытаний (например, потенциальные ис-

точники систематических ошибок измерений, точность постановки задач, несовершенство 

измерений, компьютеризацию процессов клинического вмешательства), а также выбор наи-

более эффективных методов для отдельных групп пациентов.  

Л. Онкен также знакомит читателей с типами когнитивных искажений, которым по-

священы статьи выпуска (искажение толкования информации или ситуации; склонность к 

прогнозированию отрицательного исхода ситуации; фокусирование внимания на негативной 

информации и ситуациях / отклонение внимания в сторону негативной информации и ситуа-

ций), а также с психологическими проблемами, которые эти искажения вызывают (болезнен-

ное восприятие критики со стороны близких родственников и партнеров; депрессия; стресс, 

руминация, чувство тревоги; дисфория; тревожные расстройства; психопатия; экстернализа-

ция; самоповреждающее поведение, не имеющее  суицидальной направленности). 

В заключении, Л. Онкен подчеркивает, что в современном мире постоянно растет не-

обходимость разработки различных методов лечения и профилактики психических рас-

стройств, и поэтому так важно, что ученые развивают описываемое направление и применя-

ют результаты исследований на практике. Несмотря на неоднородность результатов, иссле-

дования в области когнитивного обучения имеют огромный потенциал для того, чтобы обо-

гатить наше понимание науки о поведении и помочь построить кумулятивную науку. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА НЕЯЗЫКОВЫХ 

ФАКУЛЬТЕТАХ 
 

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF NON-LINGUISTIC 
STUDENTS’ INDEPENDENT WORK IN TEACHING FOREIGN LANGUAGE 

 
Данная статья посвящена проблемам организации самостоятельной работы по иностран-
ному языку студентов неязыковых специальностей. Активизация самостоятельности сту-
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дентов предполагает наличие определенной коммуникативно-стимулирующей среды, кото-
рая дает возможность самостоятельно добывать знания и пользоваться ими для самооб-
разования. В статье описываются типичные проблемы организации самостоятельной ра-
боты студентов и возможные пути их решения.  
 
The article is devoted to the organization of non linguistic students’ independent work in teaching 
foreign language. Activization of students’ independence supposes the existence of specific stimulat-
ing communication environments which give the possibility to acquire knowledge independently 
and to use them for self-education. The typical problems of the organization of students’ independ-
ent work and possible solutions of them are described in the article. 
 
Ключевые слова: Организация самостоятельной работы, иностранный 
язык, коммуникативно-стимулирующая среда, мотивация 
Key words: organization of independent work, foreign language, stimulating communication envi-
ronments, motivation 
 

В настоящее время основной задачей курса «Иностранный язык» в неязыковом вузе 

является формирование иноязычной профессиональной компетенции будущих специали-

стов, которая предполагает не только владение языковыми средствами, но и специальными 

языковыми знаниями по всем направлениям избранной специальности. 

Развитие многоуровневой системы обучения студентов обусловило поиски новых мо-

делей построения образовательного процесса и самостоятельной работы.  

Эффективность аудиторных занятий зависит от правильной организации студентами 

своей самостоятельной познавательной деятельности, в процессе которой вырабатываются 

знания, навыки и умения, а также вырабатывается способность решать профессиональные 

задачи на основе единства теории и практики. 

 Проблема самостоятельной работы всегда находилась в центре внимания методистов, 

которые едины в оценке значимой роли самостоятельной работы в процессе изучения ино-

странного языка. Вопросам организации самостоятельной работы студентов отводится зна-

чительное место в научных трудах   Г.В. Рогова, И. Я. Лернера, И.П., Павловой, М. И. Мах-

мутова, Н.Ф. Коряковцева и др. 

Особенно значима проблема организации самостоятельной работы студентов при 

изучении иностранного языка на неязыковых факультетах. Наблюдения за практикой обуче-

ния показывают, что самостоятельная работа многих студентов отличается своей неэффек-

тивностью: несмотря на большие затраты времени, им не удается достичь высоких результа-

тов в данном виде работы, что говорит об их неумении работать самостоятельно. Среди фак-

торов, отрицательно влияющих на производительность самостоятельной работы студентов, 

находится несформированность у значительной части студентов общих и специальных учеб-

ных умений, что выражается в привычке откладывать выполнение заданного объема на по-
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следний момент. Поэтому необходимо, чтобы с первого курса в вузе осуществлялась подго-

товка студентов к самостоятельному пополнению знаний и приобретению навыков и умений 

по избранной специальности, самоуправлению своим поведением [1, 115-17]. 

Активизация самостоятельности студентов предполагает наличие определенной ком-

муникативно-стимулирующей среды. Основными организационными компонентами такой 

среды являются – организация деятельности, организация взаимодействия, организация сти-

мулов, организация содержания обучения, организация контроля и критериев оценивания.  

Организация деятельности предполагает управление самостоятельной работой сту-

дентов и совместной творческой работой педагога и студентов, которая осуществляется че-

рез правильно организованную систему общения и в большой степени зависит от каждого из 

участников учебного процесса. В качестве второго компонента  для  создания коммуника-

тивно-стимулирующей среды является организация стимулов. Важным стимулом выступает 

содержательный. К содержанию обучения относятся языковые и речевые материалы, необ-

ходимые для формирования лингвистической и коммуникативной компетенций в различных 

сферах общения, включая будущую профессиональную деятельность. Роль преподавателя в 

процессе реализации этого компонента становится очень значимым и системообразующим 

фактором успешности профессиональной подготовки специалиста [2]. Самостоятельная ра-

бота не только активизирует деятельность студентов, она также обладает еще одним немало-

важным достоинством – носит индивидуализированный характер. Студенты используют ис-

точник информации в зависимости от своих собственных потребностей и возможностей. Это 

свойство самостоятельной работы придает ей гибкий адаптивный характер, благодаря чему 

значительно повышается ответственность каждого отдельного студента, а также и его успе-

ваемость. 

Особые требования следует предъявлять к содержанию и форме заданий для само-

стоятельной работы. Задания должны иметь проблемный характер и быть направлены на 

формирование компетенций, вследствие чего происходит увеличение разнообразия форм и 

методов самостоятельной работы, которые придают ей дифференцированный и вариативный 

характер, а также  более полный учет индивидуальных возможностей, потребностей и инте-

ресов студентов. Это создает условия для более широкого использования заданий по выбору 

студентов. Необходимо увеличить число заданий для самостоятельной работы, строящихся 

на интегративной основе (внутрипредметного и межпредметного содержания), необходимой 

для интеграции отдельных компонентов компетенций в опыт и формирование широких об-

щих и предметных компетенций. Нужно также расширять самостоятельную работу, прово-

димую в форме учебно-профессиональной деятельности студентов [3].  
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Самостоятельная работа в ВУЗе должна носить системный непрерывный и услож-

няющийся характер [4].   По мнению Л.С. Пичковой существуют три уровня сложности са-

мостоятельной работы в методике обучения иностранным языкам: 

- Воспроизводящий (репродуктивный или тренировочный) уровень самостоятельной работы, 

на котором создаются основы для других уровней и формируется вербальная произноси-

тельно – лексико-грамматическая база, закладываются эталоны в памяти. На данном уровне 

идет усвоение и закрепление нового материала. 

- Реконструктивный (переходный или полутворческий) уровень самостоятельной работы вы-

текает из предыдущего. На данном уровне предполагается анализ учебного материала с его 

последующим синтезом. Здесь осуществляется перенос приобретенных знаний, навыков и 

умений на аналогичные ситуации, а также формирование высказываний в аналогичных си-

туациях. Самостоятельная работа этого уровня требует большей мыслительной активности и 

креативности. 

- Творческий (креативный или поисковый) уровень самостоятельной работы связан с форми-

рованием навыков и умений осуществлять поиск при решении более сложных коммуника-

тивных задач. Именно здесь формируется творческая личность и профессиональная само-

стоятельность. Например, при работе с иноязычным текстом студент на разных этапах обу-

чения переходит от пересказа к его реферированию, а на более высоком уровне к подготовке 

аналитической справки с опорой на большой объем иноязычного материала. Поэтому в про-

цессе обучения иностранному языку ни один из этих уровней не должен игнорироваться, и 

на разных этапах обучения они задействуются либо поэтапно, либо одновременно.  

Активная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии постоян-

ной и положительной мотивации. Выбирая формы организации самостоятельной работы, 

преподаватель должен стремиться обеспечить максимальную мотивацию студента. Необхо-

димо точно определить объем задания и постараться рассчитать оптимальное время на его 

выполнение с учетом индивидуальных возможностей каждого обучающегося. Непосильный 

объем задания и слишком завышенные требования резко снижают мотивацию обучения. Са-

мым сильным мотивирующим фактором можно назвать подготовку к будущей профессио-

нальной деятельности. Активизации самостоятельной работы во многом способствуют внут-

ренние факторы. Среди них выделяют следующие: полезность выполняемой работы, участие 

студентов в творческой деятельности, участие в олимпиадах, конкурсах научно-

исследовательских работах; использование мотивирующих факторов контроля знаний (нако-

пительные оценки, рейтинг, тесты, нестандартные экзаменационные процедуры); поощрение 

студентов за успехи в учебе и творческой деятельности (стипендии, премирование, поощри-
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тельные баллы) и санкции за плохую учебу. Например, за работу, сданную раньше срока, 

можно проставлять повышенную оценку, а в противном случае ее снижать [5,685-687]. Но-

вые требования к оценке знаний студентов с учетом внедрения балльно-рейтинговой систе-

мы оценки качества знаний также предполагают существенно повысить мотивацию студен-

тов к самостоятельной работе по получению новых знаний. 

Следует отметить, что немаловажной в организации самостоятельной работы студен-

тов является проработка форм и методов ее контроля (тесты, аудирование, чтение, выполне-

ние письменных заданий, реферирование, презентации, дискуссии, проекты и т.д.), а также 

обеспечение  и использование специальных  учебных пособий, современных мультимедий-

ных средств и, особенно, интернет ресурсов. Контроль может проходить в устной, письмен-

ной формах, с использованием современных компьютерных технологий. Контроль и управ-

ление процессом самостоятельной работы можно проводить на практических, занятиях в 

форме собеседования, устного опроса, контрольных работ, тестов, диспутов, дискуссий, 

фронтальных опросов. Важен момент оперативного общения и контакта преподавателя и 

студента. Особенно это нужно при заочной форме обучения, когда и студент,  и преподава-

тель удалены друг от друга [6, 22], [7, 30]. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов не только способствует формиро-

ванию их профессиональной компетентности, но и обеспечивает процесс развития методиче-

ской зрелости, навыков самоорганизации и самоконтроля образовательной деятельности. Это 

является особенно важным, т. к. предполагает становление будущего специалиста как субъ-

екта профессиональной деятельности, способного к саморазвитию, проектированию и пре-

образованию своих действий. 

Учитывая всё вышесказанное, необходимо отметить, что организация самостоятель-

ной работы студентов рассматривается в качестве одного из факторов  повышения качества 

педагогического процесса на современном этапе [8, 125-127]. 
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Расширение мобильности в условиях глобализации требует новых дидактических 

приёмов на занятиях иностранного языка. Под мобильностью здесь понимается не только 

преодоление пространственных границ и расстояний, но и этнокультурной отчуждённости. 

Интенсивное взаимодействие различных университетов и учебных курсов, тесное сотрудни-

чество в области разработки единой системы качества и оценивания уровня знаний содейст-

вуют внедрению принципов Болонского процесса в России. При этом значимой целью ста-

новится повышение привлекательности лингвистической компетенции в вузах неязыкового 



СЕКЦИЯ 1, ЧАСТЬ I. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В БАКАЛАВРИАТЕ, МАГИСТРАТУРЕ И АСПИРАНТУРЕ 
 
 

77 

профиля. Достижение данной цели возможно при создании инновационных форм иноязыч-

ного образования в процессе организации самостоятельной работы студентов. Одной из ин-

новационных форм является лингвопедагогический подход к обучению иностранным язы-

кам, предусматривающий использование всестороннего анализа воздействия всего многооб-

разия учебных программ на формирование личности обучаемого. 

Лингвопедагогика является новым направлением в системе иноязычного образования, ин-

тегрирующим лингвистические и педагогические научные разработки. Проблемы лингвопе-

дагогики рассматриваются сегодня многими специалистами: лингвистами, педагогами, пси-

хологами, методистами, социологами. К сожалению, в настоящее время не существует уни-

фицированной терминологии в данной сфере знаний. Например, дефиниция «языковое обра-

зование» трактуется по-разному [1]. Под понятием лингвообразования мы понимаем приоб-

ретение не только лингвистических навыков, но и страноведчесих компетенций, умения 

межкультурной коммуникации, знаний эталонного поведения носителей изучаемого языка. 

Совокупность характеристик лингвопедагогического подхода определяет содержание 

функциональной системы структурных компонентов научно-практического моделирования в 

исследовательском диапазоне саморазвития и социализации студента при обучении ино-

странному языку. К немаловажным компонентам лингвопедагогики относятся информаци-

онный и организаторский. Информационный компонент отвечает за применение IC-

технологий в самостоятельном научно-поисковом деле. Организаторский компонент связан с 

изучением условий организации самостоятельной работы в лингвопедагогическом процессе. 

В современном академическом пространстве релевантным становится изучение таких 

параметров лингвопедагогической системы, как самообучение, саморазвитие и самооценка 

учащегося. В данном случае наблюдается связь лингвопедагогики с акмеологией, теоретиче-

ские основы которой были основаны Н.В. Кузьминой. Данная наука исследует самообразо-

вание, самоорганизацию и самоконтроль [2]. Так как рассмотрение вопроса социализации 

личности как педагогической проблемы ориентировано в основном на детскую психологию, 

то следует заметить, что исследованием социализации молодёжи занимается такое научное 

направление как межкультурная акмеология. Акмеология занимается разработкой научного 

инструмента, который разрешит комплексно отразить проблему формирования человеческой 

личности. Следовательно, роль межкультурной социализации студента может быть раскрыта 

в акмеологических исследованиях. 

Кроме того, лингвообразование непосредственно связано с лингвопсихологией, кото-

рая отражает лингвистические и психологические аспекты интерпретации речевой деятель-

ности [3], а также коммуникативного поведения. Лингвообразование подразумевает приоб-
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щение личности к иноязычной культуре. Поэтому лингвопедагогика тесно связана как с пси-

хологией развития личности, так и с лингвистикой, предметом которой является система 

языковых средств, используемых в речевом общении [4]. 

Введение новых государственных образовательных стандартов привело к тому, что 

внушительная часть работы по освоению учебного материала переносится на внеаудиторные 

занятия. При этом содержание и объём программ не претерпели существенных изменений, а 

само время – кибернетическая эпоха, в которую мы живём, вносит свои коррективы, меняя 

взгляды о результативном пути становления специалиста, отводя значительное место фор-

мированию способностей к самоактуализации. Несоответствие между объёмом знаний, ко-

торые должен усвоить студент, и отводимым на эту работу временем, заставляет преподава-

теля-новатора искать действенные способы организации самостоятельной работы студентов 

по освоению дисциплины, которые позволили бы избежать снижения качества языковой 

подготовки выпускников.  

Сейчас при обучении иностранным языкам вряд ли оправдано доминирование репро-

дуктивного метода, когда преподаватель основывается на девизе: «Делай как я!» [5, 84]. Са-

мостоятельная работа студентов – одна из важнейших частей учебного процесса в вузе. Как 

бы преподаватель прекрасно не объяснял специфику материала, какую бы технику не ис-

пользовал, но пока сам студент не выполнит самостоятельно достаточного количества уп-

ражнений, тестов, овладения материалом не произойдет. Только самостоятельная работа 

прививает вкус к самообразованию. Самостоятельная работа студентов отличается от других 

учебных занятий тем, что студент сам ставит себе цель, для реализации которой выбирает 

себе задание и вид работы. Основные умения и навыки самостоятельной работы должны 

сформироваться ещё в средней школе. Однако, как показывает практика, этого, как, правило, 

не происходит. Именно поэтому одна из основных задач преподавателя вуза – помочь сту-

дентам в организации их самостоятельной работы. 

При организации самостоятельной работы следует также учитывать потребности, ин-

тересы и личностные особенности студента. Он выступает как полноправный участник про-

цесса обучения, построенного на принципах сознательного партнёрства и взаимодействия с 

преподавателем, что прямо связано с развитием самостоятельности обучаемого, его творче-

ской активности и личной ответственности за результативность обучения. 

Таким образом, весьма продуктивным в высшей школе являются самостоятельное 

учение и автономия студента, а не управление и контроль учебных действий. Формируя язы-

ковую компетенцию учащихся, нужно побуждать их к самостоятельному сопоставлению 

реалий контактирующих языков. Сходства и различия, самостоятельно выявленные в языко-
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вых системах, помогут избежать интерферирующих влияний и способствовать успешному 

овладению немецким языком. Значит, преподавателю надлежит учитывать сведения о том, 

каким языком или языками владеет обучаемый. 

У русскоязычных студентов, наблюдается как межъязыковая интерференция, так и 

трансференция, появляющиеся вследствие действия родного языка, либо других иностран-

ных языков, которыми они владеют. Так, затруднение вызывает произношение фонемы [ə]. 

Данный звук выговаривается учащимися довольно чётко, хотя в немецком языке он редуци-

руется. Фонема [ü] – одна из самых сложных в немецком языке. Она похожа на русский звук 

[ю]. Но русский [ю] конгруэнтен двум звукам [j+u]. В немецкой фонеме [ü] звук [j] отсутст-

вует. Для корректного произношения немецкого [ü] губы нужно поставить так, как обычно 

при произношении русского звука [у], но при этом кратко и отрывисто сказать [э]. 

Самостоятельно выполняя фонетические упражнения в лингафонном кабинете, в ау-

дитории или дома, студенты должны усвоить основополагающие правила немецкой фонети-

ки. Несмотря на кажущуюся отрывистость немецкой речи, мышцы органов артикуляции 

(языка, нёба, подбородка и т.д.) должны быть расслаблены. Ранее изучавшим английский 

язык сначала очень тяжело. Они быстро устают, напрягая мышцы подбородка и, как следст-

вие, немецкие звуки тут же превращаются в английские. Язык должен лежать у нижнего ряда 

зубов в расслабленном состоянии и только при произнесении звуков совершать активные 

движения. 

Открытые гласные звуки [a], [o], [u] произносятся в гортани свободно и отчётливо. 

Типичной фонетической ошибкой для русскоговорящих является невнятное произношение 

гласных. Это объясняется тем, что в русской речи вполне допустимо их некоторое искаже-

ние. Слова «колокольня», «молоко» и т.п. мы произносим приблизительно так: [кəлакольня], 

[мəлако]. Для немца это недопустимо. Там, где написана [o], немец чётко произнесёт [o]. 

Другой пример: часто учащиеся говорят [актобэр] или [навэмбэр], что делать ни в коем слу-

чае нельзя. 

У русских дыхание бронхиальное. Мы как бы вырываем воздух из верхней части лёг-

ких. У немцев дыхание диафрагмальное, т.е. следует резкий выдох и, в сочетании со смыч-

кой в гортани (покашливание), речь приобретает смычно-взрывной, раскатистый характер. 

Губы не прижимаются к зубам, а наоборот, отстоят от зубов, не совершая активных артику-

ляционных движений, как в английском или французском языках. Челюсть в данный момент 

резко опускается вниз. 

Согласный [l] в немецком языке всегда мягкий. Англоговорящие склонны превращать 

его в твёрдый звук, в то время как русскоговорящие смягчают последующий гласный. Глагол 
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lassen нельзя читать [лясн] или [ласн]. Сначала следует мягкий [l], а за ним чёткий [a] [лۥасн], 

но разрывать слово при произнесении нельзя [ль-асн] [6, 9].  

Надо признать, освоение студентами немецкого произношения – дело чрезвычайно 

трудное. Осложняется оно тем, что в силу физиологических причин в юношеском возрасте 

речевой аппарат уже сформирован. Однако самостоятельная работа по сравнительному ана-

лизу звукового строя немецкого языка и других языков, прежде всего, русского, поможет по-

лучить знания об отличительных признаках немецкой артикуляции. Усиленный тренинг не-

мецкой фонетики (имитирующие упражнения, аудиотексты, видео- и кинофильмы, skype), 

организованный независимо от количества аудиторных часов, позволит овладеть слухопро-

износительными умениями. Неограниченная языковая практика с носителями языка сделает 

возможным приобретение навыков немецкой речи без акцента. 

Изучение грамматики происходит, как правило, с опорой на родной язык. Граммати-

ческий строй немецкого языка сопоставляется с грамматическими явлениями русского. На-

пример, основные различия между немецким и русским существительным лежат в области 

морфологии. Немецкое существительное имеет наряду с категориями рода, числа падежа, 

свойственными и русскому существительному, категорию определённости и неопределённо-

сти, которая в современном русском языке отсутствует. Иначе говоря, с точки зрения рус-

ского, изучающего немецкий язык как иностранный, каждое имя существительное не только, 

как и в русском языке, относится к одному из трёх родов, употребляется в единственном или 

во множественном числе, в определённой падежной форме, но и обязательно характеризует-

ся как определённое или неопределённое при помощи соответствующих форм артикля. Кате-

гория определённости и неопределённости представляет собой отличительный признак не-

мецкого существительного и, тем самым основную трудность для русских, изучающих не-

мецкий язык [7, 17]. 

В лексике тоже имеются различия. К примеру, лексическая единица «сутки» в немец-

ком языке отсутствует. Предложение «Он работает круглые сутки» по-немецки будет зву-

чать: “Er arbeitet Tag und Nacht”, что дословно переводится: «Он работает день и ночь». 

Можно также сказать “24 Stunden” (24 часа). 

Без всякого сомнения, в самостоятельной работе по изучению немецкого языка, студенты 

могут сравнивать факты лингвистических систем родного и немецкого языков, анализиро-

вать учебный материал, сопоставляя его с ранее усвоенными иностранными языками. 

Лингвопедагогический подход предусматривает рассмотрение нестандартных форм 

инновационного обучения, форсирующего интерес студентов к немецкому языку. Одной из 

них является проектная технология. В последнее время эта педагогическая технология ак-
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тивно развивается, так как в схеме учебного процесса происходит смещение акцентов на са-

мостоятельность, изобретательность и предприимчивость учащихся. Метод проектов приоб-

ретает всё больше сторонников. Он направлен на то, чтобы развить конструктивное само-

стоятельное мышление обучаемого и научить его не просто запоминать и воспроизводить 

знания, но применять их на практике. Подготовка проекта не означает жёсткого регламенти-

рования деятельности учащихся, у них имеется возможность выбора при выполнении зада-

ний. В отличие от традиционной работы с подготовленными заранее материалами в основе 

проекта лежит более открытая структурная модель, предполагающая полномасштабную са-

мостоятельную работу.  

Деятельность преподавателя при этом усложняется тем, что даже при очень тщатель-

ной подготовке проекта результаты информационного поиска далеко не всегда предсказуе-

мы. Поэтому он должен быть готов быстро реагировать на различные вопросы обучаемых, 

помогать им, направляя их работу. Разумеется, в связи с распространением смешанных тех-

нологий стали предъявляться иные требования к преподавателям [8, 100]. Можно сказать, 

что новации подразумевают более высокую профессиональную педагогическую компетент-

ность. 

В чём заключается новизна использования проектной методики в техническом вузе? В 

ходе самостоятельной работы над проектами студенты не только применяют и расширяют 

свои языковые знания, но и получают обширную информацию по своей специальности. Тема 

проекта должна соответствовать выбранной профессии и входить в общий контекст обуче-

ния. Так, студенты механической специальности, занимаясь самостоятельным проектирова-

нием профессиональной ситуации на тему «Автомеханическая мастерская», выяснили, что 

объём понятий, используемый в разных языках для описания одного и того же объекта (вида 

техники) часто не совпадает. Причина этого в том, что русские и немецкие специалисты ав-

томобильного дела разделили автомобиль на основные части каждый по-своему, в результа-

те чего некоторые немецкие понятия не соответствуют русским, а некоторые немецкие тер-

мины не имеют эквивалентов в русском языке. Так, например, немецкий термин Fahrgestell 

значительно шире, чем русский эквивалент шасси, так как немецкий термин включает ещё и 

двигатель. 

В рамках лингвопедагогического подхода осуществляется обязательное постижение 

иноязычной культуры. Приобщение студентов к немецкоязычной культуре базируется, в 

первую очередь, на самостоятельной работе с текстами. Текст в современной лингводидак-

тике принято считать коммуникативной единицей. Тексты знакомят с обычаями, нравами, 

бытом других народов, способствуют формированию нравственного стержня молодых лю-
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дей. Тексты представляют собой языковое воплощение истории стран изучаемого языка, 

воспроизводят в сознании новые социокультурные образы. Самостоятельная работа с акту-

альным информационным материалом повышает мотивацию учащихся. Тексты “Das Studium 

in Deuschland”, “Landeskunde”, “Berühmte Deutsche” носят ярко выраженный страноведче-

ский характер, тексты “Kraftfahrzeuge”, “Kraftwerke” относятся к профессионально-

ориентированному дискурсу, тексты “Umweltschutz”, “Aufbruch in das solare Zeitalter” затра-

гивают мировые проблемы экологии [9]. 

Сопоставление явлений различных культур способствует формированию целостного 

представления о мире. Приобретение языковых умений без социокультурной компетенции 

не обеспечивает полноценного взаимопонимания во время коммуникации. Приобщённость к 

культуре носителей изучаемого языка определяет своеобразие лингвистического образова-

ния. Эта особенность порождает синтез культур, социализацию человека в двух и более 

культурах. Недостаточное знание иноязычного речевого этикета может создать ситуацию 

непонимания. 

Незнание норм и традиций общения представителей другого государства может по-

влечь за собой состояние, возникающее из-за различия культур, которое называется культур-

ным шоком (culture shock). Если изучающие иностранный язык сталкиваются с иным набо-

ром образцов поведения и с новой совокупностью ценностей, у них может возникнуть шок, в 

результате которого они начинают считать носителей изучаемого языка чудаками, плохо 

воспитанными людьми и так далее. «Поликультурное воспитание может свести к минимуму 

культурный шок, увеличить и разнообразить опыт межкультурного общения между страна-

ми, народами, которые активно сотрудничают во всех сферах жизни» [10, 83]. 

Языковые различия между народами проявляются не только в том, что люди говорят 

на разных языках, но и в особых языковых привычках. Логика или, наоборот, нелогичность 

иносказательных выражений в большей мере определяются фольклорными традициями. Не-

которые из них могут показаться достаточно странными. Например, немецкое слово Ratte 

означает «крыса» (животное). Оно может употребляться и в переносном значении как руга-

тельство. В то же время этим словом немцы шутливо называют подвижных миловидных де-

вушек. Для русской культуры такой семантический перенос как минимум непривычен [11, 

126-127]. Несовпадение коммуникативных стандартов в разных этнокультурах требуют в хо-

де самостоятельной работы сравнительного анализа лингвокультурных явлений. В зависимо-

сти от включённости самостоятельной компаративной работы в целостный лингвопедагоги-

ческий процесс у обучаемых не только совершенствуются лингвистические навыки, но и по-

вышается уровень межкультурной социализации. 
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Поэтому предметом исследования лингвопедагогики является также процесс меж-

культурной социализации и воспитания, включая их влияние на самоорганизацию и самооб-

разование личности. Иногда в качестве предмета лингвопедагогики рассматривают только 

коммуникативную деятельность. Представляется, что такое ограниченное понимание инно-

вационного аспекта организации самостоятельной работы студентов в контексте немецкоя-

зычного образования сужает круг вопросов, которыми может заниматься данная лингводи-

дактическая новация. Интегрированный подход лингвопедагогики к языковому образова-

нию, направленному не только на создание филологических компетенций, но и на социали-

зацию и воспитание личности, делает процесс обучения немецкому языку и другим ино-

странным языкам более полным. 

Таким образом, лингвопедагогика занимается изучением системы межкультурной со-

циализации и воспитания учащейся молодёжи в ходе иноязычного обучения. «Межкультур-

ная социализация – это развитие личности в процессе приобщения её к иной культуре» [5, 

86]. Одной из ключевых задач межкультурной социализации и воспитания личности являет-

ся формирование готовности студента к успешной самореализации в иной социокультурной 

среде, в которую он вливается. Первостепенным объектом исследования содержания меж-

культурной социализации является интеркультурная коммуникация. Иностранный язык – это 

центральный канал, с помощью которого студент приобщается к чужой культуре. 

Межкультурная социализация – процесс сложный и многофакторный. Функция меж-

культурной социализации включает в себя усвоение этических правил и коммуникативных 

эталонов, принятых в иноязычном обществе. При организации самостоятельной работы в 

условиях коммуникативных ситуаций, направленных на воссоздание общественного опыта, 

происходит освоение стиля жизни представителей иной лингвокультурной среды. Этому 

способствуют методические указания, составленные на основе культурной вариативности. 

Например, на занятиях по немецкому языку используются задания для самостоятельной ра-

боты, в которых предлагается дифференцировать образцы поведения носителей родного ок-

ружения и немецкоязычного сообщества. 

Главнейшим критерием оценки межкультурной социализации студента становится 

интегральная характеристика его развития. Её показателем является знание системы ценно-

стей страны изучаемого языка. Межкультурный опыт, полученный учащимися при реализа-

ции международных проектов, организованных для молодёжи нашего вуза при поддержке 

Центра немецкой культуры и объединения “Phoenix des XXI Jhs.”, участие студентов в авст-

рийско-российской программе “Tandem”, рассматривается как источник саморазвития в про-
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цессе обучения. Межкультурная социализация молодых людей обусловливает успешность их 

саморазвития при проведении культурных обменов. 

Лингвопедагогический подход к обучению иностранному языку – это инновационное 

направление, которое предусматривает интеграцию и системность. При этом учитываются 

индивидуальные и возрастные особенности учащихся, что способствует росту инициативы и 

самостоятельности студентов. Такой подход позволяет реализовать принцип индивидуализа-

ции, потому что овладение коммуникативной функцией любого иностранного языка предпо-

лагает учёт способностей обучаемых, их наклонностей и пожеланий. 

Методология компаративного поли- и билингвального анализа, изучение психологи-

ческих факторов развития личности, акмеологические исследования возможностей её меж-

культурной социализации в процессе иноязычного образования, очевидно, позволят выявить 

лингвопсихологические закономерности, обозначить инновационный вектор развития соци-

альнопедагогических тенденций и создать эффективные методико-дидактические системы 

для организации самостоятельной работы при обучении немецкому языку. 
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АКТИВИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ 

 
INDIVIDUAL STUDY OF FOREIGN LANGUAGE AS A WAY OF PROMOTING  

STUDENTS’ CREATIVITY 
 
В статье рассматривается проблема использования самостоятельной работы по ино-
странному языку на практических занятиях и реализации творческого потенциала студен-
тов при выполнении ими некоторых видов самостоятельной работы  
 
The article considers the problem of use of individual study of foreign language in the practical 
training and realization of creative potential of students as they perform certain types of independ-
ent work. 
 
Ключевые слова: самостоятельная работа, иностранный язык, творческий потенциал 
Key words: individual study, foreign language, creative potential, students’ creativity 
 

За последние годы в образовательной сфере произошла переориентация образова-

тельной парадигмы на развитие личностных качествспециалиста – профессионала, что в 

свою очередь, предъявляет новые требования к цели самостоятельной работы как формы ор-

ганизации учебно-воспитательного процесса. В этих условиях целью самостоятельной рабо-

ты должно стать «развитие познавательного и творческого потенциала будущего специали-

ста, его внутренней и внешней самоорганизации, направленной на преобразование теорети-

ческих знаний в практические умения, профессиональные навыки» [1,33]. Главное в само-

стоятельной работе студента должно быть не то, что она выполняется без непосредственной 

помощи преподавателя, а то, что в его деятельности сочетаются функции перевода информа-

ции в знания, затем в умения и функции управления этой деятельностью [2]. В процессе са-

мостоятельной работы студент выступает как активная творческая личность,  создающая 

свое мировоззрение, культуру, готовность к будущей профессии, эрудицию.  

Развитию творческого потенциала студентов в процессе самостоятельной работы по 

иностранному языку могут способствовать многие факторы, среди которых следует выде-

лить такие, как потенциальная применимость на практике результатов выполняемой работы 

в сфере будущей профессиональной деятельности, что позволяет реализовать себя как буду-

щего специалиста в учебной ситуации; интеграция активных методов обучения студентов в 

учебный процесс, что стимулирует студента к творческой деятельности (игры, изучение кей-

сов, мультимедийные презентации, создание проектов); наличие научно-исследовательского 

компонента в самостоятельной деятельности студента (подготовка к научно-практическим 

конференциям и семинарам; предметные олимпиады; конкурсы научно-исследовательских 
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работ на языке и т.д.) [3]. Вышеуказанные компоненты самостоятельной работы активизи-

руют творческое начало и способствуют раскрытию личности студента как будущего про-

фессионала с креативным подходом к решению возникающих проблем. Каждая форма само-

стоятельной работы студента имеет разную степень влияния на раскрытие творческого по-

тенциала. Так, индивидуальная работа позволяет учитывать особенности личностных ка-

честв студента, при этом задание может быть унифицировано, но иметь вариации выполне-

ния. Самостоятельная работа небольшими группами, каждая из которых выполняет свое 

проектное задание, также имеет свои преимущества [4, 231].  

Самостоятельная работа студентов проходит через весь процесс подготовки и предпо-

лагает формирование у них целостных представлений о профессии, в совокупности актуали-

зирующих процесс реализации творческого потенциала у самих себя. На занятиях по ино-

странному языку реализация творческого потенциала студентов протекает при самостоя-

тельном выполнении ими творческих заданий, способствующих углублению знаний, выра-

ботке устойчивых навыков самостоятельной работы и «содержащих в той или иной степени 

элемент неизвестности» [5, 29]. Таковыми, например, являются такие задания как, составле-

ние кроссворда по основным понятиям изучаемого раздела, написание эссе, составление 

портрета творческого учителя и т.д.  

Популярной формой творческой самостоятельной работы по иностранному языку яв-

ляется эссе, которая преследует цель развития творческого мышления и умения письменного 

изложения собственных мыслей. С одной стороны, её выполнение позволяет студентам при-

менять полученные знания на практике, а с другой стороны, преподаватель имеет возмож-

ность получать обратную связь о качестве усвоения материала и уровне развития у каждого 

студента способности выражать свои мысли в письменной форме. Разнообразие тем задает 

определенную форму эссе. Это может быть изучение проблемной ситуации в виде представ-

ления различных точек зрения на ее разрешение на основе анализа литературы и материала 

из средств массовой информации, подбора примеров, иллюстрирующих ее наличие и т.д. 

Главными признаками оценивания творческих заданий являются высокая степень самостоя-

тельности, умение обрабатывать материал на основе его сравнения, сопоставления и обоб-

щения, классификации по выделенным основаниям, умение давать собственную оценку опи-

сываемому явлению или событию, высказывать свое отношение к нему. «Реализация творче-

ского потенциала студентов в процессе выполнения ими самостоятельной работы способст-

вует появлению не только крупных и ярких находок, но и скромных и малозаметных, кото-

рые также существенно значимы для личностного и профессионального роста студентов». 

Проведение анализа различных творческих заданий студентов позволяет сделать вывод, что 
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профессиональная подготовка студентов ориентирована на развитие и реализацию их твор-

ческого потенциала и определяется сутью и содержанием их будущей профессии [6] .  

Один из видов самостоятельной работы студентов на занятиях по иностранному язы-

ку  – выполнение творческого проекта (например, по теме «Enigma of William Shakespeare» 

или «Dr. Sigmund Freud’s Museum In London»), его техническое и эстетическое сопровожде-

ние, обоснование и наглядное сопровождение, представление и защита данного проекта. На 

первом этапе решения творческой задачи происходит ее осознание: студенты понимают, что 

для решения поставленной задачи недостаточно имеющихся знаний, необходимо выйти за их 

пределы, определить направление работы. Таким образом, уже на первом этапе возникает 

личная заинтересованность в проекте, что естественно повышает познавательный интерес. 

На втором этапе происходит информационный поиск. Определяя методы нахождения новой 

информации, студенты опираются на знания, полученные в процессе обучения и предшест-

вующей деятельности. Третий этап соответствует аналитико-синтетической переработке ин-

формации. Содержанием данного этапа является понимание, осмысление полученной ин-

формации, ее оценка, установление связей между разрозненными фактами и явлениями, 

обобщение их и представление в логической форме. Именно на этом этапе собранная ин-

формация переходит в знание. Заключительный этап решения творческой задачи – представ-

ление и защита проекта. Полученный результат в виде его «экспортной модели» становится 

достоянием других, обсуждается, анализируется. Поэтому письменное оформление результа-

тов, наглядное и техническое сопровождение - необходимый завершающий этап решения 

творческой задачи. На этом этапе студенты представляют свой проект, дают техническое и 

эстетическое обоснование своей работы, отвечают на вопросы, возникающие во время пред-

ставления, выслушивают замечания.  

Работа над созданием подобного проекта помогает развить способности у студентов, 

трансформировать уже приобретенные знания, работать в команде, отстаивать личностную 

позицию и нести ответственность за выполнение поставленной перед группой задачи, разви-

вать творческий потенциал, конкурентоспособность, профессиональную мобильность, спо-

собность к самообразованию [7, 248].  

Одна из предполагаемых форм самостоятельной работы студентов на практических 

занятиях по иностранному языку может заключаться в изучении на самостоятельной основе 

информационных материалов, с целью переработки представленной информации (это могут 

быть различные схемы, таблицы, буклеты, рекламные проспекты и пр.). Ускорение инфор-

мационных процессов современного общества диктует более интенсивные способы управле-

ния информационными потоками, усвоения и актуализации знаний, а это значит, что совре-
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менный специалист должен уметь работать с большим количеством информации, и быстро 

вырабатывать стратегию решения нестандартных проблем [4, 230]. «Интерактивность позво-

ляет учащимся, находящимся зачастую в различных концах страны, а иногда и земного шара, 

быстро обмениваться информацией, ведя, таким образом, беседу – диалог или полилог. Ин-

тернет дает пользователю возможность пересекать границы государств и культур, и, таким 

образом, происходит интенсификация межкультурных контактов. Английский язык позволя-

ет представителям разных культур контактировать друг с другом. Следовательно, требуется 

определенный уровень владения английским языком, необходимый для адекватного самовы-

ражения…» [8, 63]. 

В заключении отметим, что организация самостоятельной работы студентов пред-

ставляет собой «сложный и многогранный процесс, направленный на реализацию их творче-

ского потенциала в освоении содержания учебных дисциплин профессиональной подготов-

ки, успешность реализации которого зависит от степени включенности студентов в различ-

ные виды самостоятельной работы и отношения студентов к реализации своего творческого 

потенциала» [5, 32]. «Реализация форм самостоятельной работы студентов на занятиях по 

иностранному языку, активизирующих творческий потенциал личности, предполагает лич-

ностно-ориентированный подход. Это сопряжено с новой ролью преподавателя, как инициа-

тора самостоятельной учебно-познавательной и коммуникативной деятельности студентов, 

что способствует получению неоценимого опыта, максимально приближенного к реальной 

профессиональной деятельности. В процессе выполнения самостоятельной работы творче-

ского характера студент является субъектом действия, что в ходе работы с единицами ин-

формации на иностранном языке способствует формированию коммуникативных, компенса-

торных и социокультурных компетенций, необходимых для успешной работы молодого спе-

циалиста в условиях современного рынка труда» [4, 233]. Все эти факторы стимулируют ак-

тивизацию творческого потенциала студентов и способствуют усвоению языкового материа-

ла, поскольку язык служит не целью, но средством достижения учебно-профессиональных 

целей. Подобные формы организации самостоятельной работы студентов позволяет при же-

лании и необходимости вводить в задания элементы научно-исследовательской работы, уп-

рощать или усложнять задания самостоятельной работы студентов на занятиях по иностран-

ному языку. 

Отметим, что в данной статье приведено лишь небольшое количество проанализиро-

ванных примеров видов самостоятельной работы студентов на практических занятиях по 

иностранному языку. Такая индивидуальная работа способствует развитию мотивации к 

дальнейшему изучению языка, творческому подходу к своей учебной деятельности, умению 
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самостоятельно мыслить и углублять свои познания [9, 309]. Задания подобного типа позво-

ляют активизировать познавательный и творческий потенциал студентов в процессе органи-

зации самостоятельной работы по иностранному языку. Самостоятельная работа на практи-

ческих занятиях по иностранному языку проводится с целью систематизации знаний, разви-

тия критического и креативного мышления и закрепления умений. 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙРАБОТЫСТУДЕНТОВ 

 
PROJECT WORK AS A TOOL ORGANISING STUDENTS' INDEPENDENT WORK 

 
В статье представлены краткие теоретические сведения по использованию метода проек-
тов: творческие и исследовательские проекты, требования к использованию метода про-
ектов,методы представления результатов проектной работы, роль преподавателя в ходе 
работы над проектом. В статье так же представлен пример проектной работы с опорой 
на будущую профессиональную деятельность студентов с подробным описанием всех эта-
пов работы и  текстом задания для студентов. 
 
The article provides basic theoretical information concerning the project method: creative and re-
search projects, requirements to using project method, results presentation, the role of the teacher 
when carrying out a project. There is also a detailed description of a project work, including briefs 
for students and stages of work, in the frame of English for specific purposes classes. 
 
Ключевые слова: методпроектов, английскийдляспециальныхцелей, самостоятельная рабо-
та студентов. 
Key words: project work, English for specific purposes, students’ independent work. 
 

Метод проектов  относится к числу интерактивных методов и не является чем-то 

принципиально новым в мировой практике. Он применялся как в отечественной дидактике, 

так и в зарубежной. Метод проектов получил распространение и популярность благодаря ра-

циональному сочетанию теоретических знаний и возможностей их практического примене-

ния для решения конкретных проблем в совместной деятельности обучающихся. 

В рамках метода проектов студенты совместно решают некоторую проблему. Таким 

образом, метод проектов предусматривает, с одной стороны, необходимость использования 

различных методов, средств обучения, а с другой – интегрирование знаний и умений из раз-

личных областей науки и искусства. Выделяют два вида проектов: творческие проекты и ис-

следовательские проекты. «Творческие проекты предполагают максимальную степень сво-

боды обучающихся, они не имеют заранее определенной и проработанной структуры, препо-

даватель определяет лишь общие параметры проекта и указывает оптимальные пути реше-

ния поставленных задач. … Исследовательские проекты отличаются наличием четко постав-

ленных актуальных и значимых целей, продуманной и обоснованной структуры, использо-

вания научных методов обработки и оформления результатов» [1]. 

Среди основных требований к использованию данного метода можно отнести сле-

дующие: 



СЕКЦИЯ 1, ЧАСТЬ I. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В БАКАЛАВРИАТЕ, МАГИСТРАТУРЕ И АСПИРАНТУРЕ 
 
 

91 

- наличие значимой в исследовательском или творческом плане проблемы или задачи, 

для решения которой необходимо опираться на знания из разных областей и вести ис-

следовательскую работу; 

- самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность студентов; 

- определение конечной цели проекта (общей или индивидуальной); 

- результаты проекта обязательно должны быть оформлены (видеофильм, газета, веб-

страница, альбом, презентация). 

Именно последняя составляющая (оформление результатов работы над проектом) де-

лает проектную работу наглядной и более интересной для студентов, у них появляется воз-

можность увидеть результат своей работы и сравнить себя со сверстниками. Рекомендуется 

выбирать команду или студента-победителя, так как конкурсы всегда являются дополни-

тельным стимулом для студентов.  

Поскольку конечным продуктом в данном задании является презентация, то хотелось 

бы отдельно остановиться на презентации, подготовке к ней и выступлениях студентов. На 

примере презентации видно, как меняется роль преподавателя в учебном процессе при ис-

пользовании интерактивных методов обучения. «На начальном этапе он руководит и дает 

план презентации, объясняя последовательность действий «оратора» и выделяя специфиче-

ские речевые образцы, которые нужно использовать при подготовке к презентации, а также в 

процессе дискуссии. 

На втором этапе студенты сами подбирают аутентичные материалы, используя ин-

формацию в Интернете, печатные издания и т.д. 

А на третьем этапе роль самого преподавателя сводится к наблюдению за тем, как 

студент-оратор проводит презентацию подобранного им материала на английском языке пе-

ред группой, которая и является далее непосредственным участником дискуссии» [2]. Более 

подробную информацию и идеи методических приемов по обучению студентов искусству 

презентации на английском языке можно найти в учебнике ‘Effective Presentation’ [3]. 

Однако, «работа обучающегося над проектом должна быть тщательно спланирована 

преподавателем. Должно быть проведено структурирование содержательной части проекта с 

указанием поэтапных планируемых результатов и сроков их представления. Все вопросы 

проекта обсуждаются с обучающимися в режиме регулярных консультаций» [4, 39]. Именно 

поэтому в конце данной статьи  приводится текст задания, где разъясняется суть проекта, 

описываются ключевые этапы с указанием видов деятельности и точными датами. Все это 

помогает студентам ориентироваться в учебном процессе, организовать  самостоятельную 

работу и распределить время рационально.  



О Р Г А Н И З А Ц И Я   С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й   Р А Б О Т Ы   С Т У Д Е Н Т О В  
 
 
 

92 

Задание «Тендер для туристской компании» было опробовано в группах первой сту-

пени высшего образования (бакалавриат) среди студентов, обучающихся по специальности 

43.03.02 Туризм в 2010 году в Санкт-Петербургском государственном университете про-

мышленных технологий и дизайна (шифр специальности приводится современный для удоб-

ства читателей). Проект проводится по дисциплине «Иностранный язык», но в третьем семе-

стре, когда акцент, традиционно, делается на иностранный язык для профессиональных це-

лей.    Хотя проведение «тендера» это всего одно занятие, где студенты выступают с презен-

тациями своих проектов,  подготовка к этому занятию проходит постепенно на протяжении 

всего семестра (что и предусмотрено проектной методикой). 

Суть задания: зарубежная туристская компания ищет партнеров для сотрудничества в 

Санкт-Петербурге, которые смогут организовать интересную программу для своих гостей, 

пребывающих в Санкт-Петербург на 3 ночи (3 дня). Студенты в командах по 3-5 человек 

разрабатывают свою программу и представляют заказчику. Тайным голосование сами сту-

денты выбирают лучшую программу пребывания в Санкт-Петербурге. Преподаватель выби-

рает лучшую презентацию на иностранном языке.  

Как всегда, при использовании таких видов деятельности студенты в начале семестра полу-

чают текст задания в письменном виде. Однако, для успешной реализации столь масштабно-

го проекта, студентам необходима помощь на протяжении всего семестра.  

Подготовка и проведение 

На одном из первых занятий преподаватель рассказывает студентам о сути проекта, 

выдает задание в письменном виде. Студенты должны дома ознакомиться с заданием и на 

последующих занятиях задать преподавателю вопросы (если таковые возникли).  

Необходимо сразу же объяснить, что студенты должны разделиться на команды по 3-

5 человек и подобрать себе тексты по домашнему чтению, связанные с двумя аспектами ра-

боты над проектом. Первый аспект это Санкт-Петербург: достопримечательности Санкт-

Петербурга, транспорт, театры, рестораны; второй аспект это непосредственно организация 

туров для больших групп: бронирование гостиниц, предоставление транспорта, бронирова-

ние билетов, особенности работы с иностранными партнерами и гостями и т.д. Члены одной 

команды могут читать одинаковые тексты. Попросите студентов при чтении отмечать в тек-

сте то, что им непонятно, и имена собственные, которые они не знают, как произносить.  

Проведите одно-два занятия по приему домашнего чтения в традиционной форме: 

чтение и перевод 1-2 отрывков текстов, ответы на вопросы по тексту, наличие словаря. От-

ветьте студентам на вопросы, которые у них возникли при чтении.   
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Еще одно занятие должно быть посвящено просмотру фильма о Санкт-Петербурге на 

иностранном языке. При просмотре фильма обратите внимание на произношение имен соб-

ственных (особенно достопримечательностей), обсудите какие именно музеи или места в го-

роде особенно значимы для нашей истории, какие именно достопримечательности, по мне-

нию студентов, должны посетить иностранцы и почему. В данном случае был использован 

фильм о Санкт-Петербурге, который состоит из отдельных сюжетов. Фильм удобен для этих 

целей, поскольку состоит из небольших сюжетов по каждой достопримечательности. Таким 

образом, каждой группе можно показать именно то, что им кажется наиболее интересным.  

На одном из занятий сразу после просмотра видео фильма, уместно будет еще раз 

сделать акцент на произношение имен собственных в нашем городе и на знакомство с исто-

рическим центром города. Для гармоничного внедрения этой деятельности в учебный про-

цесс это было сделано в виде путешествия по городу по карте. Более того, основной учебник, 

по которому занимались студенты, включал разделы, посвященные этой теме, таким обра-

зом, студенты закрепили на материале родного города лексику, посвященную теме «Как 

пройти…?».  

В день презентации группы выступают по порядку согласно жеребьевке (жеребьевку 

можно провести накануне или непосредственно перед началом презентаций). Каждый член 

команды должен побывать в роли выступающего, владеть всем объемом информации и 

уметь отвечать на вопросы. Преподаватель обязательно задает вопросы каждой группе. Во-

просы от других студентов тоже приветствуются. После презентаций студенты тайным голо-

сованием выбирают команду победителя. Преподаватель подводит итоги голосования, объ-

являет  результаты и объявляет команду с лучшей презентацией на английском языке. 

Примечания. Все студенты с интересом отнеслись к заданию и хорошо подготовились. Заин-

тересованность чувствовалась и в вопросах, которые они задавали друг другу. Содержа-

ние вопросов показывает, что они заинтересовались темой не только с точки зрения ино-

странного языка, но и с профессиональной точки зрения, например, студенты спрашивали: 

«Вы включили в свою программу завтрак в кафе «Теремок» и ужин в ресторане «Мясная го-

лова», но это места разных уровней. Не кажется ли вам, что этот ресторан и это кафе для 

разных целевых групп?» 

Перед проведением презентаций аудиторию лучше подготовить, например, написать 

на доске название мероприятия, прикрепить плакат с видами Санкт-Петербурга или рекла-

мой туристских компаний.  

Очень важен выбор двух команд победителей. Одна команда выбирается преподава-

телем (или группой преподавателей), и основными критериями здесь являются знания ино-
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странного языка: беглость речи на иностранном языке всех участников команды, качество и 

грамотность надписей на слайдах, произношение, наличие грамматических и произноси-

тельных ошибок и их серьезность (препятствует данная ошибка пониманию смысла или не 

препятствует). Второй победитель – группа с самой интересной программой. Ее выбирают 

сами студенты, примерив на себя роль иностранной компании, которая объявила тендер. 

Чтобы стимулировать студентов как можно быстрее разделиться на группы и начать 

работу над проектом рекомендуется уже через несколько занятий после оглашения идеи про-

екта спросить, как именно они разделились на группы и зафиксировать состав групп. В ходе 

семестра в начале занятия можно задавать вопросы о продвижении проекта, предлагать по-

мощь, разъяснять непонятные моменты. 

Команда не должна быть меньше трех человек (так как при очень большой наполняе-

мости группы, команд получится очень много, и они не успеют выступить на одном заня-

тии), но не рекомендуется и группа свыше 5 человек, так как тогда время монологической 

речи, отводимое на каждого студента, значительно сокращается.  

При определении времени на выступление одной команды, лучше исходить из общего  

количества групп. Например, если в вашей группе сформировалось пять команд, то на вы-

ступление и ответы на вопросы у каждой команды будет 13-15 минут. Таким образом, общее 

время выступлений составит 65-75 минут, а 10-15 минут останутся на подведение итогов.  

Текст задания для участия в Проектном задании«Тендер для туристской компании». 

Американское туристское агентство разрабатывает новое направление: Россия и Санкт-

Петербург. Чтобы предложить своим клиентам лучшую трехдневную программу, они объяв-

ляют тендер среди российских компаний.    

Чтобы подать заявку, вам нужно сделать презентацию своей трехдневной программы, 

с акцентом на следующие моменты: 

Санкт-Петербург и его конкурентные преимущества как туристического центра в Рос-

сии; 

- Основные музеи, входящие в программу, и их краткое описание; 

- Традиционная русская кухня и рестораны; 

- Вечерняя программа (балет, фольклор и т.д.); 

- Размещение; 

- Транспорт; 

- Ценовая политика; 

- Покупки и магазины сувениров и традиционных ремесел; 

- Нетрадиционные виды отдыха. 
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- Требования к презентации: 

- Подготовка к проекту осуществляется в группах по 3-5 человек; 

Каждый член команды должен рассказать о своей сфере ответственности (каждый дол-

жен выступать); 

Оформленная в PowerPoint презентация или другие наглядные материалы обязательны; 

На последнем или предпоследнем слайде обязательно указать список использованной ли-

тературы; 

Презентация должна охватывать не менее 5 пунктов из перечисленных в описании тенде-

ра; 

Все участники команды должны уметь отвечать на вопросы по презентации и прочитан-

ной литературе. 

- Продолжительность презентации 13-5 минут.  

- Подготовка к презентации 

- Разбиться на команды по 3-5 человек. 

- Подобрать литературу для домашнего чтения в соответствии с тематикой проекта: о 

Санкт-Петербурге, международном сотрудничестве в сфере туризма и гостеприимст-

ва, деятельности туристской компании / агентства.  

Внимание! По результатам ваших презентаций будет выбрано две команды-

победителя в номинациях: «Лучшая презентация на иностранном язык» (выбирается препо-

давателем) и «Лучший трехдневный тур в Санкт-Петербурге» (выбирают сами студенты тай-

ным голосованием).  
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ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТА 

 
ORGANIZING STUDENT SCIENCE FESTIVAL TO SHOWCASE CREATIVITY AND 

SKILLS 
 

Фестиваль науки является эффективным средством для объединения творческого потен-
циала студенческого коллектива и организации продуктивной совместной деятельности. В 
статье рассматривается опыт проведения фестиваля науки на иностранном (английском) 
языке, подчёркивается важность повышения уровня мотивации к изучению иностранного 
языка в высшей школе. Предлагается ряд методических рекомендаций, направленных на по-
вышение эффективности процесса обучения.  
 
Science festival is an effective means for bringing together the creativity of the student group and 
the organization of their productive work together. The aim of this article was to clarify several as-
pects of organizing student science festival in a foreign (English) language. This paper highlights 
the importance of the improvement of students’ motivation for learning English. The article sug-
gests different ways of enhancing the effectiveness of the learning process. 
 
Ключевые слова:  английский язык для специальных целей, фестиваль науки, межкультурная 
коммуникация, эффективное обучение, мотивация. 
Key words: English for Specific Purposes, science festival, intercultural communication, effective 
learning, motivation. 
 
 Несомненно, успешное освоение иностранного языка предполагает высокую степень 

заинтересованности студента в достижении определённого уровня владения языком и  одно-

временно вовлечённость в сам процесс обучения. Говоря о студентах неязыковых специаль-

ностей, следует подчеркнуть, что английский язык становится для них необходимым инст-

рументом познания: на английском издаётся значительная часть зарубежных научных жур-

налов; кроме того, английский язык является основным рабочим языком большинства меж-

дународных конференций. Обучение в Национальном исследовательском университете 

предполагает формирование навыков работы с научной литературой на английском языке, 

перевода специальных текстов, а также всестороннее владение средствами устной и пись-

менной разновидности научного стиля как родного, так и иностранного языка [1]. При этом 

необходимо отметить важную особенность студентов-нефилологов: поскольку на занятиях 

большее внимание нередко уделяется письменным текстам и переводам, даже знающие сту-

денты нередко с волнением относятся к возможности устного публичного выступления, и, не 

обладая навыками риторики, не осознают различий между устной презентацией результатов 

исследования и написанием научной статьи. 

 Чтобы восполнить этот пробел, сотрудниками кафедры английского языка и межкуль-

турной коммуникации факультета иностранных языков и лингводидактики Саратовского го-
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сударственного университета им.  Н.Г. Чернышевского Матяшевской А.И. и Тиден Е.В. был 

организован научный фестиваль для студентов младших курсов физического факультета и 

факультета нано- и биомедицинских технологий. Основной целью данного мероприятия ста-

ла подготовка студентов младших курсов к участию в научных конференциях по специаль-

ности, рабочим языком которых является английский. Крайне важным было смоделировать 

ситуацию защиты работы во время научной дискуссии, тем самым готовя студентов к логич-

ному представлению своего доклада и возможности существования иных точек зрения и на-

учных теорий. 

 Поскольку область научных изысканий начинающего исследователя определяется на 

старших курсах, студентам-младшекурсникам было предложено прореферировать несколько 

статей по выбранной проблематике и во время научного фестиваля представить результат 

проделанной работы. При этом студентам намеренно предлагалась литература только на 

иностранном языке, чтобы наглядно продемонстрировать использование научного англий-

ского (Academic English). Кроме того, организаторы старались обратить внимание студентов 

на баланс некатегоричности и оценочности в научном тексте [2].  

 Учитывая основной профессиональный риск — неполное понимание [3], преподава-

тели-филологи при подготовке студентов также подчеркивали значимость для научного тек-

ста дискурсивов — единиц, которые «не имеют самостоятельного значения в дискурсе, а 

только организуют его» [4, 95-96]. Такие «контекстные координаты»  [5, 312] позволяют 

наиболее полно понять ход мысли учёного; вот почему при восприятии аудиторией научного 

текста их важность крайне высока. 

 Еще одной немаловажной задачей организаторов научного фестиваля стало формиро-

вание у студентов мотивации к изучению иностранного языка. Необходимым условием ус-

пешности проведения научного фестиваля является выбор темы, способной заинтересовать 

студентов. Преподаватели придерживались личностно-ориентированного подхода: проду-

манный, грамотный подбор материала дал возможность студентам проявить значительную 

самостоятельность при подготовке.  Успешному достижению этой цели способствовал круг 

вопросов научного фестиваля «The Wonders of Modern Physics: mind-blowing discoveries» (20 

апреля 2015 года). Тематика выбиралась с учётом интереса студентов к научно-

фантастическому фильму «Interstellar», поэтому в ходе фестиваля весьма  важно было со-

блюсти верный баланс между научными теориями и фантастикой, одновременно создавая 

психологически комфортную атмосферу для студентов.  

 Поразительные научные открытия в области астрофизики и квантовой теории оказа-

лись интересны самому широкому кругу участников: помимо вышеназванных факультетов, в 
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фестивале участвовали студенты механико-математического, биологического, географиче-

ского и философского факультетов, а общее количество студентов достигло 42. Разумеется, 

такая обширная аудитория состояла из студентов с разным уровнем владения английским 

языком (от Pre-Intermediate до Advanced), однако, благодаря интенсивной трёхмесячной под-

готовке и вниманию со стороны преподавателей, каждому из участников был подобран ряд 

текстов из доступных в Интернете научных, научно-популярных журналов (например, «All 

about Space»), а также научных блогов по интересующей их теме в рамках общего направле-

ния фестиваля.  

 Для всестороннего моделирования деятельности научных работников в оркомитет на-

учного фестиваля были приглашены ведущие сотрудники кафедры физики полупроводников 

(профессор Роках А.Г., доцент Кабанов В.Ф., старший преподаватель Митин А.В. и асси-

стент Матасов М.Д) и кафедры материаловедения, технологии и управления качеством фа-

культета нано- и биомедицинских технологий (доцент Клецов А.А.). Такой преподаватель-

ский состав обеспечил высокую компетентность в обсуждаемых темах.  

 20 апреля 2015 года научный фестиваль открылся презентацией «Magic of Quantum 

Physics: In a Parallel Universe I Might Be Doping Semiconductors» председателя оргкомитета, 

кандидата филологических наук Матяшевской А.И., которая рассказала о том, почему но-

вейшие достижения квантовой физики интересуют каждого из нас, даже, казалось бы, столь 

далёких от данной проблематики филологов. Далее слово взял профессор Роках А.Г., под-

черкнувший особую важность и значимость проведения подобных студенческих мероприя-

тий. Старший преподаватель Митин А.В. представил студентам основную информацию и 

английский терминологический аппарат по вопросам общей теории относительности, строе-

нию и разновидностям чёрных дыр, кротовых нор (червоточин), особенностям гравитациии 

вблизи массивных объектов. Затем доцент Клецов А.А. рассказал о теориях происхождения 

Вселенной, а также отметил тот факт, что на данном уровне развития науки целый ряд из них 

не может быть ни однозначно доказан, ни опровергнут. Ассистент Матасов А.Д. в своём вы-

ступлении подробно остановился на проекте безвозвратной экспедиции на Марс Mars One и 

возможности создания колонии на одной из планет Солнечной системы. 

 Далеестудентыпредставилисобственныенаучныедокладывчетырехсекцияхпо 10-14 

человек: «Theories about the Universes», «The Existence of Parallel Worlds», «Time Travel Might 

Be Possible» и «Space Mysteries».  В секции «Theories about the Universes» слушались докла-

ды, затрагивающие основы физики частиц, бозон Хиггса и понятие тёмной материи. Обсуж-

дение в секции «The Existence of Parallel Worlds» было призвано критически оценить теории 

Стивена Хокинга о возможности существования параллельных вселенных. В секции «Time 
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Travel Might Be Possible» также была затронула проблема Многомировой интерпретации, 

рассматривался «парадокс убитого дедушки», основы Специальной теории относительности 

и сама вероятность путешествий во времени с точки зрения современной квантовой физики. 

Наконец, работа секции «Space Mysteries» была посвящена обсуждению необъяснимых на 

данный момент квантовых экспериментов, существованию чёрных дыр и возможного влия-

ния их появления на Солнечную систему, а также трудностей колонизации ближайших к 

Земле планет. Студенты старались чётко соблюдать логическую структуру научного выступ-

ления: за формулировкой проблемы следовали цели и задачи исследования, результаты, вы-

воды и перспективы дальнейших научных изысканий в выбранной области. При этом каж-

дый доклад сопровождался уточняющими комментариями и вопросами преподавателей с 

профильных кафедр, а также живым обсуждением со всеми участниками. Актуальность вы-

бранных тем позволяла удерживать внимание слушателей на протяжении нескольких часов 

фестиваля. 

По итогам научного фестиваля призовые места получили лучшие докладчики каждой 

из четырёх секций. Призовые места разделили студенты не только физического факультета и 

факультета нано - и биомедицинских технологий, но и студенты  механико-математического, 

биологического и географического факультетов, что доказывает факт высокой заинтересо-

ванности представителей самых разных специальностей предложенной проблематикой. Всем 

участникам фестиваля были выданы сертификаты.  

Для большинства студентов научный фестиваль  «The Wonders of Modern Physics: 

mind-blowing discoveries» стал первым серьезным опытом выступления на английском языке 

перед широкой аудиторией, при этом позволив проявить себя как в роли докладчиков, так и 

оппонентов в научной дискуссии. Председатель научного фестиваля старший преподаватель 

Митин А.В высоко оценил прозвучавшие студенческие выступления, отметив их успешную 

самостоятельную подготовку и стремление совершенствовать свои знания как в профессио-

нальной области, так и при изучении иностранного языка.  Без сомнения, научный фестиваль 

показал себя как реальное средство оптимизации учебного процесса. Представители кафедры 

физики полупроводников и  кафедры материаловедения, технологии и управления качеством 

выразили надежду на продолжение плодотворного сотрудничества с коллегами с кафедры 

английского языка и межкультурной коммуникации, подчеркнув целесообразность и эффек-

тивность проведения подобных научных фестивалей. 
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ В КОНТЕКСТЕ 
ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ 

 
STUDENTS` ACADEMIC MOBILITY IN THE CONTEXT OF INNOVATIVE 

EDUCATION: CROSS-CULTURAL ASPECT 
 
В статье представлена проблема формирования межкультурной компетенции как меха-
низма социализации в глобальном мире. Выделена роль переводчика как посредника меж-
культурного взаимодействия. Особое внимание уделено подготовке переводчиков как ком-
понента академической мобильности студентов. 
 
The article presents the problem of cross-cultural competence formation as a tool of socialization 
in a global world. The role of a translator as a mediator of cross-cultural cooperation is stressed. 
Special attention is paid to the training of translators as a component of students` academic mobil-
ity. 
 
Ключевые слова: Межкультурная компетенция, инновационное образование, академическая 
мобильность, социализация, посредник 
Key words: Cross-cultural competence, innovative education, academic mobility, socialization, me-
diator 
 

Глобальные инновационные процессы детерминируют все области человеческой жиз-

недеятельности – экономику, культуру, технологические и социальные сферы. Инновацион-

ное образование представляет собой новый этап образовательной парадигмы, характери-

зующийся открытостью вызовам глобальной реальности социокультурной среды. Оно обес-

печивает готовность личности к быстрым и резким изменением социума в контексте форми-

рования таких личностных качеств, как: готовность к творческому осмыслению настоящего, 

сохранение ценностей прошлого, предвосхищение будущего, желания и умения осуществ-

лять полноценную коммуникацию.  

В этой связи, особую актуальность приобретает реализация компетентностного под-

хода к построению образовательных программ обучения в высшей школе, который акценти-

рует реализацию формирования коммуникативной толерантности как положительного нрав-

ственного качества. По мнению И.А. Стернина, «толерантность – это положительное нравст-

венное качество человека, заключающееся в целостной ментальной установке на терпимость 

к мнениям, убеждениям и формам поведения другого человека» [1]. Следовательно, соци-



СЕКЦИЯ 1, ЧАСТЬ I. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В БАКАЛАВРИАТЕ, МАГИСТРАТУРЕ И АСПИРАНТУРЕ 
 
 

101 

ально-культурная толерантность общества основана на совокупности личностных установок 

на толерантность в межличностном повседневном общении. Коммуникативная толерант-

ность состоит из нескольких компонентов: повседневного, проявляющегося в терпимом от-

ношении к слабостям других, умении прощать; религиозного, означающего уважение к всем 

конфессиям; этнического как свидетельства невраждебного отношения к представителям 

разных этнических групп; интеллектуального как признания плюрализма мнений по любому 

вопросу социокультурной и политической деятельности [1, 326]. Целесообразно выделить 

также такой аспект коммуникативной толерантности, как межкультурный компонент, подра-

зумевающий уважительное отношение к «чужим» культурам и языкам. Коммуникативная 

толерантность как явление общественной жизни не получила еще в российском обществе 

широкого распространения и признания. Причиной является историческое развитие России, 

сформировавшее настороженное, интолерантное отношение к «чужим» – в частности, суще-

ствование «железного занавеса», «борьба с космополитизмом», долгое существование кре-

постного права, а также суровый климат. Напротив, в большинстве стран Европы коммуни-

кативная толерантность является обязательной нормой. Коммуникативная толерантность в 

России еще только начинает формироваться, но общество обязано принимать меры по ее 

воспитанию. В частности, создавать обучающие программы, семинары.  

Современное индустриальное общество, характеризующееся глобализацией в сфере 

экономики, политики, культуры, требует расширение контактов между народами, носителя-

ми разных языков и культур. Проблема успешной межкультурной коммуникации может 

быть обеспечена, в большей степени, через знакомство с социокультурной средой других на-

родов через их сравнение со своей, родной культурой.  

Границы между культурами не являются чем-то застывшим, данным навечно. Комму-

никация происходит и в рамках одной культуры, и между культурами. По словам Ж. Дерри-

ды, «какими бы разнородными не были сущностные структуры различных конструирован-

ных языков и культур, перевод в принципе есть задача всегда возможная: два нормальных 

человека всегда априори будут обладать сознанием своей общей принадлежности к одному и 

тому же человечеству, живущему в одном и том же мире» [2]. 

В процессе межкультурной коммуникации коммуниканты проявляют свою межкуль-

турную компетенцию, включающую языковой, культурный и коммуникативный компонен-

ты. И только в процессе коммуникации проявляются уровни развития компонентов меж-

культурной компетенции, варьируясь от минимального, достаточного для обеспечения «вы-

живания», до максимального, дающего возможность полноценной идентификации в ино-

культурной социальной среде.  
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Термин межкультурная компетенция появился во второй половине XX века, когда 

межкультурная коммуникация стала выделяться как отдельная область гуманитарного зна-

ния и означало осознание индивидами этнокультурных различий в нормах социального по-

ведения. Индивид, обладающий достаточным уровнем сформированности межкультурной 

компетенции, обладает умениями интерпретировать поведение представителей «чужой» 

культуры [3].  

Овладение умениями межкультурной компетенции происходит в процессах социали-

зации, инкультурации и аккультурации, предполагающими осознание всех форм социально-

го взаимодействия в разных культурах. Позитивное отношение к «своей» и «чужой» культу-

рам основано на рефлексии индивида в рамках родной и иностранной культуры. 

Формирование межкультурной компетенции основано на гуманистических принципах 

диалога культур. Н.К. Иконникова представила этапы формирования межкультурной компе-

тенции в виде шести видов ответных реакций на различные межкультурные ситуативные 

контакты. Эти стадии отражают различные формы реакции представителей разных культур в 

контексте оппозиции «свой»-«чужой». Динамика действий индивида происходит через сле-

дующие этапы: отрицание межкультурных различий через сепаратизм и изоляцию; пренеб-

режение к другим культурам и восхваление достижений своей культуры; сведение культур-

ных различий к минимуму путем подчеркивания психофизиологической и биологической 

общности; признание существования межкультурных особенностей в виде разных норм и 

целостных установок; достижение эмпатийного отношения к чужой культуре и осознание 

наличия общечеловеческих ценностей; вхождение в чужую культуру[4]. 

Важное место занимает «личность – посредник» межкультурной коммуникации. Эта 

роль по праву принадлежит переводчику как непосредственному участнику межкультурного 

коммуникативного процесса. По данным ЮНЕСКО, ежегодно в мире издается 40 тысяч пе-

реводных изданий. После окончания «холодной войны» в России возрос спрос на переводче-

скую деятельность, так как страна стала открытой для контактов, появилось много ино-

странных фильмов, произведений зарубежных авторов во всех областях научного знания. В 

эпоху рыночной экономики подготовка переводчиков должна быть ориентирована на по-

требности общества. Особенностью деятельности переводчика является его социальная 

функция посредника между разными культурами и разными языками. Недостаточный уро-

вень профессиональной компетенции переводчика может служить причиной «дефектной 

коммуникации» и нанести вред взаимопониманию и успешному сотрудничеству [5]. Созда-

ние совместных предприятий, появление новых сфер деятельности, введение новых образо-

вательных парадигм на фоне изменений социально-политических и социально-культурных 
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общественных характеристик повысило спрос на услуги переводчиков в сфере профессио-

нальной коммуникации. Владение иностранным языком является гарантией социальной за-

щищенности в современном обществе. Разработка программы дополнительного образования 

«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» представляет собой ответ на совре-

менные требования подготовки специалистов – выпускников высшей школы [6]. 

Переводческая деятельность предполагает высокий уровень речевой культуры на 

родном и иностранном языке. Обучение по дополнительной квалификации «Переводчик в 

сфере профессиональной коммуникации» проводится в Саратовском государственном уни-

верситете имени Н.Г.Чернышевского на базе кафедры английского языка и межкультурной 

коммуникации с 1999 года и продолжено на кафедре английского языка для гуманитарных 

направлений и специальностей [7]. Дополнительную специальность получают студенты поч-

ти всех факультетов университета. Обучение по этой программе дает студентам возможность 

получить дополнительные навыки перевода, знание профессиональной лексики, речевой 

культуры, родной и иностранной. Эти навыки обеспечиваются широкой и фундаментальной 

подготовкой в области основ теории изучаемого языка (фонетики, морфологии, синтаксиса, 

лексикологии, стилистики, теории текста), теории перевода. Кроме того, подготовка перево-

дчиков включает специальные курсы: британоведение, американоведение, межкультурная 

коммуникация, английский язык как язык мирового общения. 

Подготовка переводчиков в сфере профессиональной коммуникации является реали-

зацией академической мобильности и соответствует принципам Болонской декларации. В 

условиях глобализации всех сфер общественной жизни и выдвижения английского языка как 

средства международного общения владение им значительно расширяет социально-

культурное пространство личности. Более того, английский язык является как первичным 

фактором социализацией личности, расширяя социальные и профессиональные горизонты 

индивида, так и элементом вторичной социализации, при контакте с чужой культурой. Изме-

нившийся социальный статус иностранного языка означает, что он стал средством социаль-

ной адаптации, продвижения по служебной лестнице.  

Получаемая в процессе изучения иностранного языка социокультурная информация, 

дает студентам возможности активно участвовать в процессе межкультурной коммуникации, 

осваивать национальные культуры, адаптироваться в другом социуме, выбирать нужные со-

циальные роли. 

Эти умения обеспечивают успешное освоение внутрикорпоративной культуры, дело-

вого сотрудничества, установление взаимовыгодных партнерских отношений в целях дости-
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жения профессионального роста [8]. Индивид познает иноязычную культуру как часть об-

щей культуры в процессе коммуникативного иноязычного образования. 

Статус иностранного языка в настоящее время еще более значим в контексте сущест-

вования следующих факторов: развития социальных, экономических и культурных связей 

между странами; доступа к мировому опыту через Интернет и другие средства массовой 

коммуникации; увеличения миграции населения в мировом масштабе; интеграции в сфере 

образования. Современный мир характеризуется новыми формами социальной мобильности, 

проявляющимися в следующих аспектах: свободном передвижении  и проживании в преде-

лах ЕС; доступа к образованию не только в своей стране, но и в других государствах. Соци-

альная адаптация к современным условиям может быть достигнута только при способности 

индивидов преодолевать трудности и конфликты, при контакте с чужими культурами, то 

есть к умению проявлять толерантность, устанавливать контакты, вести плодотворный диа-

лог в межкультурном обществе. 

Таким образом, инновационный подход к проблеме формирования современных лич-

ностных характеристик необходимых для осуществления полноценной межкультурной ком-

муникации, невозможен без достижения определенного уровня межкультурной компетенции 

(совокупности знаний правил межкультурного общения, межкультурного этикета; толерант-

ного отношения к «чужим» культурам, стремления к сотрудничеству для решения общече-

ловеческих проблем.) как залога успешной интеграции в мировое сообщество современной, 

деятельной, открытой личности, способной к диалогу, сотрудничеству. На наш взгляд, для 

достижения этой цели необходимо: во-первых, включить в учебные программы вех факуль-

тетов учебный курс «Межкультурная коммуникация»; во-вторых, включить этот же курс в 

программы повышения квалификации работников высшей школы. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
В РАМКАХ КУРСА ENGLISH FOR ACADEMICS 

 
OUT-OF-CLASS INDEPENDENT STUDY AS PART OF ENGLISH  

FOR ACADEMICS COURSE 
 
В статье рассматриваются виды заданий для организации внеаудиторной самостоятель-
ной работы, предлагаемые в рамках обучения английскому для академических целей (EAP) по 
учебнику English for Academics. Book 1. Учебник был разработан группой российских специа-
листов и вышел в издательстве Cambridge University Press в 2014 году. Целевой аудиторией 
учебного курса являются преподаватели неязыковых дисциплин, научные работники и адми-
нистративный состав вуза. 
 
The article describes a variety of tasks for out-of-class independent study used within the frame-
work of the English for Academics course. It is a communication skills course for tutors, lecturers 
and PhD students, designed by a group of Russian experts and published by Cambridge University 
Press in 2014.  
 
Ключевые слова: внеаудиторная самостоятельная работа, английский для академических 
целей (EAP), обучение взрослых. 
Key words: independent study, English for Academic Purposes (EAP), teaching adults. 
 

Подписание Россией Болонской конвенции в 2003 году и стремительно развивающий-

ся процесс интернационализации высшего образования ведет к необходимости владения 

иностранным языком профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений. 

Говоря о перспективах развития системы высшего образования до 2020 года, исследование, 

проведенное в 2013 году [1], выявило следующие направления: рост транснационального об-

разования и академической мобильности; создание новых форм академического сотрудниче-

ства; разработка международных интегрированных учебных программ; борьба университе-

тов за повышение международного рейтинга.  

Предпроектное исследование степени интернационализации высшего образования в 

России, инициированное Британским Советом в 2012 году, пришло к выводу, что именно 

низкий уровень владения английским языков преподавателями вузов является тем фактором, 

который   ограничивает процесс интернационализации вузовских образовательных про-

грамм,   расширение области международных исследований, распространение результатов 
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исследований и их публикацию [2, 50]. Одной из рекомендаций, сделанных по результатам 

исследования, стало предложение о создании учебника English for Academics группой из 12 

российских авторов при консультации британского специалиста. В результате реализации 

данного проекта в 2012-2014 гг. в издательстве Cambridge University Press вышли две книги 

English for Academics. Book 1 [3] и English for Academics. Book 2 [4].  

Говоря языком маркетинга, курс English for Academics является нишевым продуктом: 

он сориентирован на вполне конкретную целевую, взрослую аудиторию: преподаватели не-

языковых дисциплин, научные работники и административный состав вуза. Преподавание 

английского языка взрослым имеет ряд особенностей. Эта группа студентов уже имеет за 

плечами определенный жизненный и профессиональный опыт. В той или иной степени они 

обладают определенным набором навыков, приобретенных в результате предыдущего обу-

чения (курс английского языка в вузе, подготовка к сдаче кандидатского экзамена, посеще-

ние дополнительных языковых курсов и пр.). Как минимум, они умеют читать и работать с 

иноязычной информацией. Более того, взрослые слушатели отличаются довольно высокой 

степенью мотивации: изучение английского языка для них вполне осознанное действие, им 

интересно учиться, и они испытывают насущную потребность изучать тот английский, кото-

рый им потребуется для карьерного роста, будь то научная деятельность или администра-

тивная работа. Анализ потребностей, проведенный авторским коллективом в ходе работы 

над учебником English for Academics, позволил выявить следующие приоритеты для этой 

группы обучающихся: публикации в зарубежных изданиях, организация международных 

конференций, участие в международных конференциях и международных проектах, разра-

ботка учебных программ на английском языке.    

Принимая во внимание особенности целевой аудитории, в основу первой книги 

English for Academics был заложен модульный подход: четыре модуля в соответствии   с ос-

новными видами речевой деятельности, а именно: Reading Module, Listening Module, 

Speaking Module, Writing Module. Наряду с такими принципами как аутентичность материа-

ла, ориентация на интересы обучаемого, разнообразие заданий особое внимание уделялось 

организации внеаудиторной самостоятельной работы.  

В современной дидактике самостоятельная работа студентов рассматривается, с одной 

стороны, как вид индивидуальной учебной деятельности, опосредовано управляемый препо-

давателем, а с другой – как средство вовлечения студентов в самостоятельную познаватель-

ную деятельность. Систематическая самостоятельная работа является одним из необходимых 

условий успешного изучения любого предмета, включая и иностранный язык. Philip Candy 

[5] определяет самостоятельную работу (independent study) и как метод и как философию, в 
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соответствии с которой учащийся приобретает знания своими собственными усилиями и 

развивает способность исследовать (расследовать) и критически оценивать ситуацию. Само-

стоятельная работа создает предпосылки для формирования так называемых передаваемых 

навыков, осознанного выбора индивидуального способа   познания.  

Одной из характеристик самостоятельной работы при обучении взрослых является 

«личностная автономия», которая заключается в том, что обучающиеся имеют четко сфор-

мулированную цель обучения, умеют выстраивать индивидуальную траекторию самообуче-

ния, и при этом им требуется минимальное руководство со стороны преподавателя. Взрос-

лые студенты подходят к любому заданию творчески, обладают критическим мышлением и 

активно-преобразующим отношением к получаемой информации; способны реально оценить 

как свой прогресс, так и собственные недостатки в процессе обучения.  

Вучебнике English for Academics. Book 1 внеаудиторная самостоятельная работа вы-

несена в раздел Follow-up, которым заканчивается почти каждый урок. Работа может осуще-

ствляться как индивидуально, так и в группах. Рассмотрим примеры заданий для каждого 

модуля.  

Задания Reading Module направлены на формирование навыков критического чтения 

как вида коммуникативного чтения, который предполагает оценку прочитанного путем со-

отнесения содержания текста с личной точкой зрения обучаемого, его знаниями и собствен-

ным жизненным опытом, например:  

Search online for a conference related to your subject or research area. Present details of the 

conference to the class and explain your choice. Why does the conference or call for paper appeal to 

you (e.g. the topic, research or publication opportunities, keynote speakers)?  

Или: Look on the internet for articles describing possible disadvantages of platforms like Moodle. 

Write them down and compare your lists in class.  

В Listening Module задания для самостоятельной работы служат закреплению навыков 

различных видов аудирования (listening for gist, listening for detailed comprehension, selective 

listening, critical listening), например  

Listen to the conversations in Activity 3 again and write down exact phrases the speakers 

use to express the following functions: explaining the problem; asking for help; agree to help; ex-

plaining the situation; approving of the actions of the person in charge; thanking the person for their 

help.  

Или: Listen to the story and the discussion of unethical behavior at one of the levels that the 

speaker mentions in Activity 6. What level is it? What ‘golden rule’ is broken? 
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Speaking Module (вчастности, Unit 2 Presentation Skills) содержит, пожалуй, самыераз-

вернутыеформулировкизаданий. Это связано, в первую очередь, с тем, что каждый из уроков 

нацелен на формирование определенных презентационных навыков. Так, в Lesson 1 обсуж-

даются критерии хорошей презентации, необходимость знания аудитории, цели и структура 

презентации. Поэтому студентам дается подробная пошаговая инструкция для выполнения 

задания самостоятельно.  

You are going to give a short talk to the class about an event in your field. Your goal is to 

inform your colleagues about the coming event and encourage them to take part in it. Do the tasks 

below: 

1 Search online for an online course/webinar in your field of study.  

2 Choose an event that you would like to participate in. Make notes, using the questions below to 

help you. 

a What is the topic? 

b When is the course/webinar? 

c Who is giving the course/webinar? 

d What should you do to take part in it? 

e Why should people in your field take this course or join this webinar? 

3 Use your notes to plan a three-minute briefing in English. Use the phrases from Activities 13 and 

17 to explain the goal of your talk and when you would like to take questions.  

4 Choose phrases from the Language Support box below to make recommendations.  

5 Practise your talk. (If possible, record your voice digitally.) 

6 Think of ways to improve your talk.  

7 Take turns to give your three-minute briefing to the class, using your notes. 

Writing Module является единственным модулем, где раздел Follow-up отсутствует. В 

основе разработки этого модуля лежит product-oriented writing, при котором текст выступает 

в роли образца, подлежащего анализу, имитации. Поэтому «follow-up», или результатом ка-

ждого урока является тот или иной вид письменного текста, например:  

Imagine one of your students/colleagues asked you to provide a reference for him/her. Think 

about their main characteristics. Write a reference letter.  

Или: Work in groups. Think about your joint research project and write an executive summary of a 

grant proposal in order to get funding.  

Дополнительные интернет-ресурсы, которые могут быть рекомендованы слушателям 

при выполнении самостоятельной работы даны в Teacher's Guide, например,  
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If appropriate, encourage learners to read the article ‘How to write a presentation title that 

gets people flocking to your session’ by Olivia Mitchell at http://www. speakingaboutpresent-

ing.com/content/presentation-title/. 

Организация самостоятельной работы студентов не может быть эффективной без 

процесса обратной связи, который является неотъемлемой частью формирующего оценива-

ния (formative assessment). Цель обратной связи заключается в корректировке преподавате-

лем содержания, способов подачи информации, действий студента и эмоционального фона 

занятий. Результаты обратной связи используются и самими обучающимися, т.к. обратная 

связь связывает новое знание со старым, активизируя когнитивные механизмы, акцентирует 

пробелы в знаниях и умениях студента, побуждая его работать над их заполнением, что не-

маловажно при обучении взрослых. Именно по этой причине, дружественная конструктив-

ная оценка со стороны коллег является неотъемлемой частью организации самостоятельной 

работы в рамках курса English for Academics, например:  

Give your colleagues some feedback using the feedback form (Speaking Module) 

Work in pairs. Read your partner’s abstract. Think about the questions below. Then give feedback.  

1 Why did he/she do this study or project? 

2 What did he/she do and how? 

3 What did he/she find? 

4 What do his/her findings mean? 

5 If he/she suggested a new method, how well did it work? 

6 Did he/she use formal vocabulary? 

7 Did he/she use linking works to connect ideas? (Writing Module)  

Самостоятельная работа рассматривается как высшая форма учебной деятельности, 

которая носит интегральный характер и, по сути, есть форма самообразования. По мере раз-

вития готовности к самостоятельной работе (развития мотивации) функция контроля со сто-

роны преподавателя заменяется различными формами самоконтроля со стороны студента.  

Задания для самостоятельной работы в рамках курса English for Academics отвечают сле-

дующим характеристикам. Во-первых, они индивидуализированы, т.е. соответствуют содер-

жанию обучения, уровню развития процессов мышления, восприятия, памяти, внимания, 

эмоциональной сферы, а также мотивам, интересам, и прошлому опыту взрослых студентов. 

Во-вторых, задания позволяют создать такие психолого-педагогические условия, в которых 

взрослый студент может проявить свою активность на уровне восприятия и памяти, вообра-

жения и творческого мышления. Далее, они способствуют активизации творческого процес-

са, что проявляется в процессе самостоятельной постановки задачи, решения проблемы, кор-
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ректировки деятельности студента. И, наконец, они формируют готовность к иноязычной 

коммуникации. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ТЕКСТОВ В 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ БУДУЩИХ «ПЕРЕВОДЧИКОВ» 

(ГРАММАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

POSSIBILITY OF USING PARALLEL TEXTS AS PART 
OF INDIVIDUAL WORK OF INTENDED TRANSLATORS 

(GRAMMAR ASPECT) 

В статье рассматриваются возможности использования параллельных текстов как одной 
из методик обучения переводу текстов инструкций. Представлены результаты  предпри-
нятого анализа употребления в подобных текстах широкозначного глагола sein. Рассмот-
ренные возможности функционирования данного глагола в параллельных текстах позволя-
ют установить алгоритм перевода и добиться его адекватности. 

The article consideres possibilities of using parallel texts as one of teaching techniques applied for 
training translation of manuals. It contains the results of the analysis performed on the usage of the 
German eurysemantic verb «sein». The analysis of this verb's distribution in parallel texts enables 
us to find out its translation algorithm and improve its translation adequacy. 

Ключевые слова: параллельные тексты, инструкция, алгоритм перевода, широкозначные 
глаголы, адекватность перевода. 
Key words: parallel texts; manual; translation algorithm; eurysemantic verbs; translation ade-
quacy. 

Главной целью курса подготовки переводчика в сфере профессиональной коммуника-

ции является формирование переводческой компетенции, под которой понимается умение 

извлекать информацию из текста на одном языке и передавать ее путем создания текста на 

другом языке [1, 5]. 

Для осуществления переводческой деятельности необходимо, в частности, адекватное 

речевое умение в осуществлении перевода текстов-оригиналов разных функциональных сти-
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лей и жанров. При этом одним из критериев адекватности перевода является адекватность 

передачи лексико-грамматических значений.  

В практическом курсе профессионального перевода перед обучаемыми стоит пробле-

ма эквивалентной передачи в переводе многочисленных языковых средств, обеспечивающих 

оформление информации текста.  

На начальном этапе обучения для студентов, будущих обладателей диплома «ПСПК» 

трудности представляют не только «ложные друзья переводчика», специальные термины и 

фразеологические обороты, но синтаксические структуры с широкозначными глаголами. Как 

правило, это слова с простой морфологической структурой, но при этом они включают в се-

бя большое разнообразие признаков и функций. В нашем случае это глагол sein, который яв-

ляется и глаголом-связкой, и самостоятельным глаголом со значением бытия в качестве гла-

гольной части именного и наречного сказуемого, и вспомогательным глаголом для образова-

ния форм перфекта глаголов движения, форм результативного пассива и в рамках конструк-

ций с инфинитивом [2, 34-42].  

Для нас представляет интерес, что через реализацию своих лексических и синтаксиче-

ских значений глагол sein становится элементом целого ряда основных семантических типов 

предложений, представленных универсальными моделями. Поэтому важно научить будущих 

переводчиков распознавать такие модели и, главное, осуществлять их корректный перевод. В 

свою очередь, эти предложения моделируют высказывания, интерпретирующие типовые си-

туации.  

В процессе обучения по программе «Переводчик в сфере профессиональной комму-

никации» привлекаются оригинальные научно-популярные, страноведческие и  профессио-

нально-ориентированные тексты разных жанров. 

В приложении к тексту как к продукту деятельности переводчика понимание текста 

обеспечивается представлением той или иной ситуации, в полном соответствии с нормой 

ЯП. 

Очень распространенным в подобных текстах является функционирование глагола 

sein в качестве полнозначного с семантикой бытия. В этом случае он указывает на эквива-

лентность  двух номинативов в предложениях тождества. Это можно проследить при анализе 

параллельных текстов немецкого и русского языков. Например: 

Die Leuchtintensität ist ein Maß für den Batterie zustand. / Интенсивность его свечения 

показывает уровень зарядки батареек. 

Auf dem Gebiet der Nanotechnologieist die Bundesrepublik die Nummer 1 in Europa. / В 

области нанотехнологий Германия занимает в Европе даже лидирующие позиции. 



О Р Г А Н И З А Ц И Я   С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й   Р А Б О Т Ы   С Т У Д Е Н Т О В112 

Persönliche Sicherheit ist eines der grundlegenden menschlichen Bedürfnisse. / Личная безопас-

ность является одной из основных потребностей человека.  

Таким образом, анализ межязыковых соответствий на основе сравнения переводов 

текстов оригинала и ЯП предусматривает как соприкосновение языковых систем, так и со-

прикосновение разных культур. 

Одним из важных значений глагола sein как полнозначного глагола является его упот-

ребление в предложении при  наличии в предикативе краткой формы прилагательного, это 

дает возможность говорить, что в этой связке имеет место категория качественности. Срав-

нение параллельных текстов позволяет нам провести такое сопоставление: 

Die Batterien sind schwach oder leer. / Элементы «сели» или не имеют достаточной емкости. 

Der Manschettendruck ist zu hoch. / Слишком высокое давление в манжете. 

Eine regelmäßige Überprüfung der Blutdruckwerte ist daher besonders wichtig. / Особенно важны 

регулярные измерения. 

Из этих примеров мы видим, что интересующие нас языки обладают схожей, наибо-

лее распространенной семантико-синтаксической конструкцией, служащей для выражения 

адъективной качественности. 

Среди текстовых жанров в письменном переводе обучающемуся студенту-

переводчику чаще всего встречаются инструкции. Для подъязыка текста инструкций харак-

терна довольно большая стандартность, повторение слов и оборотов, синонимичность конст-

рукций. Особенностями текста инструкций являются средства, обеспечивающие объектив-

ность изложения и предписывающий характер инструкции. 

Основное предназначение инструкции - сообщение сведений и предписание действий 

побудительного характера, которые нужно выполнить. Для того чтобы выполнить такое 

коммуникативное задание и показать обучающимся оптимальный алгоритм перевода, мы 

привлекли параллельные тесты инструкций в двуязычном издании на русском и немецком 

языках. В этом текстовом жанре широко используется грамматическая конструкция sein + zu 

+ Infinitiv, а ее перевод зачастую вызывает определенные трудности, особенно у начинаю-

щих переводчиков. Данная конструкция означает долженствование или возможность и носит 

пассивный характер. Подлежащее в этом случае обозначает предмет или лицо, на которое 

направлено действие. На русский язык конструкция переводится словами: следует, должен 

быть, можно.  

Достижение автоматизма в распознавании и переводе данной конструкции очень важ-

но именно при переводе инструкций к оборудованию и технических паспортов. Методика 

работы с параллельными текстами позволяет постепенно привыкать к структуре конкретной, 
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часто повторяющейся конструкции (в нашем случае sein + zu + Infinitiv), что и способствует, 

в конце концов, автоматизации навыка перевода оригинала инструкции. В частности: 

Die Installation, die Wartung und jeder andere Eingriff am Gerät ist vom qualifizierten Personal 

auszuführen. / Все работы по монтажу и техническому обслуживанию должен выполнять ква-

лифицированный специалист. 

Die Elektroanschlüsse sind mit Erdleitern geeigneten Querschnitts zu versehen. / Для электриче-

ских соединений следует использовать кабели с жилами соответствующего сечения. 

Beim Aufnehmen von MW- oder LW-Sender ist ein Pfeifgeräusch zu hören. / Во время записи 

программ радиовещания СВ или ДВ можно услышать свистящие шумы. 

Для языка инструктивных описаний характерно также преимущественное употребление без-

личных форм пассивного (страдательного) залога. Значение страдательного залога имеет еще 

и сочетание причастия II переходного глагола  с личной формой глагола sein: 

Die Maschine ist geprüft. / Машинаиспытана. 

Это сочетание в немецких грамматиках иногда называется «пассивом состояния» 

(Zustandspassiv) в отличие от грамматических форм страдательного залога с глаголом werden, 

именуемых «пассивом действия» (Handlungspassiv). Но такое обозначение не показывает 

особенностей данного сочетания. Оно не представляет собой аналитической глагольной 

формы страдательного залога, какой является (полностью идиоматичное, как и все аналити-

ческие формы) сочетание причастия II с глаголом werden, так как в сочетании с глаголом sein 

причастие II не утрачивает своей самостоятельности. 

Сочетание причастия II с глаголом sein при употреблении без поясняющих слов при-

ближается к именному сказуемому с прилагательным в качестве предикатива. Ср.: 

Die Bedienungsanleitung ist geschrieben / Инструкция по эксплуатации написана. 

Die Bedienungsanleitung ist fertig / Инструкция по эксплуатации готова. 

По значению данное сочетание примыкает то к простому глагольному, то к (состав-

ному) именному сказуемому. Проследить возможности перевода интересующей нас конст-

рукции мы можем через сравнение параллельных текстов. Например: 

Das Gerät ist auch im ausgeschalteten Zustand nicht vom Stromnetz abgetrennt. / Аппарат не от-

ключается от источника питания переменного тока (электрической сети). 

Der VOLUME-Regler ist ganz zurückgedreht. / Регулятор VOLUME полностью повернут вниз. 

Das OMRON M1 Classic ist nicht für die Frequenzmessung von Herzschrittmachern geeignet. / 

Аппарат OMRON M1 Classic не предназначен для измерения частоты пульса, задаваемой 

электрокардиостимуляторами. 
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Немаловажным условием успешности перевода методом использования параллельных 

текстов является то, что обучающиеся по программе «Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации» имеют базу инженерно-технического образования, что и облегчает как про-

цесс перевода, так и позволяет добиться его эквивалентности и адекватности. 

Однако следует учитывать, что при переводе грамматических явлений при всем их 

единообразии все же отнюдь не может быть полного стандарта, следования какому-то одно-

му неизменному рецепту, и нисколько не исключается выбор между несколькими, хотя бы и 

близким друг к другу возможностям [3, 181]. 

Конечной же задачей обобщения наблюдений над материалом переводов может быть 

установление типологически характерных возможностей перевода и вариантов в их пределах 

[3, 182]. 

Разумеется, рамки настоящей статьи позволили нам только обозначить проблему, 

дальнейшее рассмотрение которой потребует привлечения значительного объема языкового 

материала, соотносящегося с различными жанрами речи. Мы разработали варианты заданий 

на основе использования параллельных текстов, которые далее могут быть представлены в 

виде учебных пособий для студентов-переводчиков, в том числе и для самостоятельной ра-

боты. Именно тексты инструкций представляют собой цельность, создавая условия естест-

венной коммуникативной ситуации, атмосферы реальности языка. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES FOR INDIVIDUAL 
PROJECT WORK 

Статья посвящена проектной работе как виду самостоятельной работы студентов. Опи-
саны ее характерные особенности и этапы выполнения. Представлены различные техниче-
ские средства для ее воплощения. 
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The article is devoted to project work as a type of students’ independent work. Its features and main 
stages are described. Different technical tools for its implementation are presented in the article. 
 
Ключевые слова: индивидуальная работа, проект, информационно-коммуникационные тех-
нологии. 
Key words: individual work, project, information and communication technologies. 
 

Computers will not replace teachers. However, teachers who use computers will replace teachers 
who don’t.  – Ray Clifford, Defense Language Institute 

 
Постоянно развивающиеся информационные технологии предоставляют все более 

широкие возможности в различных сферах жизни. В результате необратимого процесса рас-

пространения разнообразных интернет ресурсов, доступности гаджетов и т.д. расширяются 

границы для получения знаний, стираются ограничения для общения, образования. Однако, 

приходится с сожалением признать, что современные студенты «теряют» огромное количе-

ство времени в интернете. Оно, как правило, тратится не на получение полезной информации 

с целью самообразования. В связи с тем, что длительное пребывание современных студентов 

в интернете неизбежно, преподавателям следует направлять деятельность студентов в пра-

вильное русло и грамотно организовывать их самостоятельную работу. 

Вышеперечисленные особенности способствовали формированию нового взгляда на 

хорошо знакомый и достаточно распространенный вид деятельности – подготовку презента-

ции. В данном исследовании вместо привычной номинации «презентация», мы  будем опе-

рировать понятием «проектная работа». На наш взгляд, оно лучше отражает предлагаемую 

концепцию, подчеркивая процесс и результат одновременно. Суть предлагаемой нами моде-

ли проектной работы заключается в том, что студенты получают задания, выполняют их в 

течение определенного времени, оформляют полученную информацию в презентацию и вы-

ступают с ней перед остальными студентами. Очевидно, что сам вид работы не является но-

вым, но мы предлагаем новые технические средства для ее выполнения. 

Отметим ключевые характеристики проектной работы: 1) относительная тематическая 

универсальность: принципы, лежащие в основе, позволяют применять ее в качестве модели к 

большинству изучаемых в бакалавриате тем (Праздники, Образование, Спорт, Туризм и т.д.). 

2) применение ИКТ: все задания в проектной работе выполняются с применением ИКТ. Ин-

тернет используется как основное средство для работы над  проектом. 3) индивидуальный 

характер работы: создание проекта и работа над ним – это индивидуальная внеаудиторная 

работа студента, т.е. полностью независимая от остальных обучающихся и практически пол-

ностью от преподавателя. 

К существенным особенностям следует отнести также тот факт, что представление 

готового проекта возможно и для студентов с невысоким уровнем владения языка.  В таком 



О Р Г А Н И З А Ц И Я   С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й   Р А Б О Т Ы   С Т У Д Е Н Т О В  
 
 
 

116 

случае уровень лингвистической сложности в готовой работе должен соответствовать уров-

ню знания студента. Однако, это не означает, что выступлению не предшествует предвари-

тельный большой объем работы со стороны студента. Немаловажно, что студенты имеют 

возможность работать в соответствии со своим уровнем знания, в своем темпе и режиме. Что 

касается сроков выполнения работы, то гибкость применяемой системы позволяет варьиро-

вать сроки выполнения от одного месяца до одного семестра. Если исходить из расчета, что 

на выполнение одного типа задания в среднем требуется неделя, то выполнение всего проек-

та может занять от одного до двух месяцев. На усмотрение преподавателя проект можно 

оформить как текущую работу в течение семестра, а можно организовать как итоговую атте-

стационную работу.  

Цели работы над проектом можно разделить на лингвистические и междисциплинар-

ные. К последним относятся:  

а) развитие навыков независимого и самостоятельного обучения;  

б) обогащение когнитивной базы;  

в) повышение исследовательско-аналитических способностей;  

г)  развитие навыков критического мышления при поиске информации. 

Среди лингвистических целей можно выявить:  

а) отработку и активизацию знакомого лексического материала по теме; 

б) знакомство и изучение новой лексики по теме;  

в) развитие навыков анализа, адаптирования, обобщения информации на иностранном языке; 

г) развитие коммуникативных навыков. 

Очевидно, что не все этапы проектной работы являются полностью языковыми. Под-

готовительный этап, например, заключается в изложении подробных инструкций, определе-

нии направления для дальнейшей деятельности, а также в обсуждении содержания проект-

ной работы и ее конечного продукта. Важно, чтобы у студентов с самого начала сформиро-

валось отчетливое представление, что результатом работы станет их собственный индивиду-

альный проект, который они самостоятельно создают, а впоследствии представляют его. 

Языковой составляющей на подготовительном этапе служит совместное создание так 

называемого исходного лексического материала: на занятии студенты фиксируют информа-

цию / лексику, которую они знают по данной теме, чтобы впоследствии сопоставить с новой 

информацией / лексикой. Исходным лексическим материалом может служить воспроизведе-

ние ассоциативного ряда с ключевыми словами, составление списка ключевых слов и выра-

жений по теме. Например, по теме «Город» могут быть представлены следующие лексемы: 

столица, население, достопримечательности и т.д.  
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Второй этап – работа над проектом. С точки зрения изучения языка это длительный и 

трудоемкий этап, но, в то же время, наиболее ценный и эффективный. Он заключается в том, 

что студенты во внеаудиторное время (возможно, в качестве домашнего задания) самостоя-

тельно отбирают необходимую информацию из разных источников, просматривают видео-

файлы, анализируют, обобщают и адаптируют имеющийся материал. Исследователи отме-

чают различные стратегии для структурирования материала, представления информации [1]. 

При выборе типов заданий учитываются основные аспекты языка: чтение, письменная и уст-

ная речь, аудирование.  

В связи с тем, что, предлагаемая нами модель проектной работы может применяться 

ко многим темам, типы заданий необходимо оговорить заранее. Неотъемлемым компонентом 

проектной работы является отбор информации. Мы предлагаем свести процент текстовой 

информации (чтение текстов) к минимуму и сосредоточить внимание на визуальной инфор-

мации (видеоролики). Источником для получения студентом видеофайлов являются либо со-

циальные сети (подробнее о возможностях, которые они предоставляют для изучения языка 

в работе Ивановой Д.В. [2]), либо видеохостинг youtube.com. Преподавателю необходимо 

создать свой канал, пройдя достаточно простую процедуру регистрации и загружать необхо-

димые видеоролики. В настоящее время данный ресурс является третьим по популярности 

среди всех интернет ресурсов. В начале 2012 г., например, ежедневное количество просмот-

ров видео достигло 4 млрд. человек. При этом из ресурса с первоначально исключительно 

развлекательными видеороликами youtube.com трансформируется в огромную площадку и 

для образовательных целей. Удобство хранения видео информации в одном источнике и 

возможность структурирования материала по папкам является безусловным преимуществом. 

В зависимости от настроек студенты могут оставлять комментарии, добавлять аннотации и 

субтитры к видео на канале преподавателя. 

В результате просмотра нескольких видеороликов на канале преподавателя студент выбира-

ет небольшой по длительности видеоролик (или его наиболее представительную часть) и 

включает в него собственные субтитры / подписи / различные графические приемы для вы-

деления наиболее важной информации и т.д. В результате работы с видеороликами развива-

ются навыки аудирования, восприятия англоязычной речи. Например, в рамках темы «Ту-

ризм» был выбран г. Бостон. В проектной работе было отмечено, что он получил второе на-

звание как «walking city» («пеший город»). Данный факт был отражен в видеоролике. 
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Еще один вид задания, присутствующий в проектной работе связан с развитием ком-

муникативных навыков. Студенты регистрируются на сайте conversationexchange.com и об-

щаются на английском языке с носителями языка. Данный сайт, существующий с 2005 г., 

создан для тех, кто желает общаться на иностранном языке и помогать другим пользователем 

с изучением своего языка. Создателисайтаописываютегоследующимобразом:  

Well, the best way to explain it is through an example. Pedro is from Spain and has recently moved 

to New York. His English is a bit patchy and he would like to improve it. John is from New York and 

he is learning Spanish, but he never has the opportunity to listen and speak to native Spanish 

speakers. Now, John and Pedro could help each other out. For example they can meet up in a café 

once a week and have a conversation exchange, speaking half an hour in English and half  

an hour in Spanish. There is no cost or homework involved and you learn the language in a social 

environment. Furthermore, you are more likely to learn slang and other things about a culture that 

you do not usually learn in a formal language class. 

Преимущество данного сайта заключается в том, что это не сайт для знакомств или 

форум для обсуждения каких-либо вопросов, а виртуальное пространство, где пользователи 

преследуют общие цели – совершенствование языковых навыков. Одним из плюсов для эф-

фективного обогащения лексикой является также и тот факт, что на данном сайте нет интер-

фейса на русском языке. При регистрации указывается уровень владения языком. По на-

стройкам поиска выявляется более 1000 англоязычных пользователей, заинтересованных в 

изучении русского языка. Опции позволяют выбрать наиболее удобную форму общения: 

skype, телефон, чат, сообщения и т.д. Студенты могут чередовать последовательность обще-

ния на русском и английском языках. Получаемая на английском языке информация будет 

аутентичной, достоверной, но в тоже время не академической, а на уровне бытового обще-

ния. На сайте создан раздел под названием conversation topics, в котором содержится список 

наиболее частотных тем для общения. В результате регулярного общения развиваются ком-
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муникативные навыки. Полученная информация также отражается в проекте в виде наиболее 

интересных и примечательных фактов. Ниже приведено несколько характеристик г. Бостона, 

собранных в результате общения с местной жительницей. 

Для развития аналитического мышления можно включить задание на сравнение двух 

городов, или указать достоинства и недостатки выбранного города. Например, приведенный 

ниже слайд, отмечает плюсы и минусы жизни в Бостоне, замеченные самим студентом.  

В целях развития творческих способностей можно включить задание на описание 

идеального города («My Ideal City»). Это может быть концепция идеального города, с фото-

графиями, картинками и т.д. В результате развиваются навыки письменной монологической 

речи. 

Описанный выше этап работы над проектом завершается созданием презентации. В 

зависимости от уровня знания студента и группы, информация на каждом слайде может быть 
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представлена кратко (в таком случае устно озвучивается только та информация, которая ото-

бражена на слайде) или каждый слайд устно сопровождается комментариями и дополнения-

ми студента.  

Здесь хотелось бы остановиться на одном полезном интернет ресурсе. Речь идет о 

сайте rhinespike.com, который позволяет (бесплатно) сделать запрос на озвучивание носите-

лем языка любого текста. Для того, чтобы ускорить процесс можно в свою очередь озвучи-

вать тексты на родном языке. У студентов появляется возможность прослушать текст своего 

выступления в правильном произношении носителя языка. У преподавателя нет необходи-

мости предварительно заслушивать и корректировать текст выступления. Таким образом, 

фонетическую составляющую можно довести до вполне достойного грамотного уровня.  

Студенты оформляют достаточно объемную внеаудиторную и индивидуальную рабо-

ту в виде конечного продукта. Наиболее удобным и привычным нам представляется презен-

тация в программе PowerPoint. Однако, существует и альтернативный вариант – запись ви-

деоролика презентация с помощью бесплатной программы сайта screencast-o-matic.com. Этот 

вариант имеет ряд преимуществ. Студенты, испытывающие волнение во время выступления 

перед аудиторией, получают неограниченное количество возможностей, для того чтобы в 

спокойной домашней обстановке правильно произнести и записать свою речь. Таким обра-

зом, внеаудиторная индивидуальная составляющая самостоятельной работы возрастает, по-

скольку нет необходимости выступать перед аудиторией. Также, известная длительность ви-

деофайла по времени создает определенность во время выступления. 

Последний этап – представление презентации и выступление перед аудиторией. В це-

лях более повышения внимания аудитории во время представления проекта студенты могут 

намеренно допустить определенное количество орфографических ошибок на слайдах своей 

презентации. Слушающим предлагается обнаружить все допущенные ошибки. В результате 

концентрируется внимание аудитории, повышается заинтересованность и мотивированность. 

По итогам представления проектной работы студенты могут проголосовать и выбрать 

лучший, по их мнению, проект. 

Таким образом, описанная выше модель проекта представляется достаточно эффек-

тивным инструментом для изучения иностранного языка. Применение ИКТ в процессе рабо-

ты над проектом делает его современным и увлекательным для студентов. 
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ELECTRONIC EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS MEANS OF ORGANIZING 

AUTONOMOUS STUDIES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING 
 

Средства электронного обучения имеют долгую историю использования в образовании, но 
зачастую такое использование носит фрагментарный характер. Использование многоком-
понентной университетской электронной образовательной среды, соответствуя требова-
ниям ФГОС3+, совершенствует процесс обучения иностранному языку, в частности, орга-
низацию самостоятельной работы студентов. В статье приводится пример использования 
Moodle для разработки курса английского языка для аспирантов. 
 
Electronic media have long been used in education, but at most times their use is non-regular, 
whereas only systematic application will bring fruit. Use of complex electronic environment at the 
university meets the requirements of new educational standards and enhances foreign language in-
struction, specifically organization of autonomous students’ studies. The paper contains a case 
study of developing an English Course for Graduate Students on Moodle. 
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 Использование электронных медиа в процессе обучения часто рассматривают в каче-

стве  инновационной формы организации учебного процесса. Однако еще в 1982 на Между-

народном симпозиуме стран ЮНЕСКО представители 19 государств приняли так называе-

мую Грюнвальдскую декларацию по медиаобразованию (по названию места проведения 

симпозиума). В ней  подчеркивалось, что семья и учебные заведения должны в равной мере 

нести ответственность за подготовку юной личности к жизни, наполненной мощными образ-

ами, словами и звуками. Дети и взрослые одинаково хорошо должны разбираться в этих трех 

символических системах, что потребует определенного пересмотра образовательных при-

оритетов. Подобная переоценка может способствовать развитию интегрированного подхода 

к обучению языку и коммуникации.   В резолюции  подчеркивается, что необходимы обу-

чающие курсы для учителей и преподавателей для того, чтобы углубить их понимание меди-
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асреды и вооружить их соответствующими  методиками, в которых будет отражен уже 

имеющийся значительный, но фрагментарный опыт её использования [1].   

 В приведенном отрывке  особо хотелось бы отметить слово «фрагментарный». Дейст-

вительно, за истекшие три десятилетия, прошедшие со времени принятия Грюнвальдской 

декларации, в учебном процессе с большей или меньшей степенью интенсивности использо-

вались «образы, слова и звуки» в виде электронных и аудиотекстов, а также  видеоматериа-

лов на разных носителях, совершенствующихся с течением времени. Технологический про-

рыв в виде глобального использования интернета в учебном процессе драматически расши-

рил возможности использования мультимедиа в учебном процессе. Использование электрон-

ной почты, социальных сетей, возникновение разнообразных обучающих платформ позволи-

ло упрочить обратную связь между обучаемыми и преподавателями, что является непремен-

ным условием эффективного учебного процесса. Однако изжита ли фрагментарность исполь-

зования электронных медиа в процессе обучения отдельно взятой дисциплины? Ответ может 

быть неоднозначным.  

Существенный шаг в этом направлении был предпринят в Федеральных государст-

венных стандартах 3+, где указывается, что в целях систематического и эффективного ис-

пользования медиасреды в высшей школе каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или 

нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электрон-

ной информационно-образовательной среде организации. Электронная информационно-

образовательная среда организации должна обеспечивать доступ к учебным планам, рабочим 

программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; фиксацию хода 

образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 

основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ учащегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образова-

тельного процесса; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

 Рассмотрим теперь, насколько системно возможно организовать обучающий процесс 

по иностранному языку или, в нашем случае, организацию самостоятельной работы по анг-

лийскому языку, опираясь на ту электронную обучающую среду, которая создана в нашем 
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университете. Подчеркнем, что данный обзор подготовлен на основе разработки Курса анг-

лийского языка для аспирантов рамках  курса по повышению квалификации, организованно-

го для преподавателей  университета на базе ИДПО [2]. 

Рассмотрим возможности использования электронных библиотечных ресурсов.  На 

сайте Зональной научной библиотеки в настоящее время имеется доступ к 8 электронным 

библиотечным системам (одна из них в тестовом режиме), где имеется возможность полно-

текстового доступа к учебникам, пособиям и справочным материалам по английскому языку 

как с университетских, так и с домашних компьютеров. Преподаватели могут рекомендовать 

студентам полные версии или отдельные страницы, необходимые для качественного усвое-

ния учебного материала.   Помимо этого, имеется доступ к журналам издательств Оксфорд-

ского и Кембриджского университета, что позволяет магистрантам и аспирантам знакомить-

ся с новейшими исследованиями в области их специализации из первых рук и выбирать ак-

туальные статьи для отчетов в рамках профессионального английского языка.  

Платформа Ipsilon, новая и значительно усовершенствованная версия которой запу-

щена в университете совсем недавно, позволяет преподавателям самостоятельно размещать 

рабочие программы с тем, чтобы обучаемые заранее были ознакомлены с теми видами и 

формами самостоятельной работы, которую им следует выполнить в течение всего курса 

обучения и, таким образом, рационально организовать свое рабочее время.  

Очень существенным положительным нововведением следует считать возможность для пре-

подавателей самостоятельно разрабатывать и размещать здесь автоматизированные тесты. 

Хотя оболочек для разработки разных видов тестов здесь значительно меньше, чем на плат-

форме Moodle, но для промежуточного лексико-грамматического теста множественного вы-

бора со случайным порядком предъявления вопросов, они вполне адекватны.  

Об электронной среде Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment), основанной в 1999 году, и её функциональных возможностях для организации 

учебного процесса существует огромное количество теоретических исследований и практи-

ческих рекомендаций. В нашем же контексте специальный интерес представляет практиче-

ское внедрение целых курсов по английскому языку или их элементов для организации са-

мостоятельной работы обучаемых. Следует отметить, что преподавателями кафедры англий-

ского языка для гуманитарных направлений и специальностей уже разработаны и размещены 

14 курсов, обеспечивающих асинхронный доступ студентов к обучающим и контролирую-

щим материалам по различным аспектам изучаемого языка.  

Размещение курса английского языка для аспирантов в Moodle выявило целый ряд 

преимуществ для организации самостоятельной работы студентов по сравнению с бумажной 
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версией или размещением курса в электронной библиотеке. В первую очередь, это относится 

к студентам с ограниченными возможностями. Так, для слабовидящих студентов вместо тек-

стовых файлов с объяснением нового материала или заданиями для самостоятельной работы 

можно размещать аудиофайлы. Это технически несложно даже для начинающих работать в 

этом формате преподавателей, при условии, что они умеют пользоваться диктофоном в сво-

ем телефоне с последующим сохранением звукового файла на компьютере.  Для слабослы-

шащих студентов часть аудиоматериалов можно представлять в виде аудиофайлов с субтит-

рами. Это, разумеется, требует гораздо больших затрат времени со стороны преподавателя 

по поиску ресурсов, которых в настоящее время существует великое множество. На наш 

взгляд, даже на Youtube.com имеется достаточно большой выбор соответствующих англоя-

зычных материалов.  

Среди неоспоримых преимуществ организации обратной связи со студентами при вы-

полнении ими самостоятельной работы является форум,  где и преподаватель может предло-

жить тему для обсуждения, и студенты поделиться своими трудностями. Ответ преподавате-

ля отдельному студенту может быть полезен остальным. Практика показывает, что эффек-

тивнее работают форумы по отдельным темам, а не один общий.  

Функционал Moodle дает прекрасную возможность разместить фонд оценочных средств для 

курса, большая часть которого состоит из тестов разного типа: множественный выбор, со-

поставление, клоуз-тест. В зависимости от степени подготовленности студентов и целей тес-

тирования (диагностическое, промежуточное,  итоговое) преподаватель задает количество 

попыток, время, отведенное на прохождения теста, порядок следования вопросов и другие 

критерии.  

Обязательным параметром измерения умения чтения профессионально ориентиро-

ванных текстов для аспирантов является ведение глоссария общенаучных терминов и терми-

нов соответствующего подъязыка. По мере чтения заданного объема тестов студент вносит 

необходимые лексические единицы по указанным категориям в соответствующий раздел 

курса, а преподаватель имеет возможность контролировать не только качественную сторону 

этого процесса, но и систематичность работы аспиранта над словарем, поскольку время зане-

сения словарной статьи автоматически контролируется. 

Подводя итоги этому краткому обзору возможностей электронной образовательной 

среды университета для организации самостоятельной работы студентов по иностранному 

языку, подчеркнем, что фрагментарность использования медиаобучения, о которой говори-

лось в еще Грюнвальдской декларации, имеет хорошие шансы превратиться в систему такого 
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использования при условии постоянного повышения медиаграмотности как преподавателей, 

так и студентов.   
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ORGANISATION OF STUDENTS’ INDEPENDENT WORK ON PLATFORM MOODLE 
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Рассматриваются возможности использования платформы Moodle для организации само-
стоятельной работы студентов в лекционном курсе в рамках программы «Переводчик в 
сфере профессиональной коммуникации». Приводятся примеры заданий, способствующие 
эффективному усвоению лекционного материала.  

The opportunities for using platform Moodle to organize students’ independent work in the lecture 
course within the program “Translator in the sphere of professional communication” are consid-
ered. The author gives the examples of tasks that contribute to the effective acquisition of lecture 
material. 
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Современная система образования предполагает достижения качественно новых це-

лей, направленных на формирование профессиональной компетенции студентов. Для их реа-

лизации необходимо с одной стороны, освоить новые методы обучения, а с другой создать 

принципиально новые учебные задания и материалы, которые позволят учащимся самостоя-

тельно решить ту или иную проблему с обязательной презентацией этих результатов [2, 330]. 

Эффективность организации самостоятельной работы студентов во многом зависит от 

применяемых технических средств обучения. Таким техническим средством является систе-

ма управления курсами Moodle. Moodle (модульная объектно-ориентированная динамиче-

ская учебная среда) — это бесплатная система для удаленного обучения, созданная специ-

ально для преподавателей и студентов. С помощью Moodle преподаватель может создать 

собственный курс и наполнить его необходимыми материалами – текстами, презентациями, 

видеофайлами и т.д. Moodle не требует создания специальных условий, что очень удобно и 

для преподавателя, и для студентов. Используя любой браузер, студенты могут выполнять 
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дома задания, а преподаватель – ставить оценки и давать комментарии. Таким образом, 

Moodle решает следующие основные задачи: формирует необходимый объем учебных мате-

риалов, позволяет организовать удобное взаимодействие между участниками в режиме он-

лайн, а также является эффективным способом повышения мотивации к изучению иностран-

ного языка [3]. 

Учитывая преимущества данного технического средства, нами на платформе Moodle 

был разработан курс лекций «Основы теории изучаемого языка (Морфология)» в рамках 

программы «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», реализуемой на кафед-

ре английского языка и межкультурной коммуникации факультета иностранных языков и 

лингводидактики, а также на ряде других факультетов. Курс лекций построен таким образом, 

что он является не только эффективным инструментом для сопровождения основного лекци-

онного материала, но и наилучшим способом способствует организации автономной работы 

обучающихся.  

 
Поскольку по учебной программе данный курс предполагает пять лекций, он разбит 

на пять тем (модулей), каждая их которых соответствует одной неделе. Содержательный мо-

дуль курса представляет его описание, цели и задачи; требования к студентам, систему оцен-

ки их работы. Каждая тема курса включает презентацию текущей лекции, задания для до-
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машней и классной работы. Подобное наполнение модуля чрезвычайно удобно для препода-

вателя, так как, в случае, когда студент пропускает или совсем не посещает лекций по той 

или иной причине, он обращается к данному ресурсу, знакомится с содержанием дисципли-

ны, выполняет задания (home и class activities), что является обязательным условием для по-

лучения зачета по данной дисциплине.  

 
Преподаватель отслеживает выполнение заданий студентами, что существенно облег-

чает его работу. Moodle позволяет выстраивать шкалу оценки, корректировать задания после 

его прохождения студентами, полуавтоматически пересчитывать результаты и проводить их 

статистический анализ.  
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Кроме того, возможности Moodle не ограничиваются лишь загрузкой текстовой ин-

формации. Преподаватель может предоставить своим студентам доступ ко всем видам циф-

ровой информации: текстовым страницам (самый простой вид ресурса, имеет вид обычного 

текста без ссылок и иллюстраций), веб-страницам (ресурс, позволяющий добавлять ссылки, 

изображения, а также аудио и видео компоненты). Студенты получают возможность скачать 

загружаемые на курс файлы (любого формата: программа, текст, аудио или видео), а также 

пройти по ссылке на внешний ресурс (сайт) [4].  

 
Еще одним полезным инструментом в среде Moodle является работа с глоссарием. 

Преподаватель предлагает студентам созданный им глоссарий, затрагивающий тематику 

прочитанных лекций, для самостоятельной отработки основных понятий лекционного курса. 

Данный вид самостоятельной работы позволяет не только еще раз повторить и осмыслить 

ключевые моменты и терминологию по изученной теме, но и, изучив ее, в дальнейшем ис-

пользовать этот материал для подготовки к финальному заданию.  
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В конце курса студенты должны выполнить заключительное задание (Final test). На 

выбор студентам предлагается разобрать одно из десяти предложений по частям речи, учи-

тывая изученные классификации и особенности их употребления. Более того, в конце пятой 

темы студенты могут использовать пример морфологического разбора предложения в каче-

стве образца для выполнения этого задания. Данное задание ориентировано на умение сту-

дентов самостоятельно анализировать полученные знания и умение применять их на практи-

ке.  

Таким образом, Moodle – это эффективная и удобная система для организации само-

стоятельной работы студентов в рамках изучения лекционного курса. Задания, представлен-

ные на данной платформе, развивают навыки исследовательской работы, умение анализиро-

вать и структурировать информацию, навыки навигации в информационных потоках. Зада-

ния такого характера повышают мотивированность и заинтересованность обучающихся, уве-

личивают время проработки материала, превращая традиционную лекцию в творческий про-

цесс. 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ В ПРОГРАММАХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНОЯЗЫЧНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

INDIVIDUAL LEARNING PATH IN THE PROGRAMMES OF FURTHER LANGUAGE 
EDUCATION 

 
Понятия самостоятельной работы и субъектности тесно связаны с такой формой органи-
зации самостоятельной работы как индивидуальная образовательная траектория (ИОТ), 
которая позволяет эффективно сочетать инвариантные и вариативные элементы образо-
вательной деятельности. Гибкость и разноплановость ИОТ делают ее применение особен-
но успешным в программах дополнительного профессионального иноязычного образования 
при организации образовательной деятельности взрослых слушателей. 
 
The notions of self-study and subject position are entretwined with such a form of self-study as an 
individual learning path. It enables an efficient combination of optional and compulsory elements 
of education. Flexibility and versatility of the individual learning path make its application in the 
programmes of further language education for adult learners. 
 
Ключевые слова: индивидуальная образовательная траектория, вариативность, самостоя-
тельная работа. 
Key words: individual learning path, flexibility, self-study 
 

Система ДПИО обладает рядом особенностей, которые заставляют педагога-андрагога 

искать новые формы организации образовательной деятельности взрослых слушателей и 

формы организации их самостоятельной работы. Встает вопрос о высокой степени  само-

стоятельности взрослых слушателей, которую необходимо учитывать при разработке про-

граммы и поиске форм организации образовательной деятельности. 

Так, Натали Каннинг [1] придерживается мнения, что по мере роста автономии и зре-

лости учащегося необходимо уменьшение контроля со стороны педагога и  предоставление 

большей свободы в формировании собственной образовательной траектории  обучающему-

ся.  

Таким образом,  на начальном этапе воспитания и образования, который не требует 

зрелости и автономности учащегося, но требует построения траектории обучения и  контро-
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ля педагога, необходима педагогическая концепция. На более позднем этапе следует руково-

дствоваться принципами андрагогики, а вершиной развития личности является способность 

самостоятельно управлять процессом обучения (концепция хьютагогики). 

Фред Гарнетт [2]  использует  термин «PAH (Pedagogy-Andragogy-Heutagogy) 

Continuum,который подразумевает единство образовательного пространства и необходи-

мость сочетания различных принципов и подходов к обучению и воспитанию по мере ста-

новления личности, ее взросления, самоопределения, роста субъектности и автономности.  

Анализируя основные черты, можно заключить, что андрагогика и хьютагогика раз-

вивают идею субъектности, самоопределения и самостоятельности личности в образователь-

ной деятельности. 

Отметим, что и андрагогический и хьютагогический подходы являются продолжени-

ем общепедагогической концепции, поэтому они не могут использоваться изолировано от 

общепедагогической теории. Анкетирование слушателей программы ДПИО ПетрГУ показы-

вает, что 78% слушателей программы повышения квалификации готовы самостоятельно вы-

бирать свою траекторию обучения. Поэтому при разработке программ ДПИО, основанных на 

использовании индивидуальной образовательной траектории, необходимо учитывать как 

общеметодические принципы обучения, так и принципы обучения взрослых, так как они от-

ражают социально-психологические и возрастные характеристики взрослого человека. 

Именно подобная комбинация дает возможность подготовить взрослого человека к построе-

нию своей образовательной траектории не только в рамках одной программы, но и в его 

дальнейшем образовании и самообразовании. Самообразование требует образовательного 

опыта и опирается на предыдущее учение и обучение, а логика (PAHContinuum) отражает 

движение человека к саморазвитию и самообразованию. 

 Как показало анкетирование слушателей программ ДПИО ПетрГУ, через применение 

индивидуальной образовательной траектории может достигаться синергетический эффект: 

слушатель осваивает программу курса, повышая профессиональную компетентность, обога-

щает общий уровень культуры и приобретает опыт построения собственной образовательной 

траектории, повышая уровень субъектности и рефлексии. Особенно это наглядно для про-

фессорско-преподавательского состава университета, который, наряду с изучением ино-

странного языка, знакомятся с методическими формами, методами и приемами работы пре-

подавателя, повышая свое профессиональное мастерство и педагогическую компетентность. 

Данный добавочный эффект особенно актуален в связи с отсутствием у многих преподавате-

лей ВУЗа педагогического образования. Поэтому очень важно методическое обеспечение 

индивидуальной образовательной траектории  (технологическая реализация, приемы, формы 
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и методы работы, включая комплекс педагогической поддержки). Так, в ходе образователь-

ной деятельности по программе «Создание и чтение курс лекций на английском языке» слу-

шатели неоднократно отмечали, что наряду с англоязычным оформлением лекции перенесли 

в собственный педагогический опыт форму интерактивной лекции. В данной ситуации прак-

тическая значимость освоения слушателями новой формы педагогической деятельности мо-

жет быть, в определенном смысле, даже важнее, чем изучение ИЯ. 

В данном контексте можно говорить о феномене «двойной петли обучения» (Double-

looplearning).  

Схема 10. Двойная и одинарная петля обучения. 

 

 

 

  

 

Термины «двойная петля обучения» или «двойной цикл обучения» (double-

looplearning)  и «одинарная  петля обучения» были предложены Крисом Арджирисом, про-

фессором Гарвардской школы бизнеса, и Дональдом Шоном, исследователем в области  по-

ведения и обучения.  К. Аргджирис исследовал вопросы  корпоративного образования взрос-

лых, поэтому его теории напрямую связаны с непрерывным  образованием в целом и допол-

нительным профессиональным образованием в частности. 

Одиночная петля подразумевает наличие проблемы, действие по ее решению и оценку 

результата. Если результат не достигнут, то предпринимаются другие действия. 

 
К. Арджилис [3] сравнивал такую модель обучения с термостатом,  достиг температу-

ры кипения – выключился, остыл – включился.  Она не задействует эмоционально-волевую и 

ценностную сферы, поэтому авторы считали ее неэффективной. С другой стороны, они вы-

деляли модель «двойной петли обучения». В данной модели человек не следует алгоритму: 

проблема-деятельность - результат  и его оценка, но понимает для чего он это делает, реше-

ние задач происходит сознательно, а не автоматически, с понимаем цели деятельности.  

В учебном процессе слушатель, который является преподавателем ВУЗа, осваивает 

новые методы, приемы и технологии учения, сравнивает их с собственным методическим 

результат деятельность проблема Ценностные 
установки 

Одинарная петля обучения 

Двойная петля обучения 
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«арсеналом», анализирует собственную педагогическую и образовательную деятельность, 

таким образом, развивая свой потенциал.  

 Однако говоря о теории К. Арджилиса, необходимо отметить, что он установил тен-

денцию ксопротивления обучению. Данная тенденция заключается в том, что в ситуации не-

определенности и угрозы человек склонен  сопротивляться переходу от автоматического, за-

крепленного, инертного поведения к сознательному, рефлективному выбору. Эта тенденция 

подчеркивает сложность перехода от обучения к учению и самообучению (PAH- континуум), 

поэтому большое значение оказывает комплекс педагогической поддержки, который готовит 

слушателей программ ДПИО к сознательному выбору, целеполаганию, рефлексии в  атмо-

сферы сотрудничества и партнерства. 

В контексте данного исследования понятие «двойной петли обучения» указывает на 

нелинейность процесса обучения. Авторы концепции характеризовали традиционную 

сиcтему обучения как «одинарную петлю обучения» (singlelooplearning), то есть модель, ко-

торая не предусматривает условий для самостоятельного управления учебным процессом со 

стороны обучающегося. 

Таким образом, можно сделать вывод, разрабатывая программы дополнительного 

профессионального иноязычного образования взрослых необходимо принимать во внимание 

андрагогическую модель обучения и феномен двойной петли обучения. 

Одной из наиболее перспективных моделей индивидуализации образовательной дея-

тельности становится идея индивидуальной образовательной траектории (ИОТ). ИОТ пред-

ставляет собой одну из моделей асинхронной образовательной деятельности, что приобрета-

ет особую значимость в программах ДПИО. 

Хотя термин индивидуальная образовательная траектория (ИОТ) довольно часто 

употребляется в современных публикациях, его трактовка неоднозначна. Иногда ИОТ ото-

ждествляют с индивидуальным образовательным маршрутом (ИОМ), поэтому  представля-

ется необходимым прояснить термин, который будет использоваться в данном исследовании. 

Достаточно детально определение ИОТ, предлагаемое  П.В.Сысоевым [4]. В исследо-

ваниях П.В. Сысоева под термином «индивидуальная образовательная траектория» понима-

ется « персональный путь достижения поставленной образовательной цели (или учебной за-

дачи) конкретным обучающимся, соответствующий его способностям, мотивам, интересам и 

потребностям. В процессе обучения в образовательном учреждении индивидуальная траек-

тория достижения поставленной цели выстраивается обучающимся совместно с учителем / 

преподавателем как с помощью существующих и предлагаемых для общего обучения эле-

ментов, так и с помощью дополнительного набора методических элементов».  
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К дополнительным методическим элементам структуры индивидуальной образова-

тельной траектории относятся вариативные формы и методы обучения / овладения материа-

лом, вариативные методы контроля, вариативное содержание обучения, время и скорость ов-

ладения материалом и сформированность необходимых компетенций до необходимого 

уровня. 

Таким образом, выбор образовательной траектории – это совместные действия педа-

гога и обучающегося, направленные на развитие учащимся умений самостоятельной учебной 

деятельности, постановку адекватных образовательных целей и соответствующих задач, вы-

бор методов, форм, средств и содержания обучения, рефлексию, самооценку личностных 

достижений, инициативу и ответственности за принятие решений и решение поставленных 

задач. Научившись выстраивать индивидуальные образовательные траектории в период обу-

чения в школе или вузе, обучающийся сможет самостоятельно использовать данную способ-

ность на протяжении всей жизни. 

Подход П.В.Сысоева отличается от предложенных ранее более широкой трактовкой 

ИОТ, также в его определении помимо комплекса педагогической поддержки присутствует 

дополнительный набор методических элементов, который позволяет большую вариативность 

форм, методов, содержания, сроков и контроля. Одним из ключевых понятий данного опре-

деления является развитие умений самостоятельной работы, то есть большей зрелости и ав-

тономности, через повышение уровня субъектности и связанных с ним способностей к само-

оценке и рефлексии. Также среди результатов построения ИОТ необходимо отметить фор-

мирование и развитие  компетенций и повышение уровня функциональной грамотности. 

Исходя из тематики исследования, необходимо констатировать, что понятия субъектности, 

функциональной грамотности, рост автономности, переход от образования к самообразова-

нию (концепция хьютагогики) тесно перекликаются с определением Сысоева П.В.  

Необходимо отметить, в связи с высоким уровнем развития субъектности и самостоя-

тельности взрослых слушателей, ИОТ в программах ДПИО становится органичной формой 

организации самостоятельной работы. По мнению И.А. Зимней [5], именно в самостоятель-

ной работе в большей степени находят отражение мотивация, самостоятельность, самоорга-

низованность, самоконтроль и другие личностные качества. В современной дидактике само-

стоятельная работа обязательно соотносится с организующей ролью педагога. Однако, со-

гласно концепции PAH-continuum, по мере развития субъектности и зрелости организующая 

и контролирующая функция педагога уменьшается. Таким образом, в программах ДПИО пе-

дагог скорее предлагает вариативные формы организации самостоятельной работы, а слуша-

тель выбирает наиболее соответствующие его образовательным потребностям. Вариатив-
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ность форм и самостоятельной работы способствует расширению образовательных потреб-

ностей. 

Согласно Л.М. Фридману [6], в образовательной деятельности должно присутствовать 

внешнее регулирование самостоятельной работы, которое может быть жестким и гибким. В 

концепции PAH-continuum, по мере развития субъектности снижается необходимость кон-

троля и жесткого регулирования самостоятельной работы. Следовательно, в программах 

ДПИО для взрослых слушателей речь идет только о гибком внешнем регулировании, то есть 

о предоставлении некоего арсенала вариативных форм, из которых слушатель выбирает наи-

более соответствующие его образовательным потребностям.  

Таким образом, вариативные модули  позволяют осуществить индивидуализацию об-

разовательной деятельности. При этом необходимо помнить, что самостоятельная работа не-

посредственно связана с аудиторной деятельностью, что подтверждает значимость инвари-

антных модулей, на основе которых строятся вариативные модули.  

Эти особенности обуславливают иное толкования ИОТ в программах ДПИО, поэтому 

мы определяем ИОТ как совокупность мер, приемов, форм организации самостоятельной ра-

боты, реализующая различные технологии образовательной деятельности и направленная на 

достижение  каждым слушателем общих целей иноязычного образования на вариативном 

личностно-значимом содержании. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ РУБРИК ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ 
САМОКОНТРОЛЯ 

 
USING RUBRICS TO DEVELOP STEDENTS’ SELF-ASSESSMENT SKILLS 

 
Вопросы контроля – одна из центральных и широко обсуждаемых тем в методике препода-
вания иностранных языков. В данной статье рассматривается такая личностно-
ориентивованная альтернативная форма контроля, как самоконтроль.  Особое внимание 
автор статьи уделяет использованию оценочных рубрик и листов самопроверки, подчерки-
вая их значимость и практическую важность для эффективного формирования навыков 
самоконтроля и самостоятельной работы студентов. 
 
Assessment is a widely discussed TEFL issue. This article looks at such form of learner-centered 
alternative assessment as self-assessment. The paper gives special attention to characteristics and 
practical implementations of rubrics and checklists. The author highlights their importance for the 
development of students’ self-assessment and self-study skills. 
 
Ключевые слова: самоконтроль, оценочные рубрики, листы самопроверки,  альтернативные 
формы контроля, автономность. 
Key words: self-assessment, rubrics, alternative assessment, checklists, learner autonomy. 
 
 Контроль является одной из важнейших составляющих учебного процесса. В методи-

ке преподавания иностранных языков формы контроля разделяют на традиционные и аль-

тернативные. К альтернативным видам контроля относят: 

1) взаимоконтроль (peer assessment) 

2) самоконтроль (self-assessment) 

3) оценочные рубрики (rubrics) 

4) студенческие портфолио (portfolios) 

Согласно данным ряда исследований в области контроля, именно альтернативные формы 

оценки выступают необходимым условием реализации личностно-ориентированного подхо-

да к обучению, который основывается на учёте индивидуальных особенностей обучаемых. 

Данный подход во многом означает частичную передачу студентам контроля за процессом 

обучения, что позволяет им реализовать свои языковые потребности, способствует мотива-

ции обучения, развивает чувство ответственности и стимулирует использование различных 

учебных стратегий [1, 355].  

Грамотное использование возможностей такой альтернативной формы контроля, как са-

моконтроль также способствует развитию навыков критического мышления. Говоря о навы-

ках, необходимых в будущем, Патрик Гриффин, основатель исследовательского проекта 

ATС21S и директор Центра исследования оценки в Университете Мельбурна отметил, что «в 

каждой стране набор [навыков] различается, но всегда это имеет отношение к навыкам, не-
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обходимым в 21 веке ‒ критическое мышление, навыки коммуникации и совместной работы, 

творческий подход, навыки поведения в цифровой среде» [2]. Таким образом, навыки крити-

ческого мышления – одни из ключевых навыков 21 века. И их формирование становится 

стратегически важной задачей. Более того, самоконтроль как форма рефлексии позволяет 

студентам самостоятельно формировать индивидуальные учебные стратегии, являющиеся 

залогом успешности обучения и эффективности самостоятельной работы [3, 17]. 

Одним из способов организации самоконтроля в рамках преподавания иностранного языка 

является использование оценочных рубрик (rubrics) и листов самопроверки (checklists). Руб-

рики - это описательные оценочные схемы, которые разработаны преподавателями для того, 

чтобы руководить процессом или результатом работы студентов. С помощью рубрик можно 

оценивать письменные работы, работу в группах, проекты и устные ответы.  Существуют 

холистические и аналитические оценочные рубрики. При аналитическом подходе требуется 

идентификация различных измерений или характеристик действий, которые оцениваются 

отдельно. Холистически рубрики не предполагают отдельную оценку или анализ каждого из 

критериев, полный продукт или результат оценивается в целом.  

Среди основных характеристик современного поколения студентов социологи выде-

ляют  ориентированность на немедленное вознаграждение и постоянную обратную связь [4, 

156]. Преподаватель должен учитывать данную особенность обучаемых и с готовностью 

предоставлять оценочную реакцию на действия студентов. Согласно современной зарубеж-

ной теории овладения иностранным языком в процессе формирования иноязычных речевых 

навыков и умений учащиеся постоянно выдвигают и проверяют гипотезы (hypothesis testing) 

об использовании того или иного языкового явления в речи. При этом обратная связь должна 

стимулировать этот процесс и предоставлять студенту информацию, которая позволит ему 

проанализировать собственные действия, сделать выводы, провести самокоррекцию ошибок, 

исправить и модифицировать свое речевое поведение [5, 341]. Использование оценочных 

рубрик значительно экономит время, отводимое преподавателем на проверку работ. Это в 

свою очередь позволяет предоставлять частую, регулярную и эффективную обратную связь. 

Существуют рубрики, специально разработанные для осуществления самоконтроля. Пример 

подобной рубрики, составленной при помощи такого ресурса, как Rubistar (online rubric 

maker) http://rubistar.4teachers.org/ 

Peer Feedback and Self-Evaluation  

Group Discussions 

Name _________________________________________ 

Date____________________ 
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Read each statement and rate your groupmates and yourself by circling one response for each de-

scription:  

3 – always, 2 – sometimes, 1 – rarely, 0 – never 
 myself Member 1 Member 2 Member 3 
Actively participated in 
group discussions 

3  2  1  0 3  2  1  0 3  2  1  0 3  2  1  0 

Contributed useful ideas 3  2  1  0 3  2  1  0 3  2  1  0 3  2  1  0 
Expressed respectful and 
tolerant attitude to other 
members’ opinions 

 
3  2  1  0 

 
3  2  1  0 

 
3  2  1  0 

 
3  2  1  0 

Presented ideas clearly 3  2  1  0 3  2  1  0 3  2  1  0 3  2  1  0 
Showed interest to other 
members’ ideas and opin-
ions, engaged others in the 
discussion 

 
3  2  1  0 

 
3  2  1  0 

 
3  2  1  0 

 
3  2  1  0 

В некоторых случаях в качестве критериев для самоконтроля преподаватель может 

предложить студентам оценочную рубрику, используемую им для проверки работ. Пример 

подобной рубрики для проверки письменной работы «Неофициальное письмо» 

Letter-Writing 

Teacher Name: Mrs. Shilova 

Student Name:     

CATEGORY  4  3  2  1  
Content Accuracy  The letter contains at 

least 5 accurate facts 
about the topic.  

The letter contains 3-
4 accurate facts 
about the topic.  

The letter contains 1-
2 accurate facts 
about the topic.  

The letter contains 
no accurate facts 
about the topic.  

Grammar & spelling 
(conventions)  

Writer makes no 
errors in grammar or 
spelling.  

Writer makes 1-2 
errors in grammar 
and/or spelling.  

Writer makes 3-4 
errors in grammar 
and/or spelling  

Writer makes more 
than 4 errors in 
grammar and/or 
spelling.  

Sentences & 
Paragraphs  

Sentences and para-
graphs are complete, 
well-constructed and 
of varied structure.  

All sentences are 
complete and well-
constructed (no 
fragments, no run-
ons). Paragraphing is 
generally done well.  

Most sentences are 
complete and well-
constructed. 
Paragraphing needs 
some work.  

Many sentence 
fragments or run-on 
sentences OR para-
graphing needs lots 
of work.  

Format  Complies with all 
the requirements for 
a friendly letter.  

Complies with al-
most all the require-
ments for a friendly 
letter.  

Complies with sev-
eral of the require-
ments for a friendly 
letter.  

Complies with less 
than 75% of the re-
quirements for a 
friendly letter.  

Length  The letter is 10 or 
more sentences.  

The letter is 8-9 
sentences.  

The letter is 5-7 
sentences.  

The letter is less than 
5 sentences.  

 

Помимо оценочных рубрик эффективной формой организации самоконтроля является 

использование листов самопроверки. Данные листы традиционно предлагаются студентам 

при выполнении письменных работ. Также как и оценочные рубрики, они способствуют уве-

личению эффективности самостоятельной работы без ограничения степени автономности 
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студентов. Пример короткого листа самопроверки, используемого при написании деловых 

писем: 

Checklistforwritingaformalletter 

 Your address at the top of the right hand side of the page. 

 Their address on the left hand side of the page. 

 The date on the right hand side of the page, underneath your address. 

 Dear Sir/Madam or Dear Mr/Miss/Mrs… 

 Paragraph to introduce yourself. 

 Paragraph to explain why you are writing. 

 Paragraph to say what you want them to do about it. 

 Yours sincerely/yours faithfully 

 Your name 

Формирование навыков самоконтроля является важным элементом организации само-

стоятельной работы студентов. Реализация данной задачи может быть в значительной степе-

ни достигнута средствами использования оценочных рубрик и листов самопроверки. Эти 

формы контроля способствуют достижению объективности контроля, развитию критическо-

го мышления и формированию навыков анализа собственных достижений, что, в свою оче-

редь, может повысить мотивацию студентов к изучению иностранного языка. 
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RESEARCH PAPER AND PRESENTATION 
 

 At the start of the semester, the students were given the task of writing a five-page research 

paper over a topic related to their fields of study.  After completing the research paper, the students 

must create a power point presentation to present their research to the class.  The point of the pro-

ject is to teach the students how to conduct research in English, to hone their academic writing 

skills, and to practice professional public speaking.     

Although the task appears daunting, the students have the entire semester to complete the 

project.  Each week, they receive a different assignment that leads to the completion of their project.  

For example, after hearing a presentation over the details of the project, their first assignment was to 

return to class the following week with a topic.  After choosing a topic the first week, they were to 

create a thesis statement for class the next week.  If the students follow the eight-week assignment 

schedule, they will complete their five-page paper easily.  The eight aspects of the paper are con-

densed into small homework tasks to be completed in one week.  Furthermore, they are given the 

opportunity to work on their paper in class and to ask the teacher any questions over the project.  If 

the students choose to not complete their weekly homework assignments, they will be forced to 

write the entire paper in a short period of time without any help from the teacher.  Students who fol-

low the homework schedule receive additional help from the teacher, and due to their diligence, 

they will receive better understanding of the material.  What is more, their deepened understanding 

will result in a paper written better than a paper written during the last week of classes.  Hurried 

writing results in poor research, writing, and presentation.    

What is more, each student must learn to edit.  They will learn how to apply MLA format-

ting, which is used in their fields of study.  After completing the first draft of their paper, they will 

edit another student’s first draft in order to receive full credit for their own work. Editing a fellow 

student’s work forces the students to recall and to apply their knowledge of English grammar and 

learn how to constructively criticize and help their classmates.  If they do not complete a first draft 

by the deadline, they will not receive an “A” for their paper.  Breaking the paper into small tasks 

helps the students understand their subject and keeps them from becoming overwhelmed at the end 

of the semester when exams begin.  Implementing deadlines introduces students to the realty of the 

real world where deadlines are vital and choosing not to complete an assignment is not an option.   

At the end of the project, they students will have written a five-page paper with a works 

cited page, created a presentation over their research, and presented to an audience in a foreign lan-

guage.  They will not only be able to use their work as an example of their capabilities, but they will 

also have learned important life-skills.  The process of researching a topic concerning their field 
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will help them better understand their future careers and give them experience in discerning and us-

ing valid sources.  Keeping up with the weekly assignments teaches them time management skills 

and allows them to practice diligence in their work.  What is more, their fellow classmates are rely-

ing on them to complete their work, so that they will receive feedback on their own first drafts.  Fi-

nally, the final presentation allows the students to practice public speaking in a safe environment.  

The point of the project is much more than simple academic writing skills. Completion of the pro-

ject gives the students experience in practicing important life skills that will help them succeed in 

the professional world.   
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Самостоятельная работа студентов традиционно занимает важное место в образова-

тельном процессе. Однако в новой образовательной парадигме, где студент из пассивного 

потребителя знаний должен превратиться в активного субъекта, самостоятельная работа ста-

новится не просто важной формой учебного процесса, она превращается в его основу. Более 

того, в соответствии с новыми федеральными образовательными стандартами изменилось и 

соотношение аудиторной и самостоятельной работы. Совершенно очевидно, что если основ-

ной задачей высшего образования является формирование творческой личности специалиста, 

способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности, конкуренто-

способного, инициативного, творчески мыслящего [1, 24-27], то доля самостоятельной рабо-

ты в общем учебном времени студента должна значительно возрасти. 

Специфика обучения иностранным языкам такова, что процесс образования должен 

быть непрерывным. Это значит, что обучающиеся должны быть постоянно погружены в ат-

мосферу изучаемого языка. Однако, овладеть иноязычной коммуникативной компетенцией 
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на должном уровне, не находясь в стране изучаемого языка, задача весьма сложная. В таких 

условиях самостоятельная работа приобретает особенно большое значение. 

К традиционным способам самостоятельной работы для развития иноязычной речевой 

компетенции, как одной из составляющих коммуникативной компетенции, относятся: 

 домашнее и индивидуальное чтение; 

 выполнение грамматических и фонетических упражнений; 

 выполнение упражнений на закрепление вокабуляра; 

 самостоятельная работа с грамматическими справочниками и словарями; 

 создание презентаций и др. 

С некоторых пор видеоматериалы также стали использоваться в качестве основы вне-

аудиторной работы обучающихся. До недавнего времени возможность просмотра видеома-

териалов в процессе обучения иностранным языкам была весьма ограничена. Набор видеоза-

писей состоял, как правило, из учебных и художественных фильмов на языке оригинала, ко-

торые были большой редкостью. Просмотр осуществлялся в рамках аудиторной работы под 

контролем преподавателя, по причине отсутствия у большей части студентов необходимого 

оборудования для просмотра видео дома. Данный вид работы носил бессистемный характер, 

и алгоритм работы с видеоматериалами не был детально разработан. В целом, материально-

техническая база не позволяла в полной мере использовать возможности работы с видеома-

териалами.  

В условиях современной образовательной реальности такая возможность появилась и 

с каждым годом доступ к качественным видеоматериалам расширяется. Под видеоматериа-

лами (видеозаписями) мы понимаем любую телепродукцию (новости, интервью, ток-шоу, 

рекламные блоки и т. д.), а также художественные, документальные, мультипликационные 

фильмы, записанные на пленку или цифровые носители и используемые в качестве дидакти-

ческого материала с возможностью многократного просмотра, использования режимов 

«стоп» и «пауза», быстрого поиска нужного фрагмента [2, 8]. Таким образом, к основным 

видам видеоматериалов, имеющих ценность при формировании иноязычной речевой компе-

тенции, можно отнести: 

 специально созданные учебные фильмы, входящие в состав УМК; 

 телепередачи, новости, рекламные ролики, транслирующиеся на иностранном языке; 

 документальные фильмы; 

 художественные фильмы и сериалы. 
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Все эти видеоматериалы имеют ряд достоинств и недостатков с точки зрения их при-

менения в процессе внеаудиторной работы студентов. Рассмотрим каждый из них по отдель-

ности. 

Учебные фильмы, входящие в состав УМК, несомненно, являются самой удобной 

формой работы с видеозаписями для преподавателя. Данные видеокурсы разработаны авто-

рами специально для учебных целей, следовательно, они дополняют и закрепляют учебный 

материал, представленный в других компонентах УМК. Такие фильмы имеют оптимальную 

продолжительность и легко встраиваются в аудиторную работу. Их удобно просматривать 

несколько раз и под контролем преподавателя. К минусам можно отнести довольно узкий 

набор тем и ограниченный выбор самих фильмов. Более того, у студентов, как правило, воз-

никает ощущение нереальности, «отрепетированности» речи, что значительно снижает их 

заинтересованность в материале, представленном таким способом. 

Другим интересным видом с точки зрения формирования речевой компетенции являются те-

лепрограммы на языке оригинала, которые предлагают практически неограниченный набор 

тем и удовлетворяют образовательным целям благодаря разнообразию, недолгой продолжи-

тельности и доступности. Такие виды телепродукции как рекламные видеоролики, анонсы и 

реклама обладают значительным учебно-методическим потенциалом [3]. 

Документальные фильмы также имеют ряд достоинств с точки зрения развития рече-

вой компетенции. Во-первых, данный вид материалов дает возможность выйти за пределы 

стандартного набора тем, использовать субтитры (как русские, так и иноязычные), что по-

зволяет регулировать сложность задания по уровню группы, возможность просмотра дома и 

самостоятельной работы. Во-вторых, они представляют собой аутентичные видеофильмы 

(фильмы, которые можно рассматривать как своеобразные ретрансляторы национальной 

культуры) [4, 67]. К минусам данного вида записей относится полное отсутствие разработан-

ной системы упражнений, в этой ситуации педагог сам должен продумать и внедрить раз-

личные упражнения на запоминание, закрепление и тренировку лексики или грамматических 

структур, а также на понимание просмотренного материала. 

Художественные фильмы, сериалы и спектакли, записанные на носители и трансли-

руемые в кинотеатрах либо по телевидению, представляют большой интерес для использо-

вания в процессе развития речевой компетенции у студентов. К плюсам этого вида материа-

лов можно отнести практически безграничный выбор, наличие двуязычных субтитров, дос-

тупность просмотра, так как проигрывающие устройства есть практически в каждом доме, 

возможность просмотра фильмов, спектаклей и даже эпизодов популярных телесериалов в  

кинотеатрах. 
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Просмотр художественных фильмов является естественной формой времяпрепровож-

дения для современной молодежи, поэтому легко вписывается в досуг и внеаудиторную ра-

боту над развитием речевой компетенции. Самостоятельный просмотр аутентичных художе-

ственных фильмов позволяет окунуться в реальную жизнь носителей языка и сформировать 

не только речевую, но и социокультурную компетенции. Под аутентичными принято пони-

мать материалы, которые создавались носителями языка, но в дальнейшем «без каких-либо 

купюр или обработок» нашли применение в учебном процессе, ориентированном на комму-

никативный подход к обучению иностранному языку вне языковой среды [4, 67]. Такие ма-

териалы, на наш взгляд, позволяют студентам наиболее полно раскрыть для себя все аспекты 

иноязычной культуры. 

Преимущества полнометражного аутентичного художественного фильма раскрыва-

ются в педагогических исследованиях представителей Российской Ассоциации кинообразо-

вания и медиапедагогики (Л.С. Зазнобина, Г.А. Поличко, Л.А. Рыбак, А.В. Спичкин, Ю.Н. 

Усов, А.В. Федоров, А.В. Шариков и др.) в связи с проблемами эстетического воспитания 

школьников и студентов. 

Сериалы, с точки зрения самостоятельной работы над формированием речевой компе-

тенции, удобны краткостью эпизодов, «элементом интриги», что побуждает студентов к 

дальнейшему просмотру и вызывают положительный эмоциональный отклик. Тематика со-

временных иноязычных сериалов разнообразна (medical drama, criminal drama, historical 

drama), что позволяет студентам расширить и закрепить вокабуляр по определенной темати-

ке, не прилагая дополнительных усилий. 

Показ спектаклей на иностранных языках с субтитрами и без них - относительно не-

давнее явление для отечественной кинокультуры. Нельзя не отметить, что это нововведение 

представляет большой интерес с точки зрения включения его в образовательный процесс. 

Просмотр спектаклей в кинотеатре позволяет в полной мере прочувствовать красоту и эсте-

тику языка знаменитых шедевров литературы или увидеть новые постановки, часто с эле-

ментами современной молодежной культуры, что не может  не привлекать студентов. Такие 

видеоматериалы идеально подходят для самостоятельной работы студентов. Просмотр ху-

дожественных фильмов и спектаклей дает студентам возможность овладеть коммуникатив-

ной компетенцией во всем её многообразии, включая невербальные способы коммуникации. 

Таким образом, проанализировав основные доступные виды видеоматериалов, можем 

сделать вывод, что наиболее оптимальными для самостоятельной работы студентов являют-

ся художественные и документальные фильмы, сериалы и спектакли на языке оригинала. 
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В процессе работы с видеоматериалами необходимо помнить о двух обязательных ус-

ловиях успешной организации самостоятельной деятельности студентов, а именно: наличие 

определенных критериев отбора видеозаписей и четко разработанного алгоритма работы над 

ними. 

Для наиболее успешного развития речевой компетенции у студентов, видеоматериалы 

должны соответствовать следующим критериям: 

 аутентичность; 

 формирование положительного отношения к культуре изучаемого языка; 

 соответствие языкового содержания видеозаписей уровню языковой подготовки обу-

чающихся; 

 актуальность тематики видеозаписей; 

 качество звукового и художественного оформления; 

 соответствие жанровых особенностей содержания видеозаписей учебным целям и за-

дачам, интересам обучающихся; 

 диапазон содержащейся в фильме социокультурной и социолингвистической инфор-

мации, отражающей различные сферы общения и коммуникативные ситуации; 

 информационная и художественная ценность; 

 популярность у зрительской аудитории; 

 жанрово-композиционное разнообразие; 

 наличие конфликта; 

 наличие элементов социокультуры, особенностей национального менталитета и на-

ционального общения [5]. 

Существует множество разработанных алгоритмов, которые обеспечивают наиболее эффек-

тивную работу с видеофильмами. Рассмотрев два подхода к построению алгоритма работы 

над видеоматериалами, а именно – О.В. Барменковой [6] и Е.Н. Солововой [7], автор пришел 

к выводу, что алгоритм работы над видеофрагментом, представленный Е.Н. Солововой, со-

стоящий из преддемонстрационного, демонстрационного и последемонстрационного этапов, 

позволяет более детально и точно проследить, какие шаги преподаватель должен предпри-

нимать на каждом этапе. Учитывая особенности организации самостоятельной работы, доба-

вим, что преддемонстрационный и последемонстрационный этапы должны быть частью ау-

диторной работы, в то время как сам демонстрационный этап выносится за пределы аудито-

рии. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что в отличие от аудио или печатного текста, которые, 

безусловно, могут иметь высокую информативную, образовательную, воспитательную и раз-
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вивающую ценность, видеотекст имеет преимущество, соединяя в себе различные аспекты 

акта речевого взаимодействия. Помимо содержательной стороны общения, видеоматериал 

содержит визуальную информацию о месте и событии, внешнем виде и невербальном пове-

дении участников общения в конкретной ситуации, обусловленных зачастую спецификой 

возраста, пола и психологическими особенностями личностей говорящих. Визуальный ряд 

позволяет лучше понять и закрепить как фактическую информацию, так и чисто языковые 

особенности речи в конкретном контексте [6]. 

В заключение, отметим, что, несмотря на некоторые упомянутые недостатки просмотра ви-

деоматериалов в качестве вида самостоятельной работы студентов, нельзя не заметить, что 

этот вид деятельности обладает рядом достоинств, делающих его незаменимым компонен-

том образовательного процесса. Наличие видеоряда, как правило, более характерная для со-

временных студентов форма восприятия информации, а развлекательная сторона просмотра 

фильмов, особенно художественных, имеет положительный эмоциональный отклик у сту-

дентов и соответственно повышает эффективность самостоятельной работы. В процессе про-

смотра видео формируется более четкое и осознанное представление о культуре изучаемого 

языка. То есть в дополнение к речевой компетенции формируется и социокультурная компе-

тенция. Томас Дж. Гарза отмечает следующий факт: «воспринятые зрением факты легче ста-

новятся личным опытом студента, в то время как словесные объяснения отражают опосредо-

ванный опыт» [8, 44]. Работа с видеоматериалами художественных фильмов также повышает 

мотивацию обучающихся, наглядно показывая, что обучение языку является не самоцелью, а 

средством к получению дальнейшей (в данном случае, привлекательной) информации. Таким 

образом, можно отметить, что основная цель использования видеоматериалов в самостоя-

тельной работе студентов  - не только развитие иноязычной речевой компетенции, но и по-

ощрение последующего саморазвития и самообразования с помощью просмотра разнообраз-

ных видеоматериалов на языке оригинала. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  В ПРОЦЕССЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE FORMATION OF NON -LINGUISTIC 

STUDENTS IN THE PROCESS OF THEIR INDEPENDENT WORK 
 
В  статье рассматривается проблема формирования иноязычной компетенции студентов 
неязыковых специальностей  в процессе самостоятельной работы  при изучении английского 
языка. Описываются условия, при которых  общение  на английском языке при  самостоя-
тельной работе дает возможность свободного общения, снимает языковые барьеры. Ана-
лизируются формы и методы формирования коммуникативных умений и навыков само-
стоятельной работы студентов.  
  
The article describes the problem of the foreign language competence formation of non- linguistic 
students during their independent work at English classes. There are conditions under which Eng-
lish communication during independent work enables free communication and removes language 
barriers. The author analyses the form and methods of communicative skills formation during stu-
dents’ independent work. 
 
Ключевые слова: самостоятельная работа, иноязычная компетенция, общение, ситуации, 
словесное описание, творческие задания, иностранный язык, коммуникативная компетент-
ность, познавательные способности. 
Key words: independent work, foreign language competence, communication, situations, verbal de-
scription, creative tasks, foreign language, communicative competence, cognitive abilities 
 
Иноязычная компетенция студентов неязыковых специальностей университетов часто явля-

ется неотъемлемым требованием, предъявляемым к выпускникам, к молодым специалистам 

после окончания вуза. Таким образом, формирование иноязычной компетенции - одна из це-

лей при обучении студентов неязыковых специальностей иностранному языку. При условии 

успешного достижения этой цели студенты должны получить возможность свободного об-

щения, снятия языковых барьеров, достижения взаимопонимания в процессе общения на 

иностранном языке. Перед преподавателями иностранных языков встает задача социально и 

профессионально адаптировать студентов и научить их общаться в социокультурной сфере. 

Обучение общению в социокультурной сфере представляет собой обучение устному обще-
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нию, прежде всего, а последнее, как известно, является одной из актуальных и сложных про-

блем современной методики.  

          Поскольку обучение общению должно быть направлено на реализацию в речи комму-

никативных намерений, то для достижения указанной цели весьма важно создание и исполь-

зование речевых ситуаций на занятиях по иностранному языку, поскольку ситуация в значи-

тельной мере определяет речевое поведение коммуникантов. Создание подобных ситуаций в 

реальном общении диктуется самой жизнью, в учебных же условиях реально существует 

только одна ситуация - учебная, когда преподаватель и обучаемый общаются с целью нау-

чить и научиться чему-либо. В реальной жизни человек общается совсем в иных обстоятель-

ствах, отсюда вытекает необходимость создания естественных ситуаций в учебном процессе. 

 Поскольку ситуация в учебном процессе должна быть максимально приближена к естест-

венным условиям, ее содержание должно отражать не только все присущие языковые осо-

бенности, но и экстралингвистические средства. Общеизвестно, что существует несколько 

типов общения, и в соответствии с этим методисты условно выделяют несколько типов си-

туаций по степени их приближения к реальным. [1,75] 

Во-первых, это ситуации на основе общения, имитирующего реальное. Имитирующее 

общение необходимо, так как оно не только готовит к свободному общению, давая образцы 

реализации наиболее распространенных коммуникативных намерений в речевых актах, но и 

знакомит с социокультурным аспектом коммуникации, что очень важно. Обучаемые знако-

мятся с языковыми средствами, закрепленными за определенными речевыми актами. Именно 

ситуации, созданные на основе имитирующего общения, закладывают основы коммуника-

тивной компетенции обучающихся. Ситуации имитирующего общения должны изображать 

типичные естественные ситуации в повседневной жизни в стране изучаемого языка, либо в 

нашей стране, но при участии иностранцев. Следует дать подробное словесное описание 

изображаемой ситуации, желательна зрительная опора. Содержание учебной работы в рам-

ках имитирующего общения может заключаться в следующем:  

- Восприятие и воспроизведение определенного акта общения, изображенного в кинофильме, 

прослушанного в записи или представленного преподавателем с последующим анализом 

коммуникативной ситуации, лингвистических и экстралингвистических особенностей реали-

зации акта общения, контролем понимания услышанного. В процессе учебной работы над 

ситуациями должны быть упражнения для усвоения определенных языковых средств, выде-

ленных и дополненных стилистическими вариантами. Воспроизведение исходного текста 

является заключительным этапом работы. 
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- Подстановки и составление диалогов по аналогии (восстановление диалогов по ответным 

репликам, по инициирующим репликам, по первой и последней репликам и т. п.).  

- Составление диалога к сцене, изображенной на картине.  

Необходимо отметить работу с так называемыми "говорящими картинками", когда 

обучаемый строит свои высказывания либо от третьего лица, либо от своего, как если бы он 

сам являлся героем представленной картинки. В данном случае представляется уместным 

использование видеосюжета вместо картинки, то есть ситуация создается на основе про-

смотренного, но не озвученного небольшого видеофрагмента.  

              Иностранный язык рассматривается на современном этапе развития высшего про-

фессионального образования как обязательный компонент профессиональной подготовки 

выпускника. Обладая большим образовательным потенциалом,  «Иностранный язык» как 

учебная дисциплина в высшем учебном заведении, помимо решения задач развития лично-

сти, является ресурсом систематического пополнения профессиональных знаний, формиро-

вания и развития коммуникативных умений и навыков, а также явной предпосылкой успеш-

ной деятельности специалиста в будущем.  

          Курс обучения иностранному языку в техническом вузе предусматривает закрепление 

и дальнейшее совершенствование базового общеобразовательного уровня владения языком в 

сочетании с углубленной профильной языковой подготовкой, ориентированной на использо-

вание полученных знаний в сфере будущей профессиональной деятельности, т.е. носит ком-

муникативно-ориентированный и профессионально-направленный характер. У будущих ин-

женеров необходимо формировать коммуникативные и познавательные способности, по-

требности в партнерском сотрудничестве, стремление к установлению и поддержанию про-

дуктивных и эффективных взаимоотношений. Другими словами, у будущих инженеров не-

обходимо формировать иноязычную коммуникативную компетенцию, которая рассматрива-

ется как определенный уровень развития языковой, речевой, социокультурной и учебно-

познавательной компетенции, позволяющей обучаемому варьировать речевое поведение и 

соотносить языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и задачами 

общения. 

          В связи с переходом на новые  государственные стандарты высшего профессионально-

го образования в структуре новых учебных планов и программ сокращается количество ау-

диторных занятий, отводимых на изучение иностранных языков  в неязыковых вузах, и уве-

личивается объем и количество  часов, выделяемых на самостоятельную  работу студентов. 

Из общей трудоемкости дисциплины «Иностранный язык» около 50% часов предусматрива-

ется на самостоятельную работу студентов. Самостоятельная работа (СРС) становится не 
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просто формой образовательного процесса, а фундаментом для формирования профессио-

нальной самостоятельности студента, способствует более эффективному овладению учеб-

ным материалом, стимулирует познавательные и профессиональные интересы, содействует 

реализации основной цели – сделать процесс формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции непрерывным, развивать  потребность в постоянном самообразовании, способ-

ствовать росту мотивации обучения студентов иностранному языку. В связи с этим, возника-

ет необходимость перестройки всего учебного процесса и поиска новых форм и методов ор-

ганизации самостоятельной работы студентов. 

            Очень часто студенты сводят свою самостоятельную деятельность и самостоятельную 

работу как компонент этой деятельности,  к выполнению домашних заданий. Но самостоя-

тельная работа не должна рассматриваться только как выполнение домашних заданий.  Са-

мостоятельная работа студентов включает в себя разнообразные виды индивидуальной и 

коллективной деятельности студентов в рамках образовательного процесса, которая осуще-

ствляется под руководством преподавателя, но без непосредственного его участия  в специ-

ально отведенное для этого аудиторное или внеаудиторное время.[2,46] 

 На начальном этапе обучения, когда у студентов  еще недостаточный уровень знаний, 

задания для самостоятельного выполнения должны быть несложными. 

            В дальнейшем задания для самостоятельной работы переходят в вариативные творче-

ские работы. На этом этапе свою эффективность доказывают активные методы обучения и 

творческие задания, которые  играют особую роль как фактор, стимулирующий самостоя-

тельную работу студентов в выполнении творческих работ – проектов, презентаций, дебатах, 

конкурсах, круглых столах, особенно если их тема связана с актуальными вопросами их бу-

дущей специальности. Эта деятельность вызывает  особый интерес, и ее выполнение способ-

ствует более глубокому изучению предмета, развивает критическое и творческое мышление, 

способность самостоятельно искать, систематизировать и анализировать нужную информа-

цию. Иностранный язык используется как средство получения новых знаний.  Работа по вы-

полнению творческих заданий обогащает словарный запас, расширяет лингвистические на-

выки и их применение в разных областях, т. е. позволяет охватить  задачи, поставленные в 

программе обучения профессионально-ориентированному иностранному языку. 

          К основным видам, требующим организацию самостоятельной работы студентов, 

можно отнести следующие: 

- работа с текстовым источником информации;  

- упражнения;  

- выполнение практических работ;  
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- проверочные самостоятельные, контрольные работы, тесты, диктанты, сочинения; 

- подготовка докладов, рефератов; 

- выполнение творческих работ, проектов, подготовка к конференциям, ролевым играм, об-

суждениям «круглого стола», презентациям.  

           Самостоятельная работа по иностранному языку должна включаться в учебный про-

цесс своевременно и последовательно. На начальном этапе обучения включение самостоя-

тельной работы в учебный процесс требует непосредственного участия преподавателя в 

учебной деятельности студентов, в организации каждого их действия на этапах восприятия, 

переработки и усвоения учебной информации. Задачей преподавателя должно быть не толь-

ко исправление ошибок, но и объяснение причины их появления. На последующих этапах 

обучения иностранному языку управление самостоятельной работой преподавателем осуще-

ствляется  через учебные материалы по самостоятельной работе. [3,152] 

              В заключении следует еще раз отметить, что самостоятельная работа должна стать 

основой образовательного процесса, фактором формирования профессионально значимых 

компетенций. Усиление роли самостоятельной работы студентов означает принципиальный 

пересмотр организации учебно-воспитательного процесса в ВУЗе, который должен строить-

ся так, чтобы развивать умение учиться, формировать у студента способности к саморазви-

тию, творческому применению полученных знаний, способами адаптации к профессиональ-

ной деятельности в современном мире. 
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РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ПРОЦЕССЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
THE ROLE OF INDEPENDENT WORK IN THE LANGUAGE TRAINING OF FUTURE 

PROFESSIONALS IN THE PROCESS OF ADDITIONAL EDUCATION 
 
Статья посвящена проблемам формирования иноязычной компетенции студентов посред-
ством дополнительного образования. В статье рассматривается творческая самостоя-
тельность как важный фактор профессиональной составляющей специалиста. 
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The article is devoted to problems of formation of foreign language competence of the students by 
means of supplementary education. The article discusses the creative independence as an important 
factor of a professional component. 
 
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, языковая подготовка,  не-
прерывность в образовании, самостоятельная работа. 
Key words: additional professional education, language training, continuity in education, inde-
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Основной задачей, стоящей перед современной системой высшего профессионального 

образования, ориентированного на федеральный государственный образовательный стандарт 

третьего поколения, является подготовка компетентного специалиста, способного эффектив-

но решать поставленные практико-ориентированные задачи. Согласно ФГОС ВПО, знание 

иностранного языка является частью общекультурной компетенции выпускника по различ-

ным направлениям подготовки [1]. Сегодня перед системой образования стоят задачи мак-

симального развития в человеке его самостоятельного, активного, деятельного начала, рас-

крытия индивидуально своеобразного творческого потенциала человека, воспитания творче-

ской личности, являющейся субъектом социальной жизни, саморазвития, самоопределения и 

самореализации. Изучение иностранных языков, среди прочих дисциплин, играет важней-

шую роль в реализации новой образовательной парадигмы, в связи с особенностями языка 

как важнейшего средства международного общения и доступа к компьютерным технологи-

ям, к мировой культуре и осмыслению собственной личности [2]. 

Дополнительное профессиональное образование как ничто другое может обеспечить 

сегодня хорошую фундаментальную подготовку выпускника высшей школы, создавая необ-

ходимые условия для творческого развития личности. Параллельно с основными образова-

тельными программами по различным направлениям или специальностям высшего образо-

вания могут осваиваться и программы обучения дополнительному образованию. Это не мо-

жет не стимулировать студентов, т.к. выпускники, в результате успешного освоения соответ-

ствующих учебных программ, получают диплом государственного образца. Не секрет, что 

базовых знаний и умений в области иностранных языков, полученных на 1–2 курсах, совер-

шенно недостаточно для того, чтобы выпускник неязыкового вуза начал профессиональное 

развитие в условиях реальной деятельности и в соответствии с современными требованиями. 

Дополнительное образование дает возможность осуществлять комплексное обучение про-

фессии с акцентом на профильную подготовку, обучение иностранному языку является не-

отъемлемой частью большинства вузов. 

 Дополнительная квалификация «Переводчик в сфере профессиональной коммуника-

ции» будучи сравнительно новой, получила в настоящее время широкое распространение и 
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становится все более востребованной. Совокупность специальных дисциплин, практикумов 

по выбранной профессии и производственных практик, освоенных студентом за период обу-

чения в вузе и соответствующих содержанию профессиональных образовательных про-

грамм, разработанных на основе государственного стандарта, позволяют совершенствовать  

подготовку выпускника. Открытие таких программ в неязыковых вузах отвечает насущным 

потребностям в подготовке специалистов, сочетающих специальные знания и переводческие 

навыки. 

Опыт многих российских вузов показал много положительного. Подобная дополни-

тельная квалификация позволяет студентам повысить свою профессиональную компетенцию 

в области иностранных языков и получить дополнительную квалификацию, позволяющую 

сочетать свои специальные знания и переводческие навыки в сфере профессиональных инте-

ресов. Студенты также имеют возможность совершенствовать свой  общий уровень владения 

иностранным языком в устной и письменной формах. Одновременно вырабатываются прак-

тические навыки профессионального перевода. Получившие второй языковой диплом могут 

активно применять на практике полученные теоретические знания в области межъязыковой 

и межкультурной коммуникации. Кроме того, они имеют возможность работать со специ-

альной терминологией, расширяя свой терминологический аппарат в профессиональной об-

ласти. Но имеются и некоторые факторы, сдерживающие данный процесс: обучение в рам-

ках программы дополнительного образования платное; занятия проводятся, как правило, за 

пределами расписания; и самое, пожалуй, сложное – огромный труд, который необходим для 

освоения специальности «переводчик», овладение общекультурными знаниями, лингвисти-

ческими тонкостями, навыками межкультурной коммуникации в сфере основной профессио-

нальной деятельности. Дополнительная квалификация дает положительный результат при 

условии соблюдения следующих положений: 

- проводить обучение на базе основного курса со студентами, выполнившими программу, не 

приглашая всех желающих, что даст возможность не тратить время спецкурса на корректи-

рующие курсы; 

- при формировании групп желательно строго выдерживать специализацию; 

- не сводить переводческую работу к увеличению количества переводимых текстов без ана-

лиза лексико-грамматических трудностей, вырабатывая лингвистическое мышление. 

Общеязыковая подготовка должна быть четко ориентирована на последующую спе-

циализацию. У студентов должны формироваться навыки оперирования такими языковыми 

единицами, которые являются частотными в профессионально-трудовой сфере обще-

ния.[3,93-94]. Следует также отметить, что помимо общего совершенствования языковой 
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компетенции и получения углубленных знаний о мире изучаемого языка, студенты также 

получают возможность совершенствования владения русским языком в разных функцио-

нальных стилях речи. Ранняя языковая профессионализация обеспечивает формирование ос-

нов профессионально значимых компетенций и в целом развитие личности. Востребован-

ность программ дополнительной квалификации среди студентов велика уже сейчас. Эту си-

туацию порождает рынок труда и собственное желание студентов расширить свои профес-

сиональные возможности. Дополнительное профессиональное образование по своей значи-

мости становится сегодня равнозначным базовому профессиональному образованию, а в бу-

дущем может занять доминантное положение, так как именно оно несет ответственность за 

обновление и рост профессионального и интеллектуального потенциала в обществе [4,12]. В 

дополнительном образовании на первый план выдвигается задача сформировать у обучаю-

щихся такие характеристики, как способность самостоятельно приобретать новые знания и 

умения, творческая активность в принятии решений, предпрофессиональная ориентация. Ус-

ловием, обеспечивающим решение этой задачи, является повышение качества учебной само-

стоятельной деятельности, профессиональное саморазвитие учащихся. Появляется необхо-

димость в усилении роли самостоятельной деятельности учащихся, в контроле самостоя-

тельной работы, в пересмотре подходов к ее организации и формированию в учебном про-

цессе. Современные методики и технологии в дополнительном образовании должны стро-

иться так, чтобы развивать умение учиться, формировать у студентов способности к само-

развитию, самообразованию, творческой самореализации, и ориентировать на дальнейшую 

профессиональную деятельность.  

Актуальность самостоятельной работы студентов трудно переоценить. Это ключевой 

вопрос в решении проблемы – как научить человека мыслить. Самостоятельная работа сту-

дента является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которой про-

исходит формирование навыков, умений и знаний. В связи с этим планирование, организа-

ция и реализация самостоятельной работы студента является важнейшей задачей обучения. 

Самостоятельная работа, однако, не должна рассматриваться только как выполнение домаш-

них заданий. Она включает все виды самостоятельной работы студента в аудитории и вне ее. 

Специфика иностранного языка заключается в том, что языку нельзя научить, ему можно 

только научиться, т.е. студент должен проявить максимум активности и самостоятельности 

во всех видах речевой деятельности. Сознательность и активность самостоятельной работы, 

направленная на закрепление полученных на практических занятиях знаний, умений, навы-

ков – неотъемлемый компонент изучения любого иностранного языка. Важно приучить сту-

дентов систематически самостоятельно работать, выполняя различные задания, читать адап-
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тированную и оригинальную литературу . Важное значение в современных условиях приоб-

ретает использование информационных технологий. Развитие навыков самостоятельной и 

исследовательской работы за счет специальной организованной деятельности с использова-

нием интернет-технологий, способствует инициированию самостоятельной деятельности и 

ликвидации пробелов в знаниях, умениях, навыков. 

Главенствующая и организующая роль преподавателя в управлении самостоятельной 

работой студентов не исключает активной деятельности самого студента. Без этого будет на-

рушен один из самых важных принципов процесса обучения иностранному языку – его ком-

муникативная направленность с педагогикой сотрудничества, при которой преподаватель и 

студент являются равноправными партнерами общения. Таким образом, управление само-

стоятельной работой студентов должно быть направлено на создание у них потребности за-

ниматься иностранным языком. При этом приобретаются умения и навыки практического 

владения языком, что обеспечивает возможность последующей самостоятельной работы со 

специальной литературой.[5,3] Получаемые на практике навыки самостоятельной работы 

при получении дополнительного образования по иностранному языку в условиях неязыково-

го вуза позволяют повысить эффективность обучения иностранному языку, способствуют 

формированию ключевых профессиональных навыков, а также дополнительных навыков, 

способствующих формированию самодостаточного, активного, способного к самообразова-

нию и саморазвитию специалиста.  Если специалист обладает определённым интеллектуаль-

ным уровнем и способностью его повышать творчески, он способен более рационально вос-

принимать, развивать и внедрять прогрессивные технологии. Соответственно, одним из са-

мых важных качеств современного профессионала является способность к профессионально-

творческому саморазвитию [6,441]. 
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Е.Н. Горбунова 
 

TEACHING READING LITERATURE AS A COMPONENT OF INDIVIDUAL WORK OF 
STUDENTS 

 
The article deals with the techniques of reading skill development and introduces some explorer 
learning principles within Literature class, some hints on how to teach literature and how to teach 
students to think while reading: to learn to evaluate, draw inferences, arrive at conclusions based 
on evidence. Children’s literature is a powerful tool for teaching reading. It offers children the op-
portunity to actively engage in texts while simultaneously considering ideas, values, and ethical 
questions. The article emphasizes the fact that through literature students learn to read personally, 
actively and deeply which promotes analysis, synthesis, and evaluation of ideas.  
 

Literature is a very versatile subject and is generally considered one of the most difficult 

subjects to teach. There is no right or wrong way to teach a Literature class; however, there is a 

smart way to teach it. The idea in Literature is not just to get an answer, it is to get an in-depth, pro-

vocative and creative answer. The job of the professor is not to teach the student, it is to lead the 

student.  

The value of literature cannot be underestimated: 

Literature is a part of the culture which can enrich our lives in all kinds of ways. 

It can show us the lives of other people at other times. 

It deepens our understanding of history and of individual lives. 

It can give us ideas of much earlier ages. 

It can take us in our imaginations back to the roots of different cultures. 

The sense of continuity and change helps understand our modern world.  

Literature can enrich our experience and our feeling of nature can be deepened when a land-

scape calls to mind images from famous writers. 

Good works of Literature are not museum pieces studied only for historical interest. They 

last because they are fresh. 

We can take a lot from Literature in many ways. The most important experiences come in 

those moments when we feel the author wants to tell something personally to us, one individual to 

another. 
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These are some explorer learning principles that we believe should guide teachers working 

in Reading class. First of all it’s advisable to celebrate learning and diversity when the diversity is 

viewed as a rich resource; then to focus on the learner, to gain important insights into the real needs 

of the students: teachers should connect their background experiences and students’ strengths to 

concepts they need to develop [1]; to make curriculum meaningful to the students; to organise for 

collaboration: teachers provide students with opportunities to develop both communicative and aca-

demic purposes; to encourage learning through different modes and finally to respect learners: 

teachers view learners positively, they plan meaningful instruction that enables all learners to reach 

their potential. 

 It’s critical that teachers understand the connection between learning task and mental activi-

ties of the students and in this respect the following procedures are recommended on how to teach 

literature: 

- Set new questions. Do not borrow questions from textbooks or any other material, especially not 

the Internet. Make sure the questions you set have not been discussed in detail in class. Of course 

the questions have to be similar but ensure that they are not the same. You are grading the students 

on their literary analysis not on their note-taking skills. 

- Always ask "why". For any piece of work, the most important question in literature is 'Why?'. 

Make sure every student knows the importance of this question from the first class. You have to 

train the class to be opinionated and try to interpret every line according to the reason and the inten-

tion behind it. The heart of all Literature is its intention. 

- Add fuel to the fire. There is no room for a unanimous agreement in Literature. Every line is sub-

ject to interpretation, levels of importance and hidden meaning. Make sure that your students are 

not exposed to one view. The best way to do this is to play devil's advocate. When they express a 

view, disagree. If they agree with you, change your view. This will make for interesting debate and 

force the students to defend their viewpoint and explain why they are right. Try to be as unreason-

able with your stand as you can, this will get the students more 'heated' and force them to think in 

the abstract manner necessary to write a Literature paper. This is also good for waking up those stu-

dents at the back who snooze every class. An argument is much more interesting than the face of 

the desk. 

- Add history to the material: As your students become familiar with the material, allow them to be-

come familiar with the face behind the material: the writer. Tell them a little bit about their past and 

the way they lived their lives and some of the documented inspiration behind their works. A lot of 

very famous writers lived rather interesting (and somewhat tragic and scandalous) lives, it's always 

interesting to hear about, and it might provide more meaning to their words. 
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- Involve every single student: Each class has students that are not really interested in the material 

but come to class each day for unidentified reasons. Each class also has students who tend to mo-

nopolize the conversation and centre discussions towards their opinions. Avoid that at all costs. 

Even the lazy students can usually provide some sort of input. Ask a lot of questions and give eve-

ryone an equal shot at answering. Don't stand there and wait for an answer (You will be wasting 

precious minutes while the student goes: "Ummm....well....errr"). 

- Maintain an interest in each and every student. Students can usually tell if you like them or not or 

if you prefer one over the other. Avoid this at all costs. Your job is to promote the imagination of all 

the students and to treat them all equally. Talk to all of them personally at least once. 

- Recognize the students' weaknesses and strengths: By giving your students a lot of opportunities 

to do various kinds of work (speaking, arguing, writing, interpreting, etc.) you can assess the weak-

nesses and strengths of each one. Praise each student on their strengths and talk to them about their 

weaknesses. Allow your students the freedom to choose the form they are more comfortable with. 

For example, if a student is good at verbal discussion and not good at written communication, you 

can allow for one of their assignments to be verbal. To be fair, however, you must give all students 

a chance to choose the form they are good at. Talk to the students personally about their weaknesses 

and how to improve them. 

- Grade the thought, not the content: When marking papers, you need to be aware that Literature is 

not like most other subjects where the content is what is essential. It is the creativity and thought 

behind the content that makes a Literature essay stand out. You are also grading the content, obvi-

ously. But in Literature, you have to give more marks to the student with a controversial and crea-

tive interpretation and a few less to the student with the 'textbook' interpretation. For example, the 

student who can convince the reader that Frankenstein's monster was actually his alter ego, with 

support from lines in the book, is a better student than one who treats the monster as just a creature 

who had the misfortune to be created by man. 

- Give appropriate homework. The students must be treated like adults, the homework should be 

appropriate and challenging. Be clear about how you like your papers to be written and make sure 

they follow a certain format. The best kind of homework is a variable kind. Make sure they do a lot 

of research-based papers but also give them a good amount of unconventional homework like: an 

essay on the difficulties of a literature student, or writing a poem, or interpreting a fairy tale (there 

actually is a lot of symbolism in stories like 'Beauty and the Beast' and 'The Pied Piper'). 

- Emphasize references. No matter how creative the thought, it has to be backed up by quotes from 

the material. A student might have a particularly brilliant idea but if it is disproved by the material, 
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the idea is worthless. Stress on the fact that every claim has to be supported by lines, verses and dia-

logue in the text. 

- Read out the work of other scholars: Expose the students to interpretations by other Literature ana-

lysts. You ought to keep the papers submitted by your old classes as well, to read out to the new 

ones. Challenge the students to respond to those interpretations. Ask them questions like: "In what 

ways could he/she be correct or incorrect?" 

- Enjoy the experience: If you are heading to class and you are dreading it or feeling like you ought 

to just turn back and go home, it is time to reschedule the class or postpone it. If you are not giving 

a class 'your all', the students will notice and it affects the environment of the classroom. Also, the 

students will probably like you more for the extra couple of hours of time you've given to them. 

- If your students have a problem with interpretation or seeking hidden meanings, try this exercise 

at the beginning of the class. Write a word on the board, any simple word, like 'Dust', as each stu-

dent to interpret what it could mean. For example, since dust settles in untouched places, it could be 

a product of abandonment or it could mean something that is worthless or abundant, or remnants of 

something...etc. 

- If the classes seem to be getting monotonous, change the pace. Move to a garden or some place 

outdoors. Call for a role play, where every student has to be a writer (one student can be Shake-

speare, another Shelley) and ask them to do their best imitation of them. Refer to pop culture and 

modern media and ask them to interpret them (it would be interesting to see how they can compare 

'Dr. Jekyll and Mr. Hyde' to 'Fight Club') or you could make it mandatory for all the students to 

adopt an accent during one class (e.g. a British accent if you are teaching outside of England for ex-

ample).  

- Bring pictures to class. There are many paintings and illustrations of mythical creatures, heroes of 

literature and writers. In the modern world, there is much more emphasis on the visual as compared 

to the written word. It would add a bit of interest to the classes and you can use them for compari-

son.  

- Encourage your students to read. Not just the texts, but anything that interests them. They have to 

get into a habit of reading to truly bring forward their best to a Literature class. 

Many teachers like using works of literary art as books are much more current than course-

books, there is a lot of information in books which make them an excellent springboard for lessons 

and there are lots of different kinds of texts (narratives, stories, letters, diaries, reports…). But the 

key point here is that the texts should be authentic. 
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By working on authentic texts students fulfill a threefold aim: they become familiar with ac-

cessible and enjoyable literary texts; they start to learn how to analyze literary texts; they develop 

intermediate/advanced language skills. 

Besides we should focus on developing thinking skills in reading. Some researchers posit 

that readers draw on background experiences to compose a text, engaging in an ongoing negotiation 

to arrive at meaning. This is fundamental to the act of reading. For this reason, reading offers the 

potential for higher level thinking. Essential to the success of higher level reading is the reader's 

ability to relate new information to what is known in order to find answers to cognitive questions. 

Teaching students to think while reading is referred to in the professional literature as "critical read-

ing." It is defined as "learning to evaluate, draw inferences, and arrive at conclusions based on evi-

dence" [2]. Children's literature is a powerful tool for teaching critical reading. It offers children the 

opportunity to actively engage in texts while simultaneously considering ideas, values, and ethical 

questions. Through literature, students learn to read personally, actively, and deeply [3].  

For active, critical reading to occur, teachers must create an atmosphere which fosters in-

quiry. Students must be encouraged to question, to make predictions, and to organize ideas which 

support value judgments. Two techniques for developing these kinds of critical reading skills in-

clude problem solving and learning to reason through reading. Flynn [4] describes an instructional 

model for problem solving which promotes analysis, synthesis, and evaluation of ideas. She states 

that, "When we ask students to analyze we expect them to clarify information by examining the 

component parts. Synthesis involves combining relevant parts into a coherent whole, and evaluation 

includes setting up standards and then judging against them to verify the reasonableness of ideas."  

Beck [5] adopts a similar perspective, using the term "reasoning" to imply higher order thinking 

skills. Comprehension requires inferencing, which plays a central role in reasoning and problem 

solving. For Beck, children's literature has the potential to engage students in reasoning activities.  

When literature is approached from a problem solving perspective, students are asked to 

evaluate evidence, draw conclusions, make inferences, and develop a line of thinking [6]. Accord-

ing to Flynn [4], children are capable of solving problems at all ages and need to be encouraged to 

do so at every grade level. (See, for example, "Using Fairy Tales" for young children [7]; Anton [8] 

for elementary children; Johannessen [9] for middle school children.) Teachers may want to ex-

periment with a particular children's book and plan a lesson which places reasoning at the center of 

instruction.  

Critical readers are active readers. They question, confirm, and judge what they read 

throughout the reading process. Get learners to read outside class as much as possible. Students en-

gaged in such activities are likely to become critical thinkers and learners.  
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We have proposed an orientation to teaching that is interactive and exploratory and that of-

fers possibilities for creating meaningful and effective classrooms for English language learners. 

Effective teachers are advocates for their students. Teaching is a changing profession in a changing 

atmosphere as students’ population and the community contexts both shift rapidly. We hope that the 

above given information connected with the development of reading skills will provide support and 

inspiration for teachers of English and will promote educational success for all students, while bear-

ing in mind that Reading is a better source of language acquisition than oral language. 
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LANGUAGE LEARNING STRATEGIES AS THE WAY TO STUDENT AUTONOMY 

 
The article deals with the analysis of different language learning strategies which help to develop 
student autonomy. The most popular types are given as examples with the tips how to develop these 
strategies in the classroom. The benefits of such work are also shown in the article. 
 
Key words: language learning strategies, student autonomy, self-development, strategy instruction 
 

Student autonomy is the ability of individuals to pursue self-development. It requires indi-

viduals to take personal responsibility for their own learning and development through a process of 

assessment, reflection, and action. It also helps the students to  update skills and remain marketable. 

Student autonomy is connected with individual learning strategies which might include the follow-

ing: 
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 Individual development plan  

 Special projects and assignments  

 Coaching  

 Learning groups (teams)  

 Self-directed learning  

 Classroom learning  

 Distance learning  

 Online learning  

 Discussion forum.  

In general, a strategy is a tool, plan, or method used for accomplishing a task. Researches 

define different types of strategies: 

1. Cognitive Strategy: a strategy or group of strategies or procedures that the learner uses to per-

form academic tasks or to improve social skills. Often, more than one cognitive strategy is used 

with others, depending on the learner and his / her schema for learning. In fact, research indicates 

that successful learners use numerous strategies. Some of these strategies include visualization, ver-

balization, making associations, chunking, questioning, scanning, underlining, accessing cues, using 

mnemonics, sounding out words, and self-checking and monitoring. Visual or verbal prompts  ei-

ther remind the student what has already been learned or provide an opportunity to learn something 

new. In the course of time the learner becomes  independent or  strategic: it is  a student who uses 

cues and strategies within his / her learning schema, asks clarifying questions, listens, checks and 

monitors his / her work and behavior, and sets personal goals. A strategic learner knows the value 

of using particular strategies through experience, and is eager to learn others that might prove bene-

ficial.  

2. Learning Strategy: a set of steps to accomplish a particular task, such as taking a test, compre-

hending  a text, and writing a story..  

3. Metacognition and self-regulation: the understanding a person has about how s/he learns (per-

sonal learning schema) including the strategies used to accomplish tasks, and the process by which 

the learner oversees and monitors his / her use of strategies.  

4. Mnemonic: a device for remembering, such as a first-letter mnemonic for writing: PLAN (Pay 

attention to the prompt, List main ideas, Add supporting ideas, Number your ideas).[1, 15] Rhyme, 

rhythm, music, and key-word mnemonics are also useful memory tools.  

Strategy Instruction is very important because it  teaches them how and when to use strategies, 

helps students identify personally effective strategies, and encourages them to make strategic be-

haviours part of their learning schema.  Learning Schema is  the sets, or mixes, of strategies that the 
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individual learner uses automatically to perform, produce, communicate, or learn. It can take years 

to develop a personal learning schema. 

Many students’ ability to learn has been increased through the deliberate teaching of cognitive and 

metacognitive strategies. This is especially true for students with significant learning problems—

strategy instruction is crucial for them. It has been demonstrated that when struggling students are 

taught strategies and are given ample encouragement, feedback, and opportunities to use them, stu-

dents improve in their ability to process information, which, in turn, leads to improved learning. 

Because not all students will find it easy to imbed strategy use in their learning schema, differentia-

tion of strategies instruction is required, with some students needing more scaffolding and individu-

alized, intensive instruction than others. 

It’s a good question: what happens to students when they become strategic? The following 

outcomes can be expected: 

 Students trust their minds. 

 Students know there’s more than one right way to do things. 

 They acknowledge their mistakes and try to get rid of  them. 

 They evaluate their products and behaviour.  

 Memories are enhanced. 

 Learning increases. 

 Self-esteem increases.  

 Students feel a sense of power. 

 Students become more responsible.  

 Work completion and accuracy improve. 

 Students develop and use a personal study process.  

 They know how to “try.” 

 On-task time increases; students are more “engaged.” 

An attempt to identify the most essential strategies students should learn is an impossible 

task; it depends on the needs of the learner and the requirements of the curriculum. However, stu-

dent use of the following strategies often leads to improved student performance:  

1.  Problem-solving: verbalization, visualization, chunking, making associations, use of cues. 

2. Memory: visualization, verbalization, mnemonics, making associations, chunking, and writing. 

These are usually more effective when used in combinations.  

3. Productivity: verbalization, self-monitoring, visualization, use of cues. 

4.  Reading accuracy and fluency: finger pointing or tracking, sounding out unknown words, self-

questioning for accuracy, chunking, and using contextual clues.  
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5. Reading comprehension: visualization, questioning, rereading, predicting.  

 6. Writing: planning, revising, questioning, use of cues, verbalization, visualization, checking and 

monitoring.  

How are students taught to use strategies? Effective strategy instruction is an integral part of 

classroom instruction, regardless of the content being taught; it is not an additional subject. Teach-

ers continually praise students for using strategies and use teachable moments to discuss them. Stu-

dents are encouraged to help their peers become more strategic. What are the basic steps in teaching 

strategy use? The following order of steps can be followed:  

1. Describe the strategy. Students obtain an understanding of the strategy and its purpose—

why it is important, when it can be used, and how to use it. 

2. Model its use. The teacher models the strategy, explaining to the students how to perform it.  

3. Provide ample assisted practice time. The teacher monitors, provides cues, and gives feed-

back. Practice results in automaticity so the student doesn’t have to “think” about using the 

strategy.  

4. Promote student self-monitoring and evaluation of personal strategy use. Students will likely 

use the strategy if they see how it works for them; it will become part of their learning 

schema.  

5. Encourage continued use and generalization of the strategy. Students are encouraged to try 

the strategy in other learning situations. 

Personally I tried these strategies teaching at the faculty of foreign languages where students 

have enough time for practicing the language. After having worked for  one academic  year with 

first –year students I tried to find out how the most advanced students work. They answered the set 

of questions and I realized that they can learn anywhere, at any time, with anyone, and they can use 

their time creatively.  

For example, they were asked: What would you do to complete this assignment?  

Your task is to learn a list of 30 vocabulary items taken from the text you have just read.[2, 113] 

Their answers were the following: 

 I make up a sentence with each word 

 I put a hint next to each word on the list 

 I say words out loud while memorizing 

 I record the words and listen to them 

 I sing words out loud 

 I write words on one side of the paper and the definition on the reverse side 

 I use new words as much as possible. 
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So, if we encourage our students to use these strategies and show  how to apply them, we 

can make the learning process easier and more effective and the students will really become inde-

pendent learners. 
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НИР СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
THE STUDENTS’ RESEARCH EFFORT AT FOREIGN LANGUAGES DEPARTMENTS: 

PROBLEMS AND PROSPECTS 

В статье рассматриваются основные вопросы организации и проведения научно-
исследовательской работы со студентами в рамках НИРС как высшей формы самостоя-
тельной работы студентов. Приводятся статистические данные, позволяющие выявить 
проблемы при организации НИРС на языковых факультетах, предлагаются способы их ре-
шения. 
 
The article highlights the main principles and ways of organizing students’ research effort as the 
most advanced form of students’ autonomy. The statistics on arising problems in the process of or-
ganizing students’ research effort at Foreign Languages departments is given and some ways of 
their solutions are proposed 
 
Ключевые слова: научно-исследовательская работа, учебно-исследовательская работа, пе-
дагог, студент, культура, цели, направления, виды работы. 
Keywords: research effort, educational research work, a teacher, a student, culture, goals, direc-
tions, kinds of work. 
 

Как известно, одной из важнейших форм и методов обучения в ВУЗе является СРС. 

Как показывает опыт, только знания, полученные в результате самостоятельной учебной и 

научной деятельности студента, ведут к формированию личности конкурентно-способного 

специалиста, компетентного в своей области знания. 

Самостоятельное обучение традиционно понимается как способность обучаемого без 

посторонней помощи получить и осмыслить нужную информацию из различных источников. 

По мнению большинства исследователей, формирование любого образа у обучаемого невоз-

можно без самостоятельной интеллектуальной активности. Успешное обучение становится 

возможным лишь при ориентации студента на самостоятельную деятельность по выполне-

нию необходимых интеллектуальных операций. 
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 Не вызывает сомнений тот факт, что СРС является одним из действенных способов 

формирования и развития творческой активности студентов. СРС справедливо причисляют к 

одному из важнейших источников повышения уровня подготовки бакалавров и магистров.  

Высшей формой СРС является НИРС. Роль НИРС увеличивается в случае ее прикладной на-

правленности, когда итоги проведенного исследования включают практическую составляю-

щую. В условиях языкового факультета речь может идти как разработке какой-либо лин-

гвистической проблемы, так и лингводидактической компоненте, которая подразумевает 

применение данных исследования во время преддипломной практике в школе. Подобная ор-

ганизация НИРС именно в русле будущей профессиональной деятельности способствует по-

вышению мотивации к самостоятельной научно-исследовательской деятельности. Востребо-

ванность полученных результатов потребителями, т.е. в нашем случае- учителями иностран-

ного языка и лингвистами, также представляет собой фактор, повышающий интерес студен-

тов к ведению НИРС. 

Объедение учебной и научной работы способствует совершенствованию мыслитель-

ной деятельности, а именно основных когнитивных операций, таких, как анализ, синтез, 

обобщение, абстрагирование и др. Первые шаги в сфере науки развивают устойчивые умения 

работы с различными источниками. 

В этой связи наиболее актуальной представляется  цель подготовить студентов к дея-

тельности в научно-информационной сфере, а именно формирование компьютерной компе-

тенции. Данная компетенция предполагает развитие умений и навыков работы с базовыми 

компьютерными программами. Самостоятельная работа в информационной среде также 

включает в себя деятельность по созданию вторичных документов- реферата, аннотации, об-

зора, таблицы, дайджеста. Отсюда требование сформированности когнитивных компетен-

ций: 

-владение основными способами развертывания логических суждений и конструкций; 

-владение словарным запасом, необходимым для построения тезиса; 

-умение аргументировать и делать выводы; 

-владение лексическими и грамматическими структурами, характерными для научного стиля 

изложения 

Таким образом, можно констатировать, что итогом СРС языковых факультетов явля-

ется развитие логико-интеллектуальных навыков и способностей выражать свои мысли, опи-

сывать результаты НИРС с опорой на текст. 

В общепринятом разделении всех форм НИРС на включенную в учебный процесс (курсовые 

и дипломные работы лабораторные работы, рефераты, практика) и внеаудиторную (участие в 
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различных научных конкурсах,  научных и научно практических конференциях)  для резуль-

татов данного исследования наибольший интерес представляет второй компонент данной 

классификации [1,381].  

В  рамках настоящего исследования с опорой на подобные разработки, проведенные 

на экономическом факультете ТГУ и в Курском государственном медицинском университете 

[2; 3, 66] была разработана анкета, предложенная 74 студентам факультета иностранных 

языков и лингводидактики СГУ им Н.Г. Чернышевского, направленная на выяснение моти-

вации, отношения, проблем и предложений по организации НИРС. 

По результатам анкетирования можно констатировать, что большая часть студентов 

факультета иностранных языков и лингводидактики реализуют НИР путем выполнения кур-

совых и дипломных работ (90%), подготовки рефератов и докладов в рамках теоретических 

курсов (80%), участия в олимпиадах (60%), участия студенческих научно-практических кон-

ференциях (30%), написания и публикации научных статей. Обзоры, проекты, групповые на-

учные исследования пользуются гораздо меньшей популярностью (рис. 1).  

 
Рис.1. Уровень вовлеченности студентов в НИР 

Что касается мотивов НИРС, то результаты проведенного исследования выявили сле-

дующее (рис.2). К мотивам, побуждающим студентов заниматься научно-исследовательской 

работой, относят:-освобождение от экзамена;-дополнительные баллы в БАРС за участие в 

НИРС;-использование полученных данных на практике.  
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.  

Рис.2. Мотивы научно-исследовательской деятельности студентов 

Значительная часть респондентов отмечает в качестве мотива личностный рост, реа-

лизацию результатов НИР в своей дальнейшей деятельности, совершенствование когнитив-

ных процессов. 

Ключевым вопросом мотивации студентов в рамках НИР, по данным анкетирования, 

стал низкий уровень их активности. В качестве причин недостаточного участия студентов в 

НИР, в свою очередь, была названа большая загруженность и отсутствие интереса. В этой 

связи обращает на себя внимание также низкий уровень компетенции студентов в сфере ис-

следовательской деятельности. 

Подобное положение вещей характерно для многих вызов РФ. Так, в трудах исследо-

вателей ПГТЭУ констатируется факт, что большая часть студентов не осознают значение 

НИРС. Так, 70%  студентов показали низкий процент готовности к НИР. 

В качестве выхода из создавшейся ситуации целесообразно в начале работы над каким-либо 

видом НИРС проводить профориентационные беседы, призванные выявить область научных 

интересов студента и сориентировать его в выборе варианта и форма НИРС. Беседа с препо-

давателем, как правило, способствует проявлению более глубокого интереса к изучению те-

мы и продолжению ее разработки в будущем, а также проанализировать связь с профессио-

нальным ростом и будущей деятельностью в качестве учителя иностранного языка или пере-

водчика. Целенаправленная работы со студентами, начиная с ранних этапов обучения, как 

правило, положительно отражается на всех аспектах подготовки педагогических кадров. 
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Работа выпускающих кафедр в тесном сотрудничестве со школами, ориентация  на 

практическую значимость конечного продукта научно-исследовательской работы также спо-

собствует усилению мотивации студентов по участию в ней. 

Результат проведенного исследования позволяет сделать вывод о том, что результа-

тивность НИРС обусловлена широким полем различных факторов и причин. Тщательно про-

думанная система работы со студентами, учитывающая уровень их подготовки, профессио-

нальную направленность и мотивацию, а также продуманная шкала поощрений за участие в 

НИРС, внедрение новых и популярных форм НИРС, планомерно внедряемой уже с первых 

этапов обучения в вузе, на наш взгляд, существенно повысят результативность НИР студен-

тов, в том числе как вида СРС. 
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ПРОЕКТНАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В КОНТЕКСТЕ  
СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
THE PROJECT METHODS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN THE MODERN 

PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES 
 
В статье говорится о применении проектной методики обучения иностранным языкам в 
контексте современных педагогических технологий. Проектирование помогает студентам 
осознать роль знаний в жизни и обучении. Проектирование является одним из аспектов 
творчества человека и основано на планировании, прогнозировании, принятии решений, раз-
работке, научном исследовании. 
 
The article deals with the problems of teaching foreign languages in the society. The necessity of 
constant improvement of education is stipulated by great social changes in our society. By integrat-
ing project work into classrooms, educators create vibrant learning environments that require ac-
tive student involvement, stimulate higher - lever thinking skills, and give students responsibility for 
their own learning. 
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Основные ориентации развития вузовского образования в обществе нацелены на ин-

теллектуальное духовно-нравственное развитие личности.  

Вузовское образование должно быть направлено на решение следующих задач. 

1. Формирование готовности к решению различных проблем. В зависимости от ситуа-

ции решение конкретно возникающей проблемы будет опираться на целый спектр знаний, 

навыков, умений в разных предметных областях. 

Для того чтобы данное качество было сформировано, необходимо: 

- сделать преподавание более проблемно-ориентированным; 

- шире использовать рефлексивный подход в обучении; 

- стимулировать у студентов не только умение отвечать на поставленные вопросы, но и 

формулировать свои собственные вопросы по курсу; 

- усилить степень автономии студентов; 

- пересмотреть традиционную роль преподавателя и студента на занятии; 

2.Совершенствование билингвальной коммуникативной компетенции в устном и 

письменном общении с учетом социокультурных отличий современного мира. 

3.Развитие стремления учиться всю жизнь, обновляя и совершенствуя полученные 

знания, умения и навыки применительно к изменяющимся условиям. 

Однако, как утверждает Е.С.Полат, «решить эти задачи не представлялось возможным 

в силу отсутствия реальных условий для выполнения при традиционном подходе к образова-

нию, традиционных средствах обучения, в большей степени ориентированных на классно-

урочную систему занятий». 

Задача вуза, как подчеркивает Е.С.Полат, заключается не столько в содержании обра-

зования, сколько в использовании новых технологии обучения [1]. 

Что же означает понятие «технология»? 

Технология (от греч. techne - искусство, мастерство, умение) определяется как сово-

купность приемов и способов получения, обработки и переработки определенных изделий 

как научная дисциплина, разрабатывающая и совершенствующая такие приемы и способы. 

Технология обучения - это комплексная интегративная система, включающая упоря-

доченное множество операций и действий, обеспечивающих педагогическое целеопределе-

ние, содержательные и процессуальные аспекты, направленные на усвоение знаний, приоб-

ретение профессиональных умений и формирование личностных качеств обучаемых, задан-

ных целями обучения. Технология обучения предполагает управление процессом обучения, 

включает в себя два взаимосвязанных процесса: организацию деятельности студентов и кон-

троль этой деятельности [2]. 



О Р Г А Н И З А Ц И Я   С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й   Р А Б О Т Ы   С Т У Д Е Н Т О В  
 
 
 

172 

Далее обратимся к понятию «проектирование» (от лат. projectus - брошенный вперед). 

Говоря о проектировании, следует заметить, что эта категория не является новой в педагоги-

ческой теории. В последние десятилетия это понятие появилась в контексте новой програм-

мы образования, предложенной в конце 70-х годов Королевским колледжем искусств Вели-

кобритании. 

Дж.К.Джонс, определяя понятие «проектирование», отмечал: «Вот некоторые опреде-

ления и формулировки процесса проектирования, появляющиеся в последнее время: 

1. Моделирование предполагаемых действий до их осуществления, повторяемое до тех 

пор, пока не появится полная уверенность в конечном результате. 

2. Осуществление очень сложного акта интуиции. 

3. Оптимальное удовлетворение суммы истинных потребностей при определенном ком-

плексе условий. 

4. Вдохновенный прыжок от фактов настоящего к возможностям будущего» [3]. 

Основываясь на понятиях технологии обучения и проектирования. Е.С.Полат рассматри-

вает проектную методику как совокупность поисковых, проблемных методов, творческих по 

самой своей сути, представляющих собой дидактическое средство активизации познаватель-

ной деятельности, развития креативности и одновременно формирование определенных ка-

честв студентов в процессе создания конкретного продукта. 

Проектная методика – это педагогическая технология, ориентированная не на интеграцию 

фактических знаний, применение и приобретение новых путем самоорганизации и самообра-

зования студентов. 

          Как известно, к области методики, как частной теории обучения, относится изучение 

цели, содержания, форм, методов и средств обучения по определенному учебному предмету. 

Метод представляет собой дидактическую категорию как совокупность теории, операций 

овладения определенной областью практических или теоретических знаний, той или иной 

деятельности. При проектном обучении метод рассматривается как способ достижения по-

ставленной дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), кото-

рая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформ-

ленным тем или иным образом. 

Многие педагоги применяют эту методику, так как при ее использовании в учебном 

процессе решаются важные дидактические задачи: 

занятия не ограничиваются приобретением студентами определенных знаний умений и на-

выков, а выходят на практические действия студентов, затрагивая их эмоциональную сферу, 

благодаря чему усиливается мотивация студентов; 
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студенты получают возможность осуществлять творческую работу в рамках заданной темы, 

самостоятельно добывая необходимую информацию не только из учебников, но и из других 

источников. При этом студенты учатся самостоятельно мыслить, находить и решать пробле-

мы, привлекая для этой цели знания из разных областей, прогнозировать результаты и воз-

можные последствия разных вариантов решения, учатся устанавливать причинно-

следственные связи; 

- в проекте успешно реализуются различные формы организации учебной деятельно-

сти, в ходе которой осуществляется взаимодействие студентов друг с другом и с пре-

подавателем, роль которого меняется: вместо контролера он становится равноправ-

ным партнером и консультантом; 

- в проектной работе весь процесс ориентирован на студента: прежде всего, учитыва-

ются его интересы, жизненный опыт и индивидуальные способности; 

- усиливается индивидуальная и коллективная ответственность студентов за конкрет-

ную работу в рамках проекта, так как каждый студент, работая индивидуально или в 

микрогруппе, должен представить всей группе результаты своей деятельности; 

- совместная работа в рамках проекта учит студентов доводить дело до конца, они 

должны задокументировать результаты своего труда, а именно: написать статью для 

газеты, сообщение, собрать и обработать, статистические данные, сделать аудио и ви-

деозапись, оформить альбом, коллаж, стенгазету и т.д. 

Если это теоретическая проблема - то процесс проектирования заключается в нахождении 

конкретного ее решения, если практическая - то задачей студента является достижение кон-

кретного результата этой проблемы, готового к внедрению. Решение проблемы предусмат-

ривает, с одной стороны, использование разнообразных исследовательских, поисковых ме-

тодов и средств обучения, а с другой - необходимость интегрирования знаний, умений из 

различных сфер науки, техники, творческих областей. 

 Необходимо также отметить, что в условиях проектного личностноориентированного 

обучения преподаватель приобретает иную роль и функцию в учебном процессе. Проектное 

обучение с решительностью заменяет, по материалам  Е.С.Полат, традиционную парадигму 

образования «преподаватель - учебник - студент» на новую «студент - учебник - преподава-

тель». 

Именно так построена система образования в лидирующих странах мира, что отража-

ет гуманистическое направление в философии, психологии и педагогике. 



О Р Г А Н И З А Ц И Я   С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й   Р А Б О Т Ы   С Т У Д Е Н Т О В  
 
 
 

174 

Проекты требуют очень квалифицированной координации со стороны специалистов, 

слаженной работы многих творческих групп, имеющих четко определенные исследователь-

ские задания, хорошо проработанные формы промежуточных и итоговых презентаций. 

Содержание проектной деятельности студентов усложняется по мере предыдущих, 

более простых проектных заданий. Проектирование помогает студентам осознать роль зна-

ний в жизни и обучении - знания перестают быть целью, а становятся средством в подлин-

ном образовании. 

 Однако собственные наблюдения показали, что использование проектной методики 

все еще уступает применению традиционного подхода в процессе обучения. Это обусловле-

но для использования данного альтернативного подхода в процессе обучения, а также суще-

ствующими трудностями использования проектной методики со стороны студента: языковые 

сложности, недостаточная способность к самостоятельному критическому мышлению, само-

организации и самообучению. Поэтому организация проектной работы требует, прежде все-

го, исследования основных теоретических и практических основ использование проектной 

методики в учебном процессе, направленных на устранение возникающих трудностей [4]. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ  
НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
INDEPENDENT STUDENTS’ WORK AT AN ENGLISH LESSON 

Формирование навыков самостоятельной деятельности студентов — одна из актуальных 
задач современного образования, а привитие навыков самостоятельной работы над учеб-
ным материалом является одним из обязательных условий успешного обучения. Самостоя-
тельная деятельность студентов является необходимым условием развития их познава-
тельных способностей. Под самостоятельной деятельностью мы понимаем такую дея-
тельность студентов, при которой они по заданию преподавателя самостоятельно реша-
ют учебную задачу, проявляя усилия и активность.  
 
Formation of skills of students indepdent work  - one of the most urgent problems of modern educa-
tion and the inculcation of skills of independent work of educational material is one of the manda-
tory conditions for successful learning.   Independent work of students is a necessary condition for 
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the development of their cognitive abilities. Under the self-employed, we understand such activity of 
students, at which they are on the instructions of the teacher training solve the educational task, 
showing their efforts and activity. 
 
Ключевые слова: Деятельность, актуальность, эффективность, развития, источник, сред-
ство, мотивация, поощрение, полезнсть, самостоятельность 
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Формирование навыков самостоятельной деятельности студентов — одна из актуаль-

ных задач современного образования, а привитие навыков самостоятельной работы над 

учебным материалом является одним из обязательных условий успешного обучения. 

Самостоятельная деятельность студентов является необходимым условием развития 

их познавательных способностей. Под самостоятельной деятельностью мы понимаем такую 

деятельность студентов, при которой они по заданию преподавателя самостоятельно решают 

учебную задачу, проявляя усилия и активность. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что необходимо учить студентов рабо-

тать самостоятельно и уметь использовать свои знания на практике. 

Основная цель самостоятельной деятельности на уроках — научить мыслить, анали-

зировать, обобщать и усваивать учебный материал.Эффективность выполнения студентами 

самостоятельной работы в процессе обучения английскому языку прямо зависит от условий, 

обеспечивающих ее организацию, планирование, управление и контроль. 

Основным содержанием образования должны быть не передача суммы знаний и вы-

работка практических навыков, а методы и способы мышления. Знания студентов не могут 

быть самоцелью. Они лишь средство для развития личности. Задача образования состоит в 

том, чтобы научить человека умению учиться всю жизнь. Главной задачей самостоятельной 

работы является не только закрепление, расширение и углубление получаемых знаний, уме-

ний и навыков, но и самостоятельное изучение и усвоение нового материала без посторонней 

помощи. 

       Факторы, определяющие значимость самостоятельной работы студентов: 

1.Самостоятельная работа позволяет студентам глубоко вникнуть в сущность изучае-

мого вопроса, основательно в нем разобраться. 

2. В ходе самостоятельной работы студенты формируют у себя такие ценные качест-

ва, как трудолюбие, организованность, инициативу, силу воли, дисциплинированность, твор-

ческий подход к делу, самостоятельность мышления. 

 3.Систематическая самостоятельная работа студентов повышает культуру их умст-

венного труда, развивает у них умение самостоятельно приобретать и углублять знания. 
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        Трудности усваиваются прочнее, чем полученные в готовом виде от преподава-

теля. Ведь в ходе самостоятельной работы каждый студент непосредственно соприкасается с 

усваиваемым материалом, концентрирует на нем все свое внимание, мобилизуя все резервы 

интеллектуального, эмоционального и волевого характера. 

Важным источником информации для самостоятельной работы являются тексты 

учебника и дополнительные тексты, включаемые в учебный процесс. Студентам все в боль-

шей мере следует прививать отношение к тексту как своеобразному авторитетному справоч-

нику, который является носителем не только содержательно - смысловой информации, но и 

лингвистической. В  тексте   материал предстает в естественных, диктуемых коммуникатив-

ными значениями связях; композиция текста также может служить образцом. Поэтому целе-

сообразно побуждать студентов к исследовательскому поиску по тексту, чтобы они могли 

извлекать из него необходимую информацию. 

Следующее дидактическое средство косвенного руководства самостоятельной рабо-

той – вопрос, который точно концентрирует внимание на важной стороне познаваемого яв-

ления, отсекая второстепенное, сужая зону поиска. Ведь в самом вопросе частично содер-

жится ответ. Наводящие вопросы обычно составляет преподаватель, учитывая при этом язы-

ковой опыт каждого класса.   Вопросы помогут также направить самостоятельную работу 

над лексикой. Поэтому перед выполнением речевых упражнений целесообразно вспомнить 

схемы сочетаний, задать наводящие вопросы. 

Помогает управлять самостоятельной работой и опора. Преподаватель только задает 

ситуацию. В ходе самостоятельной работы студенты  подбирают опоры из различных источ-

ников информации. Этим опорам придается форма, определяемая речевой задачей.  Опери-

рование опорами позволяет учащимся решить две задачи: обогатить свою речь и расширить 

свой методический арсенал. Они овладевают способами построения высказывания, его пла-

нированием, подбором адекватных средств выражения мыслей, оформления их в соответст-

вии с коммуникативным замыслом. 

Таким образом, все рекомендуемые дидактические средства управления самостоя-

тельной работой способствуют как более прочному усвоению языка, так и формированию 

методики учащихся, осуществляют вклад в развитии самоконтроля, который является выс-

шим показателем владения иностранным языком, залогом его совершенствования. 

Главная цель  работы на занятии  английского языка – научить студентов добывать 

знания самостоятельно. А для этого необходимо систематически воспитывать  привычку к 

самостоятельной работе. На занятиях необходимо создавать условия для формирования уме-

ний и навыков самостоятельной работы. Самостоятельно упражняясь в чтении, письме и 
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грамматике, студенты не только совершенствуют свои знания и навыки, но и учатся само-

стоятельно учиться. 

Организация самостоятельной работы студентов – одна из коренных проблем обуче-

ния. Она обеспечивает активное усвоение программного материала и овладение соответст-

вующими практическими умениями и навыками. 

Задача заключается в том, чтобы студент не только усвоил программу, но и приобрел 

умение сознательно работать с книгой, правильно выражать свои мысли в устной и письмен-

ной форме, выделять существенные признаки того или иного явления, сопоставлять и груп-

пировать факты, делать выводы и обобщения, применять их в практике. Вот почему инициа-

тива и мыслительная активность студентов становятся неотъемлемой частью современного 

урока, а проблема выработки форм и методов обучения, обеспечивающих не только прочные 

знания основ наук, но и формирование самообразовательных навыков, является одной из ак-

туальных проблем педагогики. 

Активная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии серьезной 

и устойчивой мотивации. Самый сильный мотивирующий фактор - подготовка к дальнейшей 

эффективной профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа, как и работа в сотрудничестве с преподавателем, осуществ-

ляется в различных организационных формах: индивидуально, в парах, в небольших группах 

и всей группой.  

Индивидуально самостоятельная работа  может проявляться в двух вариантах: 

 а) все студенты  выполняют одно, общее задание или  

 б) разные, в зависимости от возможностей студентов (работа по карточкам, индивиду-

альные домашние задания, с учётом интересов). Большой простор для деятельности пред-

ставляет самостоятельная работа в группах. Эта форма самостоятельной работы применяется 

чаще всего на этапе развития речевого умения 

Как групповая, так и парная самостоятельная работа призваны, в первую очередь, увеличить 

время говорения каждого учащегося. Парная работа чаще всего применяется на начальном 

этапе обучения при работе над разговорными ситуациями (диалогами), а также при работе с 

текстами. 

Для развития самостоятельной деятельности студентов при изучении иностранного 

языка требуется: 

1.Осознание цели выполняемой деятельности, каждого конкретного упражнения. Студент 

 должен знать, что он будет делать, каков конечный результат.  
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2.Требуется знание самой процедуры выполнения задания. Преподаватель должен воору-

жить студентов рациональными приёмами учебной деятельности. 

3.Нужно умение пользоваться для выполнения задания соответствующими средствами обу-

чения (звукозапись, дидактический материал).  

Иными словами, при выполнении самостоятельной работы студент должен знать, что 

делать, как делать и при помощи чего можно выполнить задание с наибольшим успехом. И 

задача преподавателя научить его этому. 

 Актуальность самостоятельной работы студентов в учебно-воспитательном процессе 

возросла в последние годы. Научно-техническая революция потребовала от человека при-

способления к постоянно совершенствующимся условиям. При формировании знаний и уме-

ний у студентов сегодня уже недостаточна эффективность стереотипного, в основном, вер-

бального способа обучения. 

В заключении следует отметить, что проблема организации самостоятельной работы сту-

дентов по иностранному языку является актуальной и сложной, и её решение требует значи-

тельных совместных усилий со стороны как учёных-методистов, так и учителей-практиков. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ВНЕКЛАССНОМУ ЧТЕНИЮ В ПРОЦЕССЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА 

 
EXTENSIVE READING IN THE FRAMEWORK OF PROFESSIONAL TRAINING 

 
Низкий уровень культуры чтения современного выпускника вуза заставляет специалистов в 
области образования задуматься над способами оптимизации работы по обучению чтению 
не только в рамках аудиторного занятия, но и за его пределами. Одним из таких способов 
является так называемое индивидуальное, или внеклассное, чтение. Индивидуальное чтение 
как вид работы широко используется в учебном процессе на факультете иностранных язы-
ков и лингводидактики СГУ. 
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The low level of reading culture that present-day graduates possess has urged educationists to think 
over the ways of optimization the methods used in teaching reading in class as well as at home. One 
of such ways is the so called individual reading or extensive reading. It has been widely practiced 
at the Faculty of Foreign Languages of Saratov State University.  

Ключевые слова: внеклассное чтение, индивидуальное чтение, аудиторное чтение, культура 
чтения, обучение чтению  
Key words: extensive reading, intensive reading, reading culture, teaching reading methodology 

Вопросы повышения культуры чтения все чаще вызывают озабоченность со стороны 

участников образовательного процесса. К сожалению, курьезные примеры из личной прак-

тики (Teacher: Who is the main character of the novel “Uncle Tom’s Cabin? – Student: Tom 

Cabin; Возьмите в библиотеке роман «Собственник» - Там нет «Собственника», есть только 

«Сага о Форсайтах») не только становятся неприглядной реальностью учебного процесса, но 

и являются такой же неприглядной характеристикой личности. Особое опасение такие лич-

ности вызывают в тех областях человеческой деятельности, в которых они становятся одним 

из главных звеньев образовательного процесса, передатчиком знаний последующим поколе-

ниям, воспитателем, учителем, педагогом в широком смысле. Зачастую низкий уровень 

культуры чтения объясняется нежеланием читать, особенно, если речь идет о чтении в сво-

бодное от учебы время, чтении ради чтения. И данная проблема не культуроспецифична в 

том плане, что имеет место в разных странах и разных культурах. Так авторы статьи о спосо-

бах преодоления нежелания студентов читать приводят в качестве примера слова учителя 

английского языка из США, которая сокрушается по поводу того, что прилежные студенты 

отказываются читать за пределами классной аудитории [1, 12]. 

В профессиональном педагогическом дискурсе чтение рассматривается как неотъем-

лемый компонент успешной подготовки специалиста, без которого представляется невоз-

можным достижение основных общеобразовательных и развивающих целей. Так, в програм-

ме по профилирующей дисциплине «Практика устной и письменной речи», принятой на фа-

культете иностранных языков и лингводидактики СГУ им. Н.Г. Чернышевского, цель курса 

определяется повышением общеобразовательного и общекультурного уровня будущего учи-

теля. Достижению этой цели подчинены и ряд задач, а именно: формирование основных ви-

дов речевой деятельности: понимание на слух, говорение (монологическая и диалогическая 

речь), чтение, письмо; обогащение активного словаря студентов, характерного для нейтраль-

ного стиля речи, а также знакомство с элементами разговорного стиля речи и идиомами; со-

вершенствование грамматических навыков и обогащение речи студентов новыми синтакси-

ческими конструкциями; развитие навыков и умений реферирования иноязычных текстов 

публицистического и научно-популярного характера и текстов на родном языке [2]. 
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Успешное овладение профилирующей дисциплиной способствует формированию и 

ряда компетенций, например СК-5 – владение навыками восприятия, понимания, а также 

многоаспектного анализа устной и письменной речи на изучаемом иностранном языке [2]. 

Очевидно, что чтение это не только умение, навык и основа для формирования всех 

остальных навыков, для успешного осуществления аудирования, говорения, письма, перево-

да. Чтение – рецептивный вид деятельности, но в том случае, когда речь идет о профессио-

нальной подготовке учителя, чтение сопряжено с такими продуктивными видами деятельно-

сти, как воспроизведение прочитанного полностью или частично, вывод умозаключения, 

оценивание языкового и смыслового содержания. Иными словами, чтение – действие моти-

вированное, и двигателем этой мотивации является учебный процесс, необходимость подго-

товки к занятиям по разным дисциплинам и стремление достичь положительных результа-

тов. Несомненно, такое чтение играет важную роль в воспитании личности и подготовке 

квалифицированного специалиста. Но чтение – это еще и база для формирования культурно-

го уровня личности (начитанный – не просто много читавший или читающий; по много чи-

тавший и знающий прочитанное, образованный [3]; в качестве синонимов в русском языке 

используются такие слова, как высокообразованный, интеллигентный, ученый, содержатель-

ный, просвещенный). К сожалению, временные рамки аудиторных занятий, специфика тек-

стов и заданий на проверку прочитанного, объем текстов и, наконец, цели отдельных занятий 

и целого курса, делают задачу подготовки начитанного выпускника трудновыполнимой.  

Решение этой задачи в рамках дисциплины «Практика устной и письменной речи» на 

факультете иностранных языков СГУ проводится в виде индивидуального чтения студентов, 

по сути внеклассного. В отличие от аудиторного чтения (в данной статье под аудиторным 

чтением понимается не только чтение текстов в классе, но и чтение текстов в качестве до-

машнего задания) индивидуальное чтение обладает следующими особенностями:  

1) выбор произведения осуществляется в зависимости от личных предпочтений студента 

(студентам предлагается читать произведения, предписанные программой по дисцип-

лине «Зарубежная литература и литература стран изучаемого языка», однако это 

предложение носит рекомендательный характер); 

2) студент имеет возможность остановиться в любой момент и начать читать другое 

произведение (выбор другого произведения может быть продиктован его спецификой 

или личными предпочтениями студента – не нравится сюжет, не оправдало ожиданий, 

сложная лексика и т.п.); 

3) произведение должно соответствовать языковому уровню, поскольку частое обраще-

ние к словарю не способствует беглому чтению (базовая установка при индивидуаль-
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ном чтении – чтения для удовольствия, в процессе которого нет необходимости за-

острять внимание на незначительных деталях, переводить каждое незнакомое слово, 

если последнее не является ключевым для понимания); 

4) студент самостоятельно выбирает место, время и скорость чтения (комфортные усло-

вия для чтения способствуют лучшему пониманию прочитанного, размышлению в 

процессе чтения). 

Основной задачей преподавателя является информирование студентов о цели рабочей 

программы, о месте индивидуального чтения в учебном курсе и о требованиях, предъявляе-

мых к презентации результатов прочитанного. Таким образом, индивидуальное чтение неиз-

бежно становится мотивированным. 

Методика проведения серии занятий по индивидуальному чтению может обладать оп-

ределенной спецификой в зависимости от личности и опыта преподавателя и студентов, а 

также подходов к проведению подобных занятий. Связующим элементом для разных подхо-

дов является регулярность занятий, установленный объем текста, предназначенного для чте-

ния, и установленный временной интервал (например, 1 месяц). Иными словами, студенту 

предлагается прочитать N-количество страниц аутентичного художественного произведения 

за 1 месяц, по истечении которого проводится контрольное занятие. 

Описываемая в данной статье методика проведения контрольного занятия основана на 

принципе работы в малых группах. Каждый студент выступает в роли рассказчика, излагая 

прочитанное произведение (часть произведения) в сжатом виде. Целью занятия при этом яв-

ляется не только и не столько контроль количества прочитанного и умение пересказывать, 

сколько создание условий для коммуникации. Известно, что вовлеченность в процесс спо-

собствует успешному усвоению прочитанного, прослушанного, обсужденного. С этой целью, 

студентам предлагается осуществлять подготовку к контрольному занятию с опорой на во-

просы: Что? Как? Зачем? Ответы на вопросы соответствуют таким аспектам как «содержа-

ние», «организация», «задания для обсуждения». 

Содержание напрямую связано с изложением прочитанного в сжатом виде, при этом 

степень сжатости определяется студентом самостоятельно. Как правило, опускаются незна-

чительные детали, развернутые описания природы и внутренних состояний персонажей. Од-

нако повествование, основанное на изложении только сюжетной линии, не соответствует по-

ставленным в рамках данного курса задачам. К таким задачам относятся пополнение актив-

ного словаря студента, знакомство с особенностями авторского стиля, определение идейного 

замысла произведения, знакомство с произведениями литературы на изучаемом иностранном 
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языке и определения их места в национальной и мировой культуре, формирование и разви-

тие навыка публичного выступления и риторических навыков. 

Организация ответа – это его форма, структурирование. В работе над организацией 

студенты прибегают к такому методическому приему, как снятие трудностей, связанных с 

пониманием текста, посредством введения ключевой лексики (в виде глоссария с переводом 

ключевых слов и словосочетаний или их толкования на английском языке), списка главных 

действующих лиц с указанием базовой информации (титул, возраст, род занятий, отношение 

к другим персонажам), отсылки к содержанию предшествующих глав (могут быть представ-

лены в тезисном виде, где каждому тезису соответствует событие сюжета), схематического 

представления отношений между персонажами и т.п. Варианты снятия трудностей, предло-

женные студентами второго курса, представлены на Рисунке 1. 

Рисунок 1. Варианты снятия трудностей при прослушивании прочитанного. 

 
В процессе организации материала и подготовки к изложению прочитанного перед 

учебной аудиторией студент уже создает благоприятные условия для дальнейшей коммуни-
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кации, вовлечения слушателей в дискуссию на основе прочитанного и прослушанного. Этой 

же цели служат и конкретные задания для обсуждения: апелляция к аудитории во время рас-

сказа с тем, чтобы привлечь внимание к повороту сюжета или действиям и словам отдельных 

персонажей; постановка вопросов к прослушанному отрывку текста; ответы на вопросы, 

возникшие у аудитории; выход за рамки собственно текста (демонстрация фрагментов экра-

низации произведения, иллюстраций и т.п.). 

Подобная организация контрольного занятия по индивидуальному чтению имеет не-

сколько неоспоримых преимуществ. Во-первых, сам факт чтения и сопряженные с этим за-

нятием «последствия» - расширение кругозора и личного словарного запаса, повышение 

уровня осведомленности в вопросах литературы (а также искусства, кинематографии и пр.), 

повышение культурного уровня. Во-вторых, воспитание профессиональных качеств (в дан-

ном случае педагогических), поскольку каждое выступление перед студенческой аудиторией 

превращается в своего рода во фрагмент урока по презентации отрывка произведения либо 

всего произведения, которая сопровождается проверкой понимания, вовлечением каждого 

студента в обсуждение. И, как следствие, образовательная процесс пополняется полноправ-

ными компетентными участниками.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 
СТУДЕНТОВ В РАМКАХ СРС 

 
PROFESSIONAL AND METHODOLOGICAL SKILLS DEVELOPMENT WITHIN 

STUDENTS’ INDEPENDENT TRAINING 
 
В статье рассматриваются возможности формирования и развития профессионально-
методических навыков студентов - будущих учителей иностранного языка при организации 
их самостоятельной работы в рамках курсов, связанных с методикой преподавания изучае-
мых языков. Автор подчеркивает значимость СРС для развития общепрофессиональных и 
специальных компетенций бакалавров и магистров, обучающихся по направлению «Педаго-
гическоеобразование».  
 
The article deals with the problem of fostering methodological skills of students – intending teach-
ers of foreign languages – within the framework of their independent training during the courses 
connected with foreign language teaching methods. The author points out the importance of stu-
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dents’ independent work in the context of developing the learners’ professional and specific compe-
tences in Master’s and Bachelor’s programmes in the field of pedagogical education. 
 
Ключевые слова: профессиональные навыки, компетенции, методика преподавания ино-
странных языков, самостоятельная работа 
Key words: professional skills, competence, foreign language teaching methods, independent learn-
ing 
 

Подготовка студентов, обучающихся в педагогических вузах или классических уни-

верситетах по направлению «Педагогическое образование», к будущей профессиональной 

деятельности представляется собой довольно сложный процесс. Вне зависимости от того, 

идет ли речь о подготовке бакалавров к преподаванию в школе, в дошкольном образователь-

ном учреждении, или об обучении магистров, готовых и способных осуществлять педагоги-

ческую деятельность в вузах, - очевидным представляется тот факт, что значительная доля 

самостоятельной работы студентов, заложенная в учебные планы и образовательные про-

граммы, имеет своей целью повышение эффективности рассматриваемого процесса.  

В связи с тем, что в данной статье рассматривается процесс подготовки преподавате-

лей иностранного языка, следует отметить, что значительную роль в формировании профес-

сиональной компетентности будущего педагога играют дисциплины, связанные с лингводи-

дактическими и методическими основами преподавания языка. К числу таких дисциплин при 

обучении бакалавров относятся «Теория и методика преподавания иностранного языка», 

«Альтернативные методики», «Раннее обучение иностранному языку», «Проблемы языково-

го образования в странах изучаемого языка», «Лексика школьного обихода», «Инновацион-

ные технологии в обучении иностранному языку», «Интерактивный подход в обучении  ино-

странному языку». В магистратуре студенты знакомятся с актуальными проблемами лингво-

дидактики, современными проблемами образования, инновационными процессами в образо-

вании, основами лингводидактического тестирования, современными тенденциями языково-

го образования, с методикой преподавания иностранного языка в школе и вузе и т.п.  

Следует подчеркнуть, что подготовка студентов к процессу преподавания иностран-

ного языка связана с формированием их готовности к выбору, реализации, адаптации или 

самостоятельной творческой разработке методик, методов и технологий, актуальных в опре-

деленных педагогических условиях. Иными словами, формирование профессиональных 

компетенций по образовательным программам подготовки учителей определяется не только 

набором определенных знаний о том, какие методы и технологии обучения иностранному 

языку существуют, а также о том, каким образом так организовать учебный процесс, чтобы 

обучающиеся получили возможность достичь базовых или продвинутых результатов, преду-

смотренных образовательными стандартами и программами обучения. Необходимо подгото-
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вить студентов - будущих учителей - к самостоятельному осуществлению учебно-

воспитательной деятельности в рамках конкретного учебного заведения.  

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01, например, среди профес-

сиональных (ПК) и общепрофессиональных компетенций (ОПК) по таким видам деятельно-

сти, как педагогическая и исследовательская слово «готовность» в формулировке компетен-

ции встречается семь раз из пятнадцати [1]. Следовательно, примерно 50 % всех компетен-

ций связаны с формированием готовности студентов к осуществлению профессиональной 

деятельности.  

Готовность рассматривается в науке как набор определенных знаний, умений и навы-

ков в сочетании с мотивами и способностями к той или иной деятельности. С психологиче-

ской точки зрения значимым в контексте данного состояния личности (состояния готовно-

сти) является и желание выполнять конкретную деятельность. Считается, что готовность яв-

ляется необходимым и базовым условием успешности выполнения любой, в том числе и 

профессиональной, деятельности. При этом очевидно, что формирование готовности к педа-

гогической деятельности связано с навыками самостоятельной работы студентов в области 

профессионально-методической деятельности, т.к. условия осуществления данной деятель-

ности могут быть абсолютно разными. Важно подготовить студентов к умению осуществ-

лять правильный выбор и адаптировать традиционные и инновационные технологии к воз-

можностям образовательной среды при их реализации в образовательном учреждении. 

Более того, рассматривая профессионально-педагогическую компетентность как го-

товность к постоянному совершенствованию профессиональных навыков (о чем словами 

английского языка можно сказать – life-long learning), следует подчеркнуть значимость СРС 

при обучении в вузе. Очевидно, что умения и навыки осуществления учебной деятельности 

самостоятельно найдут свое применение и при дальнейшем обучении и самообучении в те-

чение всей жизни.  

Самостоятельную работу как процесс и как способ обучения можно сравнить, как 

представляется, со своего рода образовательной философией. Она позволяет студенту при-

обретать (осваивать, открывать) знания, прикладывая свои собственные усилия. При этом 

развивается способность ставить вопросы и искать на них ответы, критически осмысливать и 

оценивать получаемую информацию в зависимости от того, какие цели и задачи поставлены 

в рамках учебной деятельности.  

В англоязычной педагогической литературе встречается несколько терминов, связан-

ных с самостоятельным режимом обучения, – independent (независимое) learning, self-directed 

(самоуправляемое) learning, autonomous (автономное) learning. А умение работать в таком 
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режиме признается западными университетами как ключевое для современного студента. 

Однако, придя в вуз после школы, студент оказывается неспособным к самостоятельной ра-

боте. Если в школе ситуация, когда учеников постоянно направляют в процессе обучения, 

определяя для них точные цели и способы учебных действий, является вполне привычной, то 

для университетов важно научить обучающихся самостоятельно ставить цели, определять 

пути и способы их достижения, нести ответственность за полученный результат. Не случай-

но в традиционной школе обучение связывают с передачей знания от учителя к учащимся, в 

то время как на сегодняшний день учебная деятельность ассоциируется с открытием нового 

знания. Последнее требует более высокого уровня понимания предмета, сложного перепле-

тения идей, мнений и подходов к изучаемым проблемам.  

Вконтекстеподобныхрассужденийактуальнымпредставляетсяопределение, данноеХ. 

Холеком: «Independent learning means that students understand the purpose of their study pro-

gramme and are ready to take on responsibility for the learning process. It is the ability to take 

charge of one’s own learning by taking the initiative in planning and executing learning 

activities» (Самостоятельная работа означает, что студенты понимают цель своей образова-

тельной программы и готовы взять на себя ответственность за процесс обучения.

Это способность нести ответственность за свое обучение, проявлять инициативу в 

планировании и выполнении учебных действий) [2, 3]. 

Возможно, самостоятельное обучение требует больших затрат времени. Гораздо про-

ще и быстрее узнать от преподавателя, какие подходы существуют, и какие из них целесооб-

разно считать «правильными». Вместе с тем, при таком обучении у студента не сможет 

сформироваться готовность к самостоятельному выбору способов действия в профессио-

нальном контексте, не будет развиваться уверенность в собственных возможностях прини-

мать верные решения и действовать в соответствии с самостоятельно спланированным ходом 

действий. Следовательно, и мотивация при обучении будет низкой, а умение рассуждать и 

оценивать результаты собственных действий с целью их возможной коррекции будет фор-

мироваться довольно медленно.  

И, наоборот, для успешной самоорганизации в процессе самостоятельной работы при 

изучении той или иной дисциплины необходимы: 

- во-первых, достаточный уровень мотивации, т.е. заинтересованности в предмете, желания 

совершенствовать знания и умения в изучаемой области; 

- во-вторых, способность проявлять инициативу в учебной деятельности в рамках постав-

ленных задач; 
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- в-третьих, критический самоанализ, т.е. способность контролировать и эффективно управ-

лять процессом обучения, соблюдая определенный баланс между опасностью «самобичева-

ния» в случае неудач или, наоборот, «самопрощения» в случае нежелания выполнять зада-

ние. 

В свете сказанного значимость СРС при организации методической подготовки буду-

щих учителей иностранного языка не вызывает сомнений. Поэтому самостоятельной работе 

студентов при формировании их профессиональных компетенций уделяется достаточно 

большое внимание. Так, в курсе «Теория и методика обучения иностранным языкам» само-

стоятельная работа студентов осуществляется в трех направлениях: 

 углубление и расширение теоретических знаний за счет индивидуально управляемого

чтения рекомендованной литературы;

 формирование умений осуществлять связь теоретических положений с практикой пу-

тем решения методических задач, анализа видеозаписей уроков для обучения студен-

тов методическому анализу урока;

 формирование умения пользоваться разнообразными средствами обучения при осу-

ществлении «микропреподавания».

При этом самостоятельная работа включает следующие виды деятельности студентов: 

 работа с лекционным курсом, с терминологическим словарем;

 подготовка сообщений по темам, представляющим особенности частной методики;

 самостоятельное изучение УМК по английскому языку для образовательных учреж-

дений разного типа;

 самостоятельная внеаудиторная работа, дающая студентам возможность закрепить

полученные на лекциях знания;

 подготовка рефератов по отдельным вопросам курса;

 подготовка наглядных и других учебных пособий;

 подготовка лингводидактического портфолио;

Еще один эффективный способ увеличения доли самостоятельной, автономной рабо-

ты студентов не только в рамках внеаудиторной учебной деятельности, но и непосредствен-

но на занятиях - групповая работа. Организация учебной деятельности в группах позволяет 

решить целый ряд задач:  

- развитие коммуникативных навыков студентов в целях обмена информацией, решения об-

щих проблемных ситуаций; 

- формирование умения выражать собственные мысли, предпочтения, а также толерантно 

относится к чужому мнению; 
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- развитие сотрудничества, налаживание благоприятных партнерских дружеских отношений; 

- формирование из учебной группы студентов сплоченного коллектива, который стремится 

решить любые проблемы в совместной деятельности, в котором все члены равноценно по-

нимают, в чем заключается цель их деятельности; 

- создание условий для проявления творческих, организаторских (лидерских) способностей 

студентов; 

- создание условий для регулирования разноуровневого обучения, когда взаимное сотрудни-

чество студентов в совместной учебной деятельности организовано таким образом, что 

сильные обучающиеся закрепляют материал, который усвоили ранее, помогая более слабым 

дополнить недостающие знания;  

- обеспечение общей (совместной) рефлексии и взаимоконтроля внутри рабочей группы. 

Таким, образом, организация самостоятельной работы студентов в процессе их про-

фессионально-методической подготовки позволяет формировать способность адаптировать-

ся к изменяющимся педагогическим условиям и развивать соответствующие навыки. Кроме 

того, в режиме индивидуальной работы студенты могут выбирать тот стиль обучения, кото-

рый максимально соответствует их особенностям. А самостоятельное обучение в том режи-

ме и в той форме, которая представляется индивиду наиболее оптимальной, приводит к рос-

ту мотивации, способствует развитию мышления и росту заинтересованности в образова-

тельном процессе в целом и в конкретной дисциплине, в частности.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ХОДЕ ОБУЧЕНИЯ 
ФОНЕТИКЕ  СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ 

 
ORGANIZATION OF STUDENTS’ UNAIDED WORK IN THE COURSE OF TEACHING 

PHONETICS 
 
В   статье    рассматриваются    основные    принципы    обучения    произношению    и орга-
низации   самостоятельной     работы     студентов    в     ходе    овладения   фонетической   
стороной  речи. 
 
The   article   deals   with   the   problem   of   teaching pronunciation  and organization of students’ 
unaided work while learning phonetics. 
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В   данной   статье    предпринимается   попытка    рассмотреть   основные   принципы 

обучения произношению  на языковых факультетах.  Содержание  обучения   произношению 

находится  в  прямой  зависимости  от специфики  изучаемого  языка.  Представляется, что  в 

содержание   обучения   произношению   должны   быть   включены  теоретические сведения, 

знакомящие   студентов  с   фонетическим  строем   изучаемого  языка,   языковой  и  речевой 

материал,  действия  и  операции,  а  также неразрывно связанные  с  ними  умения  и  навыки 

фонетически  правильного оформления  речи. Теоретические  сведения   должны  отбираться 

по  значимости  понятий,  для создания  у  обучающихся  представления  о  системе предмета 

практическая  фонетика  и,  исходя   из  практической    ценности  этих  сведений,  поскольку 

данный   предмет   должен   помочь  обучающимся  овладеть  фонетической  стороной   речи. 

Что    касается     языкового     материала,    то    здесь    необходимо     учитывать     принцип 

коммуникативности      (употребительности),       стилистический      принцип     и     принцип 

нормативности.     Принцип     коммуникативности     предполагает     изучение      модально-

эмоциональной  интонации  наряду  со  звуковым  составом языка. Стилистический принцип 

предполагает  знакомство  студентов  с двумя стилями произношения - полным и  неполным. 

Здесь  необходимо  более  точно  определить   общий   объем  материала  и   выделить  в  нем 

явления,  подлежащие усвоению только для понимания. Это требование объясняется тем, что 

вне  естественной  языковой  среды  даже  на  специальных   факультетах  не  представляется 

возможным  научить  студентов  пользоваться  неполным  стилем  произношения  так, как он 

звучит в устах людей, для которых данный язык является родным. При отборе фонетических 

явлений с учетом принципа нормативности необходимо учитывать тот факт, что это должны 

быть    нормы    произношения,   действующие   на   современном    этапе    развития    языка, 

следовательно  изменения,  произошедшие  за  последние  десятилетия  должны  быть   также 

затронуты.  

При  отборе речевого материала следует руководствоваться принципом максимальной 

представленности  в нем изучаемых явлений. Учитывая этот принцип, к речевому материалу, 

предназначенному  для  обучения  произношению, можно отнести речевые образцы, в основе 

которых  лежат  определенные  интонационные    модели,  специально  подобранные   фразы, 

предельно   насыщенные  теми  или  иными  фонемами в различных позициях и отражающие 

фонетические    закономерности    изучаемого    языка   (обычно  это  пословицы,  поговорки, 

скороговорки),  а  также  образцы  речи,  в  которых употребление изучаемых явлений дано в 

естественных ситуациях общения. 
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 Следующий   компонент   содержания    обучения    произношению – это   действия   и 

операции   и неразрывно связанные с ними умения и навыки. Примером действий и операций 

при изучении интонации могут служить следующие:  

-действие:   овладение    правильным     динамическим     ударением   и     связанным   с   ним 

чередованием ударных и безударных слогов; 

-операция:  противопоставление  главноударного   слога  другим  слогам  фразы по контрасту 

громкости и длительности [1,17].  

В   дальнейшем,  когда   обучающийся    будет  свободно  пользоваться  той  или  иной 

интонационной   структурой,   произойдет   изменение   соотношения    между  действиями  и 

операциями.  На  фоне  речевого высказывания почти все действия по интонированию станут 

операциями,   входящими    в    другие    действия,    связанные   с   лексико - грамматическим 

оформлением  речи.  Однако  выбор эмоционального оттенка сохранится на уровне действия, 

так как в эмоционально окрашенной речи мы сознательно выбираем тот или иной ее оттенок. 

Говоря  о  действиях  и операциях, представляется возможным отметить,  что такой путь даст 

преподавателю  возможность  осознать,  какие  механизмы  речи  и  каким  путем  он  должен 

формировать для достижения той или иной цели. 

 Формируемые  навыки  и  умения  могут  быть  разделены   на  две  группы.  К  первой 

группе  относятся  учебные умения и навыки, подготавливающие студентов к последующему 

коммуницированию.  Например:  1)  Чтение  текста  по  заданной  интонации: 

а) воспроизведение  того  или  иного  варианта интонации по ее разметке в орфографическом 

тексте; 

б) воспроизведение  того  или  иного  варианта  интонации  по  графическому изображению в 

траскрибированном тексте. 

2) Активное владение интонационными моделями: 

а) произнесение любой интонационной модели по заданию преподавателя; 

б) самостоятельная замена одной интонационной модели другой [2,45]. 

 Другая  группа  навыков  и  умений связана с их непосредственным  использованием в 

акте коммуникации. Студенты должны научиться: 

1) Опознавать   при   аудировании    эмоциональные   оттенки:   возмущения,  упрека, 

удивления, радости, заботы; 

2) Пользоваться     усвоенными   акцентно-мелодическими    моделями    модально-

эмоциональной  интонации,  отражающими  вышеперечисленные эмоциональные от-

тенки,   в   подготовленной   и   неподготовленной   экспрессивной  речи  [1,38]. 
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При обучении произношению принято  выделять  три группы звуков в зависимости от 

их соотнесенности с родным языком обучающихся. К первой группе относятся звуки,  сов-

падающие по всем характеристикам со звуками родного языка. Ко второй группе относятся 

звуки иностранного языка, близкие к звукам родного, но отличающиеся от них теми или 

иными характеристиками. К третьей группе - звуки, типичные только для иностранного  

языка, которым нет аналогов в родном языке. В преподавании фонетики долгое время основ-

ное внимание уделялось именно третьей группе. Однако опыт показывает, что чуждый ино-

странному языку акцент часто проявляется именно из-за неточного произношения звуков, 

сходных с родным языком. Это явление объясняется психологически тем, что мы хуже вос-

принимаем и запоминаем то, что не очень ярко выделяется из общего недифференцирован-

ного поля [3,73]. Следовательно, и воспроизведение соответствующего материала характери-

зуется более низким уровнем. Поэтому рекомендуется проводить серьезную работу над этой 

группой звуков. При этом важно не только объяснять признаки, различающие сходные зву-

ки, но и  проводить их интенсивную тренировку. Итак, прежде чем приступить к объяснению 

того или иного звука иностранного языка, преподаватель должен очень хорошо представлять 

себе те трудности, которые вызовет его усвоение у студентов под влиянием родного языка и, 

в соответствии с этим, сознательно организовывать процесс обучения. 

При обучении  фонетике  огромную  роль   играет  самостоятельная  работа студентов. 

В  соответствии  с  вышеуказанными  принципами  обучения  звуковой  стороне  речи, само-

стоятельная  работа  студентов  проводится  на  всех  этапах обучения. Вся работа должна     

проводиться    со     звукозаписывающей    аппаратурой    для    организации самоконтроля  и  

самокоррекции.   Все   задания,   которые   выполняются  студентами самостоятельно,    

должны   быть   четко   сформулированы.   Например. 

 Повторяйте  вслед  за  диктором  в  паузах  слова со звуком /звуками…Следите за… 

 Повторяйте  одновременно  с диктором словосочетания со звуками …на стыке слов. 

Не допускайте… 

 Повторяйте  вслед  за  диктором  в  паузах  фразы.  Обращайте  внимание  на… 

В   качестве   материала   для    упражнений   на    уровне    фразы    служат    примеры, 

составленные     преподавателем,      а      также      поговорки,     пословицы,      скороговорки. 

Микроконтексты  представляют  собою  небольшие  диалогические  единства  или   рассказы 

объемом 4-6 строк, главным образом юмористического характера. Все эти упражнения носят 

ярко выраженный тренировочный характер и построены на имитации, основанной на полном  

понимании воспринимаемого  и воспроизводимого материала. Вопросы, ответы  на вопросы, 

беседы носят элементарный характер, так как они имеют ту же целевую направленность, что 
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и  предыдущие  упражнения.  Это  в  первую  очередь,  так  называемые «да» и «нет» ответы, 

которым придается  известная  коммуникативная направленность при помощи заданий типа: 

«Выразите   свое  согласие  или  несогласие  с   услышанным утверждением». Далее следуют 

развернутые  ответы  на  вопросы,  постановка  различного  типа  вопросов  и  ответы на них.  

Большое  внимание  следует   уделять  развитию  у  студентов  умения  составлять или под-

бирать  из  различных  литературных   источников   примеры,   отражающие  особенности 

произношения  звуков  в  зависимости от позиций в слове, а также те или иные фонетические 

закономерности изучаемого языка.  

В   заучивание   наизусть   привнесены   некоторые   изменения,   связанные   с   самим 

материалом, на основе которого оно проводится. Наряду со стихотворениями и отрывками из 

художественной  прозы,  предлагается  сопроводительный   дикторский   текст  к  учебным  и 

кинофильмам с последующим их озвучиванием. Например. 

1. Просмотр озвученного фильма в аудитории.

2. Выполнение  упражнений,  направленных  на снятие фонематических и фонетических

трудностей, содержащихся в фонограмме.

3. Прослушивание фонограммы без  зрительного  ряда с последующим ее повторением в

паузах  или  синхронно  с  диктором   с  опорой   на   графический  ключ  или  без  нее.

4. Запись   текста   фонограммы   на   пленку   с   целью   самокоррекции   с   опорой    на

графический ключ.

5. Заучивание наизусть.

6. Воспроизведение  фонограммы  на  занятии  без   визуальной   опоры  с  последующей

коррекцией преподавателем.

7. Озвучивание фильма на занятии.

На   последнем    этапе    осуществляется,    после     озвучивания   фильма,   коррекция

допущенных ошибок,  для  устранения которых студенты получают либо какие-то общие, 

либо индивидуальные задания. Заучивание наизусть фонограмм фильмов с последующим их 

озвучиванием - очень полезный вид работы над языком, особенно на втором и третьем кур-

сах. 

Итак,  самостоятельная   работа    студентов   в    ходе    овладения   произносительной 

стороной речи, является исключительно важным этапом обучения,  без которого невозможно 

выработать нормативное произношение. 
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ПРИМЕНЕНИЕ «СИНГАПУРСКОГО МЕТОДА» ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
THE USE OF “SINGAPORE METHOD” FOR ORGANIZING INDEPENDENT WORK IN 

ENGLISH CLASSES 
 
В статье рассматриваются различные обучающие структуры Сингапурского метода и 
возможности их применения для активизации самостоятельной деятельности обучающих-
ся. Особое внимание уделяется специфике обучения английскому языку в режиме групповой 
работы.  
 
The article describes various learning structures of Singapore method and the possibilities of their 
use for activation of students’ independent work. The peculiarities of English language teaching in 
the form of cooperative learning are focused. 
 
Ключевые слова: Сингапурский метод, самостоятельная работа, обучение в сотрудничест-
ве, совместная работа, критическое мышление. 
Key words: Singapore method, independent work, cooperative learning, collaboration, critical 
thinking. 
 

Одной из основных задач реформ современного образования России является воспи-

тание специалистов готовых к жизнедеятельности в межкультурном пространстве в рамках 

«диалога культур». Согласно социальному запросу экономики, политики, общества, была 

предложена новая образовательная парадигма, которая нашла свое отражение в новых обра-

зовательных документах, таких как федеразьный закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» и «Федеральный государственный образовательный стандарт». Перед школой 

ставится задача создания необходимых условий для формирования личности нравственной, 

эмоциональной, эстетически развитой, творческой, активной и самостоятельной. На первый 

план выдвигается идея сохранения индивидуальности каждого ребенка, способного к крити-

ческому мышлению, постановке и решению сложных задач, самоанализу и самооценке. 

Федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения акценти-

рует все возрастающую долю самостоятельной работы обучающихся в образовательном 

процессе. В документе подчеркивается, что развивающемуся обществу нужны современно 

образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно прини-

мать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, 
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способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью [1, 

197].  

Очевидно, что самостоятельность не является врожденным качеством человека. Са-

мостоятельность – это определенная совокупность навыков и умений, которые необходимо 

формировать, развивать и совершенствовать. Способность и стремление к самообразованию, 

в том числе - по иностранному языку, - приобретают в настоящее время особую актуаль-

ность, так как английский язык используется представителями большинства профессий и 

свободное владение именно этим языком способствует успешной социализации выпускни-

ков. В связи с этим на современном этапе развития образовательного пространства особенно 

актуальными становятся проблемы организации самостоятельной работы обучающихся. В 

данной статье хотелось бы остановиться на использовании современных педагогических 

технологий в процессе обучения английскому языку. Представляется, что их грамотное при-

менение усилит эффективность формирования навыков самостоятельной работы у школьни-

ков и студентов.  

Первостепенной задачей каждого учителя иностранного языка в современной школе 

является стремление сохранить индивидуальность ребенка, развить его интерес к окружаю-

щему миру и готовность сотрудничать с людьми. Неоспорим и тот факт, что современный 

урок на сегодняшний день представляется не простой классической моделью с преподавате-

лем у доски как единственно возможным центром внимания, а постоянным взаимодействи-

ем, которое позволяет ученикам чувствовать себя не пассивными приобретателями (потреби-

телями) знаний, а активными участниками образовательного процесса, соавторами. Для дос-

тижения успеха и повышения эффективности работы педагогу необходимо сместить акцент 

в своей профессиональной деятельности на развитие у обучающихся навыков эффективной 

коммуникации, сотрудничества и работы в команде.  

Одним из прогрессивных подходов к обучению английскому языку, направленых на 

развитие коммуникативных навыков обучающихся и позволяющих вырабатывать активную, 

самостоятельную и инициативную позицию учащихся в учении, является Сингапурский ме-

тод. Этот эффективный метод основан на технологии сотрудничества и отличается огром-

ным многообразием обучающих структур. Главным преимуществом рассматриваемого под-

хода считается возможность формировать не просто умения, а компетенции, то есть умения, 

непосредственно сопряженные с опытом их самостоятельного применения в практической 

деятельности.  

По мнению Утёмова В.В., Зиновкиной М.М. и Горева П.М., обучающие структуры 

данного метода направлены на развитие познавательного интереса учащихся, навыков кри-
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тического и креативного мышления, таких универсальных учебных действий как исследова-

тельские, рефлексивные, оценочные и т.д. и реализацию принципа связи обучения с жизнью 

[2, 133]. Среди основных задач его применения следует отметить равное участие всех обу-

чающихся в структурированном взаимодействии, эффективную коммуникацию и совмест-

ную работу в интересах совместного обучения. 

Форма организации занятия при применении Сингапурского метода во многом напо-

минает игровую: ученики располагаются за столом по 4 человека и формируют одну спло-

ченную команду. Парты отходят «лучами» от стола учителя, таким образом не давая воз-

можности сесть спиной к учителю. Работа в парах или группах способствует развитию навы-

ков взаимодействия в группе с любым партнером или партнерами и чувства ответственности 

как за свои успехи так и в равной степени за успехи своих партнеров. 

Распределение ролей внутри каждой группы обучающихся происходит автоматиче-

ски, благодаря присвоению определенного номера от 1 до 4, исходя из двухстороннего лами-

нированного «коврика-управления» (Manage Mat). Работа в группах организуется таким об-

разом, что каждый ученик имеет «партнера по плечу» (Shoulder Partner) и «партнера, кото-

рый сидит напротив» (Face Partner). В каждой из групп между учениками присутствуют по-

зитивная взаимозависимость, индивидуальная ответственность, равное участие не зависимо 

от их уровня успеваемости, одновременное взаимодействие. 

Приведем примеры обучающих структур Сингапурского метода, с помощью которых учи-

тель может сконструировать урок или часть урока. Выбор определенных структур обуслов-

лен спецификой обучения английскому языку на современном этапе, а именно коммуника-

тивной направленностью. 

Timed Pair Share: 
1.Teacher announces the topic 
 and gives students “think time”. 

2.In pairs, Partner A shares as
Partner B listens. 
3.Teacher calls time. 
4.Patner B thanks and praises Partner A.
5.Partners switch roles.

Mix, Pair, Share: 
1.Students stand up
    and silently mix around the room. 
2.Teacher says: “Pair!” 
3.Students pair up with the person
   closest to each of them and give a high five. 
4.Teacher asks a question  
and gives “think time”. 
5.Partners share their opinions.

Quiz-Quiz-Trade: 
Using question cards, students quiz a partner, 
get quizzed by a partner, 
then trade and repeat with a new partner 
1.Stand Up, Hand Up, Pair Up (Mix-Pair structure).
2.Partner A quizzes and Partner B answers.
3.Partner A coaches and/or praises.
4.Switch roles.
5.Partners trade cards.
6.Repeat steps 1-5 until the teacher calls time.

Stand-N-Share: 
1.All students stand with their own list
  (or with a team generated list). 
2.Teacher calls on 1 student to share. 
3.Students add the shared item to their list

 if they don’t have it, or check it off if they do. 
4.Students sit when all of their items are shared,

 continuing to add each new item on their list. 
5.When all students are seated,
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 Stand-N-Share is complete 

Fan-N-Pick: 
Each team receives a set of question cards. 
1.Student 1 holds question cards in a fan and says:
“Pick a card, any card!” 
2.Students 2 picks a card, reads the question aloud

and allows 5 seconds of “think time”.
3.Student 3 answers the question.
4.Student 4 paraphrases and praises or coaches.
5.Students rotate roles one person clockwise
for each new round. 
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В настоящее время насчитывается более двухсот пятидесяти подобных структур, и в 

центре внимания каждой из них находятся самостоятельная образовательная деятельность 

участников и интенсивное групповое взаимодействие. Как было упомянуто выше, сущест-

венные изменения претерпевает роль учителя: он становится модератором дискуссии, на-

ставником и помощником. 

Сингапурская система обучения нацелена на формирование у обучающихся универ-

сальных учебных действий, направленных на постановку целей, выявление проблем, нахож-

дение способов решения этих проблем, оценку результатов деятельности и ее коррекции. Как 

отмечает в своих работах Мокрополова И.Ю., обучающие структуры инновационной мето-

дики позволяют за счет разнообразных форм представления информации, ее восприятия, об-

суждения, анализа и осмысления повысить в несколько раз эффективность и качество обуче-

ния иностранному языку [3, 187]. Данная методика позволяет так же эффективно осуществ-

лять воспитательный процесс в процессе урока. Работа в команде, совместная проектная и 

исследовательская деятельность, отстаивание своей позиции и толерантное отношение к чу-

жому мнению, принятие ответственности за себя и команду формируют положительные ка-

чества личности, высоко нравственные установки и ценностные ориентиры обучающегося, 

отвечающие современным потребностям общества. Сингапурский метод позволяет ещё в 

школе заложить и развить необходимые навыки и качества личности, которые в дальнейшей 

жизни помогут выпускникам эффективно адаптироваться и уверенно чувствовать себя в но-

вых обучающих условиях.  

Таким образом, использование Сингапурского метода на уроках английского языка, 

способствует повышению мотивации обучающихся самостоятельно выполнять учебные дей-

ствия, добывать знания, делать выводы, выдвигать гипотезы и оценивать результаты собст-

венной деятельности. Это позволяет нам говорить о неограниченных возможностях данного 

метода, направленных на формирование у обучающихся универсальных учебных действий, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 
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РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

USING BLOGS AND WIKIS TO ORGANIZE STUDENTS’ AUTONOMOUS WORK 
 

В статье рассматриваются различные способы использования блогов для организации ав-
тономной работы студентов педагогического вуза, изучающий английский язык. Приводят-
ся примеры блогов группы, вики-сайтов и индивидуальных блогов студентов. Автор описы-
вает разнообразные типы заданий в блогах, интегрированных в различные языковые курсы 
для развития социокультурной компетенции, анализирует проблему оценки блогов и предла-
гает разработанные критерии оценки. 
 
The article describes various ways to use blogs in autonomous learning of foreign language major 
students. There are examples of group blogs, class wikis and individual learner’s blogs. The author 
describes types of blog tasks chosen for specific purposes in the framework of different courses de-
veloping sociocultural competence, analyses the problem of evaluating students’ blogs and gives 
assessment criteria.  
 
Ключевые слова: блог, вики, автономное обучение, социокультурная компетенция. 
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В стандартах ООН по информационно-коммуникационной компетенции для педаго-

гов отмечается, что традиционные практики подготовки будущих педагогов больше не спо-

собствуют овладению необходимыми умениями обучения учеников, соответствующих эко-

номическим условиям современного рынка труда [1, 1]. Необходимым становится привле-

кать Интернет технологии, чтобы организовать самостоятельную работу студентов педаго-

гического вуза таким образом, чтобы а) это было интересно поколению, выросшему в соци-

альных сетях и Интернете; б) помогало развивать общие и специальные компетенции буду-

щего учителя английского языка; в) не перегружало бы преподавателя; г) помогало бы эф-

фективно распределить нагрузку в течение всего курса обучения предмету, в рамках которо-

го организуется автономное обучение. На наш взгляд, данным условиям соответствуют бло-

ги и вики-сайты. 

С.В. Титова и А.В. Филатова отмечают такие преимущества использования блогов в 

организации учебного процесса, как развитие у обучающихся навыков поиска, анализа и 

критической оценки информации, работы в группе и самостоятельной работы, навыков ана-

литической работы и коммуникативной компетенции [2, 31]. Таким образом, в целом блоги 

помогают формированию критического и аналитического мышления, развитию информаци-

онной, информационно-коммуникационной и коммуникативной компетенции. Описываемые 
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в данной статье способы интеграции блогов в учебные курсы также помогают формировать 

лингвострановедческую и социокультурную компетенцию. То же относится и к вики-сайтам.  

Отличие блогов от вики заключается, в основном, в организации материалов (в блогах 

материал появляется в обратном хронологическом порядке, тогда как в вики – по темам) и в 

возможностях редактирования (содержимое поста в блоге не редактируется, а лишь коммен-

тируется читателями, тогда как в вики члены сообщества могут редактировать оригинальную 

публикацию, сделанную другим пользователем). 

В данной статье хотелось бы рассмотреть два вида учебных блогов (блог группы \ 

класса, индивидуальный блог обучающегося), методику интеграции заданий в блогах и вики-

сайтах в учебные курсы программы обучения бакалавров по специальности «Педобразова-

ние», готовящихся стать учителями английского языка, и специфику оценки таких заданий. 

1. Использование вики-сайтов для формирования социокультурной компетенции в рамках 

курса «Иностранный язык (лингвострановедение стран изучаемого языка)». 

В рамках данного учебного курса студенты 1 курса факультета иностранных языков 

знакомятся с основными фактами исторического развития стран изучаемого языка, их куль-

турой, географическим положением, современными общественными системами и институ-

тами. При этом курс является не теоретическим, а практическим и способствует развитию 

всех основных умений (чтения, аудирования, письма и говорения). Тексты для чтения и ау-

дирования имеют страноведческую направленность и охватывают такие темы, как население, 

географическое положение, символика, политическое устройство, современное искусство, 

образование, кинематограф, жизнь подростков, здравоохранение, социальное обеспечение и 

др. 

В эксперименте по использованию вики-сайта участвовало 55 студентов в феврале-

июне 2015 года. Задание по созданию вики-сайта представляло собой творческо-

исследовательский групповой проект, дополняющий содержание курса сравнением некото-

рых аспектов культуры стран изучаемого языка и России. Каждаягруппастудентовпо 11-12 

человекдолжныбылинайтиипредставитьматериалнасайтепоследующимтемам: Russian sym-

bols, Russia’s natural wonders, historical tour of Russia, Russian holidays, adaptations of Russian 

classic literature, Russia’s famous athletes, Russian modern art.  

Для описания этапов интеграции вики в процесс обучения воспользуемся терминоло-

гией С.В.Титовой и А.В. Филатовой [2, 42]: 

1) Вводно-побудительный этап. 

Со студентами была проведена беседа для определения их отношения к созданию своего ви-

ки-сайта по темам курса и практических умений. Важно было подчеркнуть, для чего мы бу-
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дем исследовать и публиковать информацию об аспектах культуры своей страны, насколько 

важно не только получить знания о культуре стран изучаемого языка в рамках курса, но и 

научиться рассказывать о своей культуре. Были выбраны волонтеры из каждой группы для 

создания вики и добавления всех членов группы в сообщество. В течение недели студенты 

должны были создать свой вики-сайт, выбрать вариант оформления, зарегистрироваться на 

платформе, попробовать внести изменения и создать первую страницу. Для создания сайтов 

по технологии вики использовался бесплатный ресурс wikispaces.com. Одна группа из пяти 

не справилась самостоятельно с регистрацией и трудности пришлось разрешать в классе. 

2) Организационно-ориентировочный этап. 

На данном этапе обсуждался план работы на семестр, были определены сроки публикации и 

темы, по которым студентам необходимо искать дополнительную информацию. Обычно 

студентам давалась неделя после обсуждения темы в классе для публикации своего материа-

ла. Каждая тема представлена отдельной страницей вики-сайта, которую создает один из 

членов группы. Далее каждый участник публикует свою часть на странице, добавляя муль-

тимедийный контент и ссылки на первоисточник. Когда большинство студентов опублико-

вали свой материал, необходимо посмотреть, чтобы все части логично сочетались друг с 

другом. Обычно сложностей с логичным изложением материала не возникало, т.к.  каждый 

учащийся представлял свой законченный материал по теме. Например, по теме «Russian 

symbols» кто-то писал о березе, кто-то о медведе и т.д. Некоторые темы приходилось больше 

обсуждать до публикации, например «Historical tour of Russia», в связи с тем, что последова-

тельность выбранных мест здесь имеет значение.  

3) Регулятивно-практический этап. 

Студенты продолжали развивать навыки просмотрового, поискового, ознакомительного и 

изучающего чтения, а также письменной речи. Иногда встречались трудности с переводом, 

которые обсуждались в классе. Несколько первых работ студенты просили проверить до 

публикации, т.к. не были уверены в отсутствии ошибок и не хотели публиковать недорабо-

танный материал. Преподаватель зачитывает удачные работы, отмечает недостатки, коммен-

тирует ошибки. Сначала это делает преподаватель, далее студенты уже проверяют работы 

друг друга, или исправляют ошибки непосредственно в вики, т.к. каждый участник вики-

сообщества в какой-то степени несет ответственность за опубликованный в вики материал. 

4) Творческо-формирующий этап. 

На данном этапе студенты собирали, анализировали и публиковали материал по новым те-

мам, добавляя новые страницы без помощи преподавателя. Преподаватель лишь напоминает 

о сроках и дает задания после обсуждения темы в классе. Совершенствуются навыки анали-
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тического и критического мышления, навык поиска и анализа информации, составления 

письменных информационных сообщений. Большинство студентов читали то, что публико-

вали их однокурсники, расширяя свой кругозор и получая знания о своей стране в рамках 

темы. Таким образом, у всех участников появился шанс проявить свои творческие способно-

сти, высказать свое мнение, а доступность публикации любому пользователю Интернета, в 

том числе и международной аудитории, мотивировала студентов ответственнее относиться к 

выполнению задания и качеству письменных работ. Примеры вики-сайтов, созданных в рам-

ках курса: 

http://1aalingua.wikispaces.com/ 

http://fiya1ab.wikispaces.com/ 

http://221543.wikispaces.com/ 

http://tspu1ag.wikispaces.com/ 

http://1ad-about-russia.wikispaces.com/ 

5) Диагностический этап. 

Оценка вики-сайта производилась по методике peer assessment, т.е. студенты должны были 

оценить сайт другой группы. Им была предложена рубрика, включающая восемь критериев, 

каждый из которых оценивался по шкале от 1 до 5 (таблица 1). 

Таблица 1 

Рубрика для оценки блогов других групп самими студентами (peer assessment) 
Criterion Description Key: 1 – very poor,  

2 – poor, 3 – aver-
age, 4 – good, 5– 
very good.  

Originality The choice of objects \ events \ people \ etc. is original and the descrip-
tion reflects the author’s opinion why it is important in representing Rus-
sia. 

1    2      3      4      5 

Creativity The wiki is unique, it doesn’t look like the others. It’s exciting and fresh. 1    2      3      4      5 
Task completion All the aspects of the task are covered. All the group members partici-

pated in creating content. 
1    2      3      4      5 

Paraphrasing(not 
copying) 

Students paraphrased the information they found, cited the sources ac-
cordingly.  

1    2      3      4      5 

Visuals well selected Pictures or videos are logically connected to the text and make it more 
attractive. 

1    2      3      4      5 

Interesting for 
international audience 

Information selected would be interesting for international readers who 
would like to learn about Russia. 

1    2      3      4      5 

Coherence and cohesion 
(logic, linking words) 

The text is logically organized. Sufficient use of linking words allow 
students to present information logically and coherently. 

1    2      3      4      5 

Language (grammar and 
vocabulary) 

The range of vocabulary and grammar structures used reflect students’ 
current level of knowledge. 

1    2      3      4      5 

 

В конце семестра студентам предлагалось пройти анонимный электронный опрос, созданный 

с помощью сервиса Surveymonkey, и выразить свое мнение. В данном же опросе проводи-
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лось оценивание блогов других групп по представленным выше критериям. Опрос прошли 

47 студентов 1 курса.  

Оценивая задание с созданием вики-сайта группы и то, что им понравилось \ не понравилось 

в его выполнении, студенты отмечали следующие преимущества использования вики-сайтов 

для организации самостоятельной работы: 

- развитие творческого мышления; 

- формирование навыков по созданию и ведению блогов; 

- получение знаний о культуре своей страны; 

- создание открытого ресурса, представляющего их страну для иностранного читателя; 

- необычность такой формы работы и заинтересованность в работе над совместным сайтом; 

- осознание конечной цели своей работы и понимание критериев ее оценивания. 

Среди недостатков, отмечали: 

- неравномерное участие всех членов группы в проекте; 

- отсутствие элементарных дизайнерских навыков (размещение изображений, использование 

шрифтов, оформление страницы и др.) 

Далее кратко опишем примеры заданий с использованием блогов для формирования лингво-

страноведческой компетенции. 

2. Использование блога группы для формирования лингвострановедческой компетенции в

рамках курса «Страноведение». 

Студентам было предложено создать блог группы, в котором каждую неделю члены группы 

публиковали и комментировали единицы, относящиеся к реалиям стран изучаемого языка. 

Таким образом, к концу семестра студенты создали свой собственный глоссарий реалий, 

обогащая словарный запас и расширяя знания о различных аспектах стран изучаемого языка. 

3. Использование блога группы в рамках организации лингвострановедческой практики сту-

дентов 3 курса. 

Одно из заданий в рамках лингвострановедческой практики студентов 3 курса вклю-

чало создание блога группы для публикации обзоров статей из зарубежной прессы по таким 

общим темам, как образование, здравоохранение, средства массовой информации, внешняя и 

внутренняя политика, языковые особенности, искусство, праздники, социальное обеспече-

ние, социальные вопросы и др. Каждый студент из группы выбирал какую-либо тему так, 

чтобы все темы были охвачены группой. Для облегчения задачи студентам предлагался план 

обзора, включающий а) суммирование основных мыслей автора статьи, б) выражение своего 

мнения по прочитанному и в) вопросы к однокурсникам по проблеме, затронутой в статье. 

Также приводились примерные подходящие статьи по данным темам и онлайн издания, в 
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которых можно найти статьи по очерченной тематике. Выбор статьи для обзора осуществ-

лялся самим студентом. Необходимой частью задания являлось комментирование постов и 

ответы на вопросы однокурсников. 

Еще один вид учебного блога, который можно эффективно использовать в обучении ино-

странным языкам – индивидуальный, или блог учащегося. Остановимся на нем более под-

робно. 

4. Использование индивидуальных блогов для организации и оценки индивидуального до-

машнего чтения студентов 2-3 курса. 

Такая практика организации автономной работы студентов использовалась автором 

статьи с 2011 по 2015 гг. Примеры блогов можно посмотреть на сайте 

http://tspu.wikispaces.com/Reading+Logs. Студенты выбирали себе книгу для индивидуально-

го домашнего чтения в течение семестра, а отчетом о проделанной работе стал индивидуаль-

ный блог. В начале семестра студенты получили краткое руководство по индивидуальному 

домашнему чтению, включающее цель и задачи такого типа работы, преимущества индиви-

дуального чтения, понедельный план работы в течение семестра, советы по выбору книги, 

типы заданий до, во время и после чтения, способы работы с новыми лексическими едини-

цами, вопросы по самооценке и оценке своих сокурсников, критерии оценки. Для выбора 

книги студентам было рекомендовано использовать ресурс Tricider, который позволяет до-

бавлять книгу, излагать свое мнение с аргументами за и против и голосовать за понравив-

шиеся книги (пример образовавшегося читательского сообщества можно посмотреть здесь 

http://tricider.com/brainstorming/84ot). 

Сама идея и некоторые типы заданий были позаимствованы из статьи Т. Лютой [3].  

Explain why you chose the book.Студенты могут написать, кто посоветовал прочитать 

им книгу, почему она их заинтересовала или описать, как они покупали книгу или натолкну-

лись на нее в библиотеке. 

Guess what the book might be about. Можно предугадать, о чем книга, по названию, 

иллюстрациям, аннотации, первому абзацу, содержанию. Такое упражнение поможет облег-

чить чтение, т.к. обращается к фоновым знаниям или опыту учащегося. Даже если догадки 

окажутся неверны, учащимся станет интересно и захочется поскорее проверить свои предпо-

ложения. 

Write a short summary of the plot. Задание помогает читателям блога понять, о чем 

книга, что позволяет далее с большим интересом следить за мыслями автора блога. 

Comment on a passage or sentence from the text.Упражнение делается во время чте-

ния. Можно выписать предложение или целый абзац, который заинтересовал учащегося и 
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представить свое понимание ситуации. В основном, студенты использовали интересную ци-

тату, выражая свое отношение к позиции автора или героя книги. 

Write down questions and answers.Если появляются вопросы во время чтения, уча-

щиеся записывают их и предлагают свои решения, потом пытаются найти ответ автора. 

Speculate about information gap. Если в книге нет какой-либо информации, напри-

мер, где и когда происходят события, во что одеты герои, как они познакомились, в каком 

доме живут, что ели на обед и т.д., можно подумать над ответами.  

Read a review. Можно найти официальный обзор книги, например в серьезной газете 

(http://www.nytimes.com/pages/books/index.html) или ограничиться комментариями на сайтах 

типа http://www.goodreads.com/. Следует напомнить ученикам про плагиат и попросить обя-

зательно включать в пост ссылку на первоисточник. После прочтения обзора учащиеся пи-

шут, с чем они согласны / не согласны. 

Write a letter. Письмо можно написать от лица героя книги, от автора или, наоборот, 

автору, редактору литературной газеты или режиссеру. Одно условие – оно должно раскры-

вать проблему, поднятую в книге. 

Imaginefilmingastory.Какие сцены из книги вы бы включили в фильм, если бы были 

режиссером? Каких актеров бы взяли на съемки? Поменяли бы сюжет книги? Учащиеся осо-

бенно любят писать про актеров, включая фотографии и объяснения, почему они лучше все-

го подходят на роль. Один из вариантов такого задания: посмотреть уже снятый фильм по 

книге и сравнить его с книгой, описав, какие моменты включены, насколько режиссер изме-

нил сюжет, героев и т.д. 

Provide your own ending. Как бы вы закончили книгу по-другому? Что еще могло бы 

произойти с главными героями? 

Give opinions about the story.Можно написать комментарии в две колонки: что мне 

понравилось в книге и что не понравилось. 

Write down aspects of the culture reflected in the story.Учащиеся сравнивают куль-

турные аспекты страны, где происходит действие, со своей культурой. Обычно обращают 

внимание на природу, описание одежды, соответствующее определенной эпохе, архитектур-

ный стиль, привычки и обычаи. Следует заранее объяснить учащимся, на что нужно обра-

щать внимание при чтении, посоветовать им делать заметки, выписывать примеры, чтобы 

впоследствии проанализировать различные аспекты в одном или нескольких постах. Этот 

вид задания вызвал наибольшие трудности. 

Vocabulary task. Выписать новые лексические единицы и представить их разнообраз-

ные семантические связи отношения (синонимы, антонимы, ассоциативный ряд, словоупот-
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ребление). Некоторые студенты довольно творчески подошли к данному заданию: встраива-

ли аудио с произношением слова, добавляли изображения или даже использовали speech 

bubbles, словно герои книги сами знакомят их с новыми словами. 

Нужно сказать, что задание будет эффективным только, если его выполнять постепенно и 

регулярно в течение семестра с четко заданными сроками (например, один пост в неделю). 

Преподавателю желательно просматривать посты по мере их появления (раз в неделю) и 

иногда оставлять комментарии, т.к. это помогает мотивировать учащихся. Рассел Стэннард 

[4, 170] также отмечает, что студенты хотели бы увидеть комментарии преподавателя в сво-

ем блоге. Конечно, это занимает довольно много преподавательского времени, однако по ме-

ре освоения студентами навыков автономного обучения можно присваивать каждому из них 

еще и роль читателя и критика, прикрепляя к определенному блогу с целью чтения, проверки 

и комментирования постов друг друга. Оценка преподавателя дается в баллах от 1 до 10 за 

каждый пост, далее баллы за всю работу по домашнему чтению переводятся в баллы курса 

(10-20 баллов из 60-70 возможных за работу в семестре). Для оценки также использовалась 

методика самооценки и peer assessment. Студентам предлагалось оставить по три коммента-

рия в блогах других, а для удобства проверки опубликовать у себя в блоге ссылки на эти 

комментарии, при этом объяснив, чем их заинтересовали блоги однокурсников. Коммента-

рии должны включать конструктивную критику, а именно отмечать достоинства блога и 

предлагать пути его улучшения. В качестве самооценки студенты должны были выразить 

свое отношение к такому типу работы по индивидуальному чтению и подумать о перспекти-

вах улучшения своих навыков чтения. 

В своих оценках студенты отмечали, что, несмотря на трудность задания, оно полезно 

для изучения английского языка и они хотели бы в дальнейшем продолжить вести блог по 

читаемой книге. Новизна и необычность задания, с одной стороны, привлекательна, с другой 

– вначале несколько пугает. Создание блога по книге помогает стать более внимательными 

читателями, визуализировать сюжет, обращать больше внимания на героев и места, лучше 

понять основную мысль книги, сделать процесс чтения более продуктивным в силу разду-

мывания над недостающей информацией, анализа элементов культуры и выполнения других 

заданий. Однако некоторые отмечали, что такой тип работы по чтению занимает больше 

времени, чем просто чтение. Другие отзывы включали мнение, что ведение блогов по чте-

нию позволяет делиться своими идеями с людьми по всему миру. 

Другие примеры использования блогов в различных курсах по изучению АЯ пред-

ставлены в книге [5, 38]. 
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В целом, использование блогов довольно эффективно позволяет организовать само-

стоятельную работу студентов, если а) технические трудности сняты в начале работы; 

б) задания выполняются регулярно; в) задания связаны с обсуждаемым в классе материалом, 

либо гармонично дополняют его; г) задания в блоге являются частью общей оценки за учеб-

ный курс, например в балльной системе; д) критерии оценки понятны учащимся и объяснены 

с самого начала на вводно-побудительном или организационно-ориентационном этапе; е) 

студенты участвуют в оценке друг друга (peer assessment), что позволяет освободить часть 

времени преподавателя. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ  ПРОГРАММ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОМ 
ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

СТУДЕНТАМИ-ХИМИКАМИ 
 

USING  OF INTERACTIVE PROGRAM AT INDIVIDUAL LEARNING OF FOREIGN 
LANGUAGE BY STUDENTS OF CHEMICAL SPECIALTIES 

 
В статье рассматривается использование интерактивной компьютерной программы Hot 
potatoes при самостоятельном изучении английского языка студентами химических специ-
альностей. Приводятся примеры упражнений 5 блоков программы, целью которых является 
разнообразие работы студентов и воплощение творческих идей преподавателя. 
 
The article describes using the interactive computer program Hot potatoes at individual learning of 
English language by students of chemical specialties. Some examples of exercises of 5 blocks of the 
program, the purpose of which is the diversity of students' work and implementation of teacher’s 
creative ideas are given. 
 
Ключевые слова: Интернет, компьютер, самостоятельная работа, интерактивная про-
грамма, упражнение. 
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В последние годы все больше внимания уделяется самостоятельной работе студентов 

в процессе обучения, в частности в обучении иностранным языкам. Это связано со многими 

факторами, в том числе с тем, что в современном динамичном постоянно изменяющемся ми-

ре недостаточно обладать каким-то определенным количеством знаний.  

Человек должен уметь самостоятельно пополнять свои знания, заниматься самообра-

зованием. Способность к самообразованию в области   английского языка приобретает осо-

бую актуальность, так как английский язык используется представителями большинства 

профессий и именно знание английского языка способствует успешной социализации выпу-

скников. Самостоятельность не является врожденным качеством человека. Чтобы студент 

умел работать самостоятельно, его нужно этому научить. Поэтому особенно актуальным яв-

ляются проблемы организации самостоятельной работы. Хотелось бы остановиться на ис-

пользовании на занятиях английского языка современных педагогических технологий, кото-

рые способствуют формированию навыков самостоятельной работы. Одним из таких техно-

логий является информацинно-коммуникационный. [1, 6] 

Современные информационные и коммуникационные технологии, которые еще не-

сколько лет назад казались «далеким будущим», быстро стали «реальным настоящим». Бла-

годаря своим дидактическим свойствам (наряду с развитием речевых умений и формирова-

нием языковых навыков), современные  информационные и коммуникационные технологии 

способны значительно обогатить образовательный процесс. Использование в процессе обу-

чения современных  информационных и коммуникационных технологии создает реальные 

условия для развития у студентов дополнительных умений и стратегий, что было невозмож-

но в такой степени на основе традиционных средств. [2, 237] 

Степень готовности обучающихся к моменту окончания университета к самообразо-

ванию на протяжении всей жизни зависит от развития у них в процессе обучения в вузе уме-

ний самостоятельной учебной деятельности. Под самостоятельной учебной деятельностью 

понимается «вид познавательной деятельности, регулируемой и управляемой студентами как 

субъектом данной деятельности и направленной на освоение предметных знаний и умений». 

[3, 165] 

Участие в самостоятельной продуктивной учебной деятельности означает, что сту-

дент: 

 включается в определение целей овладения иностранным языком и соотносит их со 

своими реальными интересами и потребностями; 
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 активно участвует в проектировании конечного продукта овладения иностранным 

языком и определение критериев его оценки; 

 совместно с преподавателем отбирает наиболее приемлемые и эффективные формы и 

приемы обучения;  

 отслеживает процесс и успешность своего продвижения в овладении языком;  

 оценивает свои достижения и возможности использования иностранного языка в ре-

альной  деятельности; 

 оценивает продуктивность и опыт своей учебной деятельности. 

Таким образом, можно заключить, что современному студенту важнопроявлять го-

товность к осуществлению самостоятельной работы, а способность к ее организации и 

управлению служит показателем компетентности преподавателя высшей школы.  

 Эффективность организации самостоятельной работы студентов, ее активизация во 

многом зависит от применяемых педагогических технологий обучения. Это могут быть как 

уже активно использующиеся, традиционные технологии (case-study, кластертехнология, 

технология проектного, модульного, рейтингового обучения), так и современные, откры-

вающие неограниченные возможности для обучения – компьютерные технологии. [4, 249] 

Современное общество - прежде всего общество информационное. Информационные 

технологии, компьютер, всемирная сеть Интернет прочно вошли в нашу повседневную 

жизнь. В связи с этим, возникает необходимость использования новых технологий в обуче-

нии. Информационно-коммуникативные технологии дают преподавателю иностранного язы-

ка большие возможности. 

 Программа Hotpotatoes широко используется во всем мире для создания заданий по 

изучению многих дисциплин. Hotpotatoes – это инструментальная программа-оболочка, 

представляющая преподавателям возможность самостоятельно создавать интерактивные за-

дания без знания языков программирования и привлечения специалистов в области про-

граммирования. 

Возможности использования информационно-коммуникативной технологии при обу-

чении иностранному языку: 

 1) при подготовке (поиск и анализ материала, дальнейшая обработка       материала на ком-

пьютере для создания упражнений); 

 2) аутентичные, т.е. взятые из реальной жизни, коммуникативные задания (задания, связан-

ные с сетью Интернет, переписка по электронной почте); 

 3) повышение квалификации и самообразование учителя (Интернет как источник информа-

ции, online курсы).[5, 305] 
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        Как правило, материалы, найденные в Интернете и обучающие программы, предла-

гаемые производителями, достаточно сложно "подогнать" под учебно-методические ком-

плексы. Зачастую преподавателю требуются интерактивные упражнения, тесты, рабочие 

листы, отвечающие потребностям конкретной группы студентов. Возможность самим созда-

вать небольшие интерактивные программы даёт программная оболочка HotPotatoes. С её по-

мощью преподаватель может предложить учащимся именно то, что им необходимо.  

      Hotpotatoes позволяет создавать интерактивные, обучающие, упражнения на базе 

Web, используя любой компьютер, оснащенный браузером. Используется формат HTML и 

JavaScript. Но преподавателю не нужно знать эти языки, чтобы работать с этой программой. 

Достаточно только ввести необходимые данные: вопросы, ответы, слова и т.д., и нажать на 

кнопку. С помощью этой  программы будет создана  Web-страница, и можно ею пользовать-

ся. 

      С помощью программы можно создать 10 типов упражнений на различных языках по 

различным дисциплинам с использованием текстовой, графической, аудио- и видеоинфор-

мации. 

           Цели использования программы на занятиях: 

Разнообразить работу слушателей; 

Обеспечить быструю проверку упражнений (что позволяет экономить время на занятиях и 

личное время преподавателя); 

Воплотить творческие идеи преподавателя. 

           Упражнения  создаются с помощью 5 блоков программы (каждый блок может рас-

сматриваться как самостоятельная программа): 

1. JQuiz(викторина) – вопросы с множественным выбором ответа (4 типа заданий). 

2. JCloze – заполнение пропусков. 

3. JMatch – установление соответствий (3 типа заданий). 

4. JCross – кроссворд. 

5. JMix – восстановление последовательности. 

      Характеристика каждого блока  программы: 

     1. JQuiz(викторина) с помощью этого блока программы могут быть созданы упражнения 

на основе вопросов и различных вариантов представления ответов:  

«множественный выбор» (multiplechoice) – один правильный ответ из нескольких вариантов 

ответов; 

выбор нескольких правильных ответов (multi-select); 
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«краткий ответ» (shortanswer) – краткий ответ открытого типа (вводится с помощью клавиа-

туры); 

«смешанный» (hybrid) вариант ответа – объединяет вопросы с ответом открытого типа и 

множественным выбором ответа: после неоднократного ввода неверного ответа (возможное 

количество неверных ответов устанавливается при создании упражнения) задание с кратким 

ответом трансформируется в задание множественного выбора.  

 
 

 
      Тип ответа в упражнении может быть один и тот же для всех вопросов или изменяться 

для каждого вопроса или группы вопросов. Количество вопросов в упражнении не ограниче-

но. В упражнении можно разместить текстовый, аудио- или видеофрагменты, что требует от 
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студентов понимания прочитанной, прослушанной или увиденной информации. Преподава-

тель имеет возможность заложить в упражнение комментарии ко всем вариантам ответов. С 

помощью варианта заданий JQuiz организуется отработка понятий и терминов, проверка 

знаний персоналий. 

2.JCloze – заполнение пропусков. Применительно к иностранному языку это упражнение 

фактически соответствует известному заданию «Fillinthegaps». Студенты могут попросить 

подсказку и увидеть первые буквы пропущенного слова. Ведется также автоматический под-

счёт очков. Можно «пропускать» определённые слова, а можно, например, каждое пятое. Это 

упражнение направлено на словообразование, отработку лексического и грамматического 

материала, проведения аудирования с извлечением детальной информации.  

 
С помощью JCloze по составленному тексту с пропусками, возможно проверить усвоение 

материала целой темы.  

      3. JMatch – установление соответствий (3 типа заданий):  

установление соответствий с помощью перемещения элементов   мышью; 

выбор варианта соответствия из раскрывающегося списка; 

карточки для запоминания соответствий. 

      Это упражнение хорошо знакомо преподавателям иностранного языка. В нем требует-

ся сопоставить по смыслу отдельные выражения или параграфы связанного текста, иллюст-

рации и текстовые фрагменты. Упражнение позволяет проводить аудирование с общим по-

ниманием текста.  Выбор типа упражнения производится на этапе преобразования данных в 

упражнение.  
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      4. JCross – кроссворд. Это упражнение эффективно использовать в качестве повторе-

ния и обобщения пройденного материала. Кроссворд целесообразно также проводить с це-

лью отработки новых лексических единиц. С помощью JCross по составленному кроссворду, 

возможно проверить усвоение материала целой темы. Введенные слова будут размещены в 

поле кроссворда. 

     Ввести определения к словам, определениями могут быть классические дефиниции, 

синонимы, антонимы, гипонимы, гиперонами, а также предложениями и словосочетаниями, 

в которых слова кроссворда представлены в контексте. Последовательность ввода определе-

ний не имеет значения.  

      5. JMix – восстановление последовательности. В этом интерактивном упражнении 

имеются отдельные, не связанные между собой фрагменты предложения, которые необхо-

димо восстановить по смыслу. Это упражнение эффективно использовать для отработки 

грамматической структуры предложения: образования вопросов, отрицаний, утверждений. 

Вариант заданий JMix позволяет закреплять знания последовательности исторических собы-

тий. Материалом для упражнения могут быть слова и предложения. Для каждого слова или 

предложения создается отдельное упражнение.  

      Все упражнения выполняются в режиме тренировки (режим тестирования предусмот-

рен только для вопросов с множественным выбором ответа). Результат выполнения заданий 

оценивается в процентах. Неудачные попытки приводят к снижению оценки. 
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      Шестая  версия программы содержит также  дополнительный блок Masher (Инстру-

менты), который позволяет объединять созданные упражнения и другие учебные материалы 

в тематические блоки, уроки и учебные курсы. 

          Преимущества использования программы на занятиях: не требует знания языков про-

граммирования, широкие возможности изменения дизайна, возможность использовать изо-

бражения и звук, повышает мотивацию, оптимизирует процесс обучения, упрощает провер-

ку. 

      Недостатки: отсутствие коммуникативной направленности, обязательное владение 

компьютерными знаниями.[6, 36] 

Особенной тенденцией развития современного общества нашей страны является неуклонное 

расширение процесса глобализации, учитывающего достижения многих цивилизованных 

стран на пути мирового прогресса. И в этом аспекте использование современных достиже-

ний информационных технологий имеет огромную позитивную роль как средство легкой и 

доступной коммуникации между людьми разных стран и сообществ при решении ими ло-

кальных и глобальных проблем. Использование в учебном процессе как форм телекоммуни-

кации, так и ресурсов сети Интернет, способствует развитию познавательной деятельности 

учащихся и достижению основных целей обучения предмету.  

В заключение можно сказать в том, что использование интерактивных упражнений на заня-

тии способствует интенсификации учебного процесса, повышению мотивации студентов, 

более успешному и осмысленному усвоению материала, и позволяют соединить иностран-

ный язык и технологию, мышление и деятельность. 

 

Список  литературы 

1. Актуальные  проблемы обучения иностранным  языкам в системе языковых  курсов. Тези-

сы докладов Первой  научно-практической конференции преподавателей Высших курсов 

иностранных языка МИЛ, НОУ ВПО «Московский институт лингвистики».// 07-10 июня 

2010 г. М.: МИЛ, 2010. 

2.  Андреев С.В. Обучающие программы  для изучающих иностранные языки  / 

С.В. Андреев. - Вычислительный центр  РАН, 1994. 

3. Гальскова,  Н.Д. Современная методика обучения  иностранному языку:  пособие  

для учителя / Н.Д. Гальскова. - М: АРКТИ-Глосса, 2000.  

4. Минина Н.М. Программа обучения активному владению иностранным языком студентов 

неязыковых специальностей и методические рекомендации / Н.М. Минина. - М: "НВИ" - 

"Тезаурус", 1998. 



О Р Г А Н И З А Ц И Я   С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й   Р А Б О Т Ы   С Т У Д Е Н Т О В  
 
 
 

214 

5. Образцов, П.И. Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку на не-

языковых факультетах вузов / П. И. Образцов, О. Ю.Иванова. - Орел: ОГУ, 2005.  

6. Чусовская И.В. Компьютер в обучении иностранным языкам / И.В.Чусовская // Информа-

тика и образование. - 2000. - N 9.  

7. http://www.gmcit.murmansk.ru/text/information_science/konf/2005/section3/    010.htm 

04/10/2010 18-00 

8. http://chimia24.ucoz.ru/load/23-1-0-100 04/10/2010 17-57 

9. http://englab825.ucoz.ru/publ/interaktivnyj_kurs_the_wonders_of_our_world/1-1-0-4 

04/10/2010 18-01 

10. http://hotpot-anna.narod.ru/variant/lesson1_2.html 04/10/2010 18-05 

11. http://belunita.wordpress.com/hot-potatoes 04/10/2010 18-11 

 

 

И.В. Щукина 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО МЕТОДИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

USING BLENDED LEARNING FOR SELF-STUDIES IN THE COURSE  

OFEFL TEACHING 

 

В статье рассматриваются различные возможности использования смешанного обучения в 

курсе методики преподавания английского языка. Описываются примеры применения мето-

дически-ориентированных дистанционных курсов, вебинаров, онлайн проектов для органи-

зации самостоятельной работы при подготовке будущих учителей английского языка. Ак-

центируются критерии выбора методически-ориентированных дистанционных курсов и 

условия успешной самостоятельной деятельности студентов в рамках смешанного обуче-

ния. 

 

The article describes different ways of using blended learning in the course of EFL teaching. There 

are examples of using distance learning courses on methodology, webinars, online projects for self-

studies in the system of pre-service EFL teacher training. The focus is made on criteria for choos-

ing the appropriate distance learning course and conditions of successful students’ self-studies 

within blended learning. 
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Идея непрерывности в педагогическом образовании стала особенно актуальной на со-

временном этапе ввиду постоянно меняющихся требований к ученику и учителю в области 

языкового образования и не только. Формирование готовности и способности к профессио-

нальному росту, а также развитие умений самостоятельной работы по расширению профес-

сионально-значимых знаний, умений, компетенций являются целями профессиональной под-

готовки будущих учителей в целом, и курса методики обучения английскому языку в част-

ности.  

Дистанционные курсы по методике являются особенно актуальными, так как позво-

ляют будущим учителям самостоятельно в режиме онлайн расширить пока еще небольшой 

педагогический опыт, подготовиться к педагогической практике и овладеть новыми профес-

сионально-значимыми умениями и навыками. Для учителей английского языка открыты 

возможности участия как в отечественных электронных курсах, реализуемых на русском 

языке, так и в международных курсах, рабочим языком которых часто является английский. 

Данные курсы позволяют повысить уровень профессиональной ИКТ-компетентности педа-

гогов, а также овладеть умениями использовать возможности информационно-

коммуникационных технологий, в том числе в дистанционном образовании, что обозначено 

как требование к педагогическим кадрам в ФГОС среднего (полного) общего образования [1, 

38]. 

Использование, пусть даже отдельных модулей, дистанционных курсов по методике 

обучения английскому языку (далее – АЯ)способствуют реализации на практике смешанного 

обучения (blendedlearning), которое является инновационной технологией особенно востре-

бованной в профессиональном образовании на современном этапе.  

Смешанное обучение предполагает комплексное использование традиционных лекций, прак-

тических занятий и дистанционных форм учебного взаимодействия, в сочетании с различ-

ными современными подходами и методами обучения для учета разных стилей учебной дея-

тельности студентов [2, 1].  

Смешанное обучение способствует интеграции информационно-коммуникационных 

технологий в учебный процесс, расширяя возможности обучения и изучения АЯ и методики 

его преподавания. Участие в дистанционных курсах позволяет выполнять задания и работать 

с предлагаемыми ресурсами в удобное время и в своем темпе, а также помогает проявить се-
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бя обычно неактивным на семинарских занятиях студентам. Если курс международный, в 

этом случае у будущих учителей АЯ появляется уникальная возможность установления про-

фессиональных контактов и обмена опытом с коллегами из других стран, что способствует 

расширению границ профессионального общения. Подобная практика внедрения методиче-

ски-ориентированных электронных учебных курсов или их элементов повышает мотивацию 

к изучению методики обучения АЯ, усиливает ее практическую направленность за счет ак-

тивизации знаний терминологии, умений анализа и оценки педагогических ситуаций, а также 

формирует способность к профессиональному саморазвитию. 

Смешанное обучение в курсе методики преподавания АЯ при подготовке учителей 

может быть реализовано через использование следующих видов деятельности: 

 участие в методически-ориентированном дистанционном курсе; 

 участие (индивидуальное / групповое) в вебинарах по методике АЯ; 

 разработка учебных материалов для размещения на учебном сайте; 

 участие в тематическом онлайн проекте; 

 выполнение заданий и изучение дополнительных материалов в курсе Теории и мето-

дики обучения АЯ в электронной образовательной среде Moodle. 

Выше представленные виды деятельности предполагают самостоятельную работу 

студентов, что способствует развитию учебной автономии и формированию таких профес-

сионально-значимых качеств учителя, как педагогический такт, объективная самооценка, го-

товность и способность к дальнейшему профессиональному росту. Представим кратко при-

меры реализации обозначенных видов деятельности в рамках смешанного обучения при 

прохождении будущими учителями курса методики обучения АЯ. 

 Внедрение дистанционных курсов в традиционную лекционно-семинарскую систему 

подготовки учителей в вузе в большей степени реализует все преимущества смешанного 

обучения, учитывая разные стили и темп познавательной деятельности студентов. Однако в 

данной связи встает вопрос выбора подходящего дистанционного курса по методике, как 

правило, из курсов «повышения квалификации» для учителей, которые являются методиче-

ски-ориентированными. Не все курсы повышения квалификации могут быть востребованы в 

системе подготовки учителей, некоторые из них предполагают наличие и использование 

внушительного опыта работы, который, как правило, отсутствует у студентов педагогиче-

ского вуза. Поэтому одним из главных критериев выбора является его доступность для раз-

ных категорий участников, в том числе для начинающих педагогов. Следующим критерием 

выбора служит массовость и открытость электронного курса (аббревиатура MOOC – для за-

рубежных курсов). 
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Немаловажным является и структура дистанционного курса, который предполагается 

интегрировать в учебный процесс. Модульный характер построения курса является предпоч-

тительным, так как допускает частичное использование, т.е. применение отдельных закон-

ченных модулей. Участие студентов в дистанционном учебном курсе по методике препода-

вания АЯ в полном объеме сложно реализовывать в рамках очного обучения при подготовке 

учителей АЯ в связи с насыщенной программой лекционно-семинарских занятий курса ме-

тодики преподавания АЯ и ограничениями максимальной учебной нагрузки на студента. Од-

нако, внедрение элементов или модулей методически-направленных электронных учебных 

курсов на АЯ в учебный процесс не только возможно, но и оправдано в целях оптимизации 

организации самостоятельной работы студентов.  

Примером подобного методически-ориентированного дистанционного курса на АЯ 

является международный курс методики Shaping the Way We Teach English 

http://oelp.uoregon.edu/shaping. Курс состоит из двух законченных частей, поэтому можно ис-

пользовать любую из них отдельно. Студенты в весеннем семестре 2014-2015 учебного года 

в рамках эксперимента регистрировались как участники данного курса и выполняли предло-

женные виды работ (составление плана урока, разработка заданий, подбор текстов для чте-

ния / аудирования) в режиме онлайн. Обязательным компонентом было обсуждение на фо-

руме заданий остальных участников и комментирование предложенных для анализа кон-

спектов уроков по АЯ с разными категориями учащихся, разработанных другими участника-

ми дистанционного курса. Главным преимуществом участия в данном дистанционном курсе 

стало совершенствование у студентов умений планирования уроков, критической оценки и 

самоанализа. В данном учебном году используются отдельные элементы того же электрон-

ного курса такие, как анализ и оценивание по критериям видео уроков АЯ, разработка прак-

тических заданий по отдельным видам речевой деятельности по образцам, знакомство с обу-

чающими Интернет-ресурсами по АЯ. 

 Среди работающих по профессии учителей АЯ все большую популярность получают 

вебинары, которые также целесообразно использовать и при подготовке будущих учителей 

АЯ. Вебинары часто организуются ведущими российскими и зарубежными издательствами 

учебной литературы и проводятся известными методистами в области языкового образова-

ния. Участие в них, как правило, бесплатное, и всегда есть возможность просмотреть запись 

выбранного вебинара в удобное время. Будущим учителям в рамках курса методики реко-

мендуется индивидуальное участие в 2-3 вебинарах по самостоятельно отобранным темам, в 

соответствии с интересами и потребностями студентов, желательно в режиме онлайн, что 

позволяет задать вопросы, получить разъяснения, просмотреть дискуссию других опытных 

преподавателей во время вебинара. По итогам посещения вебинара студент готовит пись-
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менный отчет, где оценивает ценность участия в мероприятии для профессионального разви-

тия, что позволяет получить дополнительные баллы по курсу методики обучения АЯ. Дан-

ный вид самостоятельной работы студентов служит хорошей подготовкой не только к ауди-

торным семинарским занятиям, но и к педагогической практике в школе. В рамках курса ме-

тодики обучения АЯ использовались вебинары издательств «Просвещение» 

www.prosv.ru/webinars,«Титул» www.englishteachers.ru/webinars_schedule, 

CambridgeUniversityPress www.cambridgeenglish.org/teaching-english/resources-for-

teachers/webinars. 

Помимо представленных возможностей смешанного обучения студентам предлагает-

ся участие в онлайн проектах, а также работа в электронной образовательной среде Moodle. 

В Moodle размещен курс «Теория и методика обучения английскому языку», в котором 

представлены разнообразные материалы, а именно: 

 презентации по темам курса; 

 дополнительные материалы (статьи, методические рекомендации, ссылки на докумен-

ты и т.д.) для самостоятельного изучения студентами;  

 практические задания по отдельным методическим темам для самостоятельного вы-

полнения; 

 контрольные задания (тесты) и тренировочные тесты, с возможностью увидеть по за-

вершении  свой результат, получить оценку и комментарий; 

 видео уроки для самостоятельного просмотра и анализа с методическими разработка-

ми; 

 новостной форум, где есть возможность для размещения объявлений и ответов на во-

просы преподавателя и других студентов. 

Использование разработанного электронного курса для сопровождения лекционно-

семинарских занятий по методике обучения АЯ прежде всего помогает оптимизировать ор-

ганизацию самостоятельной работы студентов, развивая при этом их умения автономной 

учебной деятельности. 

В заключении, обратимся к условиям успешной самостоятельной работы студентов в 

рамках смешанного обучения, предполагающего использование представленных выше раз-

личных видов деятельности будущих учителей АЯ. Студенты могут и должны самостоятель-

но выбирать материалы, интересующие вебинары, темы для проектов или исследовательской 

деятельности, выполнять тесты и осуществлять контроль [3, 70]. Прозрачность контроля, 

знакомство с его формами и критериями оценивания заданий, конспектов урока и т.д. обяза-

тельна в начале прохождения курса. Методическая помощь преподавателя, рекомендации 

относительно ресурсов, конкретизация познавательных задач по мере необходимости в ин-
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дивидуальном порядке. Предоставление возможности работать самостоятельно в своем тем-

пе при соблюдении установленных заранее сроков сдачи отчетных материалов.  

Таким образом, использование смешанного обучения, в частности дистанционных 

учебных курсов, вебинаров, онлайн проектов, самостоятельной работы по курсу методики 

обучения АЯ в электронной образовательной среде Moodle, способствует развитию профес-

сионально-значимых умений и навыков студентов. При этом, явным преимуществом являет-

ся направленность на развитие профессиональной ИКТ-компетентности будущих педагогов, 

включая актуальное на современном этапе умение использовать информационно-

коммуникационные технологии в дальнейшем для обучения АЯ учащихся разных возрас-

тных категорий. 
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В настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что самостоятельная работа  явля-

ется чрезвычайно важной составляющей профессионального обучения студентов вуза, а 

также  их научной и творческой работы.  Стремительное развитие  информационных техно-

логий способствовало тому, что каждые 5 - 10 лет объем имеющейся по различным отраслям 

науки информации практически удваивается. В связи с этим одной из приоритетных задач 

современного образования является подготовка специалистов, способных самостоятельно 

вести поиск и овладевать новыми знаниями в своей профессии.  

Организация самостоятельной работы студентов различных факультетов СГУ им. 

Н.Г.Чернышевского по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», не зависимо от  на-

правления и профиля их подготовки,  осуществляется  в соответствии со следующими зако-

номерностями: психолого-педагогическая обоснованность данного вида деятельности, фор-

мирующей желание выполнять его самостоятельно; воспитывающий характер данного труда; 

взаимосвязь самостоятельного труда с учебным процессом[1].  

 В процессе изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студенты вуза 

должны расширить и  углубить полученные ими в ходе школьного обучения знания в облас-
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ти обеспечения личной и коллективной безопасности при возникновении чрезвычайных или 

экстремальных ситуаций в быту, образовательном учреждении или на производстве. В связи 

с этим в программу дисциплины включено изучение таких вопросов как обеспечение безо-

пасных условий жизнедеятельности в производственной и бытовой среде; вопросы управле-

ния и правового регулирования безопасности жизнедеятельности, а так же  защиты населе-

ния и территорий в условиях чрезвычайных ситуаций.  

В процессе организации самостоятельной работы выделяют три уровня[2]. В зависи-

мости от ее сложности она включает: самостоятельную работу студентов первокурсников 

(первый уровень),  студентов средних курсов (второй уровень) и студентов-выпускников 

(третий уровень). Организация самостоятельной деятельности первокурсника предполагает, 

прежде всего, научить его слушать, воспринимать и записывать лекции. Кроме того необхо-

димо обучить студента правильно конспектировать первоисточники, готовить доклады и вы-

ступать с ними на семинарских занятиях.  Наиболее сложной по объему, характеру и содер-

жанию является самостоятельная работа второго уровня.  На 2-3 курсах обучения они учатся 

проводить исследовательскую работу, готовить сообщения по изучаемой ими проблеме, де-

лать доклады на конференциях различного уровня по прослушанным академическим курсам 

и результатам собственных исследований, решать ситуационные задачи и т.д.  

Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине «Безопасность жиз-

недеятельности» представляется чрезвычайно сложной задачей, поскольку данная дисцип-

лина  в основном изучается студентами  на первом курсе. И уже с первых шагов своего обу-

чения в вузе  он должен овладеть навыками самостоятельной работы и первого и второго 

уровня, практически не имея еще достаточной подготовленности к данному виду познава-

тельной деятельности.  

Учитывая выше изложенное, в процессе изучения дисциплины «Безопасность жизне-

деятельности» самостоятельная работа студентов подразделяется на следующие категории:  

- подготовка к лекциям;  

- углубленное изучение теоретического курса по рекомендованной литературе; 

- работа с периодическими изданиями и нормативно-правовыми документами; 

- написание рефератов по заданной тематике; 

- подготовка докладов к семинарским занятиям; 

- решение и составление ситуационных задач; 

- разработка алгоритма действий при проведении спасательных работ при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

- выполнение домашних и аудиторных контрольных работ; 
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- составление плана-конспекта проведения занятия с учащимися по одной из тем школьного 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- составление плана мероприятий в образовательном учреждении по предупреждению воз-

никновения экстремальных ситуаций; 

- подготовка к зачету или экзамену (в зависимости от ученого плана на разных направлениях 

или профилях обучения). 

Как можно видеть из приведенного перечня виды самостоятельной работы студентов 

по предмету отличаются значительным разнообразием. 

В рамках подготовки студента к лекциям им рекомендуется накануне очередного лек-

ционного занятия  повторно изучить материалы 1-2-х предыдущих лекций. Такой подход 

обеспечивает действенность особенности данного вида самостоятельной работы  -  ее сис-

темность, что в свою очередь является залогом успешного изучения теоретического раздела 

дисциплины. 

Для того, чтобы систематизировать полученные в ходе самостоятельной подготовки 

знания, студентам рекомендуется  подготавливать краткие опорные конспекты по изучаемым 

темам. Например,  при изучении темы  «Безопасность населения и территорий в условиях 

чрезвычайных ситуаций» можно рассмотреть такие вопросы как:    

1.   Понятие о чрезвычайных ситуациях (ЧС); их классификация и причины возникновения.   

2. Понятие риска; обстоятельства, способствующие развитию чрезвычайных ситуаций, ос-

новные стадии развития.  

3.  Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера, их характеристика.  

4. Аварии на химически опасных объектах (ХОО); основные группы отравляющих веществ: 

характеристика  воздействий отравляющих веществ на организм человека.   

5. Аварии на радиационно -опасных объектах: биологическое действие радиации на орга-

низм человека, клиническая характеристика течения лучевой болезни.  

6. Аварии на биологически опасных объектах; виды биологически опасных веществ, средст-

ва и способы защиты. 

7.Аварии на пожаро -  и взрывоопасных объектах, их классификация; характер воздействия 

аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах на население и окружающую среду. Противо-

пожарная профилактика в административных зданиях и на территории предприятий. Средст-

ва пожаротушения. Действия населения в условиях возникновения ЧС, связанных с пожара-

ми и взрывами.  

8. Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера; классификация и характери-

стика чрезвычайных ситуаций природного происхождения: геологического, метеорологиче-
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ского, гидрологического характера; природные пожары (лесные, степные, торфяные);  болез-

ни растений;  эпидемическая заболеваемость людей и животных.  

9. Чрезвычайные ситуации экологического характера 

10. Чрезвычайные ситуации социального характера: характеристика, классификация. Реко-

мендации населению по поведения при угрозе и возникновении  ЧС. 

Аналогичным образом составляются опорные конспекты и по остальным темам учеб-

ной дисциплины. 

Для студентов очной формы обучения весьма эффективным является выполнение 

контрольной работы после изучения материала по определенной теме. В конце курса для 

них, а так же студентов заочной формы обучения методически правильно будет подготовка 

комплексной (обзорной) контрольной работы, что позволит самостоятельно систематизиро-

вать знания по большинству изучаемых тем. При подготовке итоговой контрольной работы 

студентам необходимо использовать учебники, учебные и учебно-методические пособия, ма-

териалы интернета, а так же лекционный материал. 

В качестве темы итоговой работы могут быть использованы следующие варианты: 1. 

Сформулируйте аксиому о потенциальной опасности деятельности человека и подтвердите 

примером. 2. Охарактеризуйте основные средства обеспечения безопасности жизнедеятель-

ности человека. 3.Индивидуальные и коллективные средства защиты человека от воздейст-

вия вредных примесей в воздухе рабочей зоны. 4. Вредное воздействие шума на здоровье че-

ловека, нормативные документы регламентируют уровень шума. 5. Мероприятия, направ-

ленные на защиту населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 6.Действие населения 

при возникновении террористической угрозы. 7.Обеспечение личной безопасности в услови-

ях чрезвычайных ситуаций. 

Не менее важной формой самостоятельной работы является подготовка к тестирова-

нию. При подготовке к тестированию преподаватель должен предоставить студентам пере-

чень вопросов, которые могут присутствовать в тестах и дать список литературы, по которой 

следует готовиться к тестированию. Примером тестов по данному курсу могут служить сле-

дующие:  

1.Риск – это: 1. – общее число несчастных случаев на производстве; 2. – количественная ха-

рактеристика опасности; 3. – уровень опасности технических систем; 4. – оценка уровня 

опасности в системе «человек-природа».  

2.Скопление на реке в конце осени-начале зимы рыхлого льда (шуга, небольшие льдинки) с 

набившимся под него мокрым снегом, ограничивающим течение реки и вызывающим подъ-
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ём воды и подтопление территории называется: 1 – ледоставом; 2 – затором; 3 – зажором; 4 – 

обледенением. 

 3.В Америке смерч называется: 1 – тайфуном; 2 – циклоном; 3 – бурей; 4 – торнадо. 

4. АХОВ – это: 1 – активные химически опасные вещества; 2 – аварийно химически опасные 

вещества; 3 – аммиачно-хлорные опасные вещества; 4 – армейские химически опасные ве-

щества.  

5. При выбросе хлора рекомендуется укрываться: 1 – на нижних этажах зданий; 2 – на верх-

них этажах зданий; 3 – в подвале или погребе; 4 – на крыше высотного здания 

6.Поток ядер гелия, испускаемый при радиоактивном распаде некоторых веществ, представ-

ляет собой: 1. альфа-излучение; 2. бета-излучение; 3. гамма-излучение; 4. нейтронное излу-

чение. 

7. К основным принципам защиты от электромагнитных полей и излучений НЕ 

ОТНОСИТСЯ: 1. – защита временем; 2. – защита расстоянием; 3. – защита экранами; 4. – за-

щита блокирующими устройствами.  

Все тесты должны характеризоваться валидностью, относится к типовым, пройти рецензиро-

вание, апробацию и утверждение на заседании кафедры. 

 Перечисленными выше формы самостоятельной работы студентов при освоении дисципли-

ны «Безопасность жизнедеятельности» не являются единственными. Существуют и другие 

способы самореализации студентами своего самообразовательного и научного потенциала. 

Однако независимо от вида самостоятельной работы, необходимо придерживаться общепри-

знанных правил, главным из которых является то, что любую самостоятельную деятельность 

студентов надо четко планировать, осуществлять в системе и обязательно под научным ру-

ководством[3]. Выполнение данных рекомендаций позволит избежать целого ряда ошибок и 

добиться наилучшего результата обучения. При планировании текущей самостоятельной ра-

боты по предмету следует учитывать соотношение аудиторной и внеаудиторной работы сту-

дентов. При этом последний вид работы по объему многократно должен превышать продол-

жительность аудиторных занятий. 

 
Список литературы 

1. Колчина А.Г.Организация самостоятельной работы студентов специального дефектологи-
ческого образования // Материалы докладов IV Международной научно-практической кон-
ференции «Организация самостоятельной работы студентов» (27 ноября 2015года).  Саратов: 
изд-во «Техно-Декор»,  2015. С. 3-8. 
2.Гончарова Ю.А. Организация самостоятельной работы студентов. Методические рекомен-
дации для преподавателей.  Воронеж. 2007. 28 с. 
3.Ковалевский И. Организация самостоятельной работы студента // Высшее образование в 
России.  №1, 2000. С.114-115 
 



СЕКЦИЯ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
В УСЛОВИЯХ МНОГОУРОВНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 
 
 

225 

Рагимова О.А. 
 

АКТУАЛИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ: 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 
ACTIVATIONOFINDEPENDENTWORKOFSTUDENTS: 

METHODOLOGICAL ANALYSIS 
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определение метода и методологии. Рассматривается  социализация учащихся  в системе 
образования, которая  строится на определенных принципах. 
 
The problem of actualization and the role of independent work of students in line with the complex 
nature of the methodological approach are considered. We give a philosophical definition of the 
method and methodology. We consider the socialization of students in the education system, which 
is based on certain principles. 
 
Ключевые слова: самостоятельная работа, актуализация, метод, методология, принципы  
самостоятельной работы. 
Key words: independent work, updating, method, methodology, principles of self-study. 
 

Самостоятельная работа в подготовке специалистов в высших учебных заведениях за-

нимает все больше и больше места и времени. Модернизация современного образовании в 

России ставит задачу с одной стороны, уменьшить учебную нагрузку на студента (меньшее 

время обучения), а с другой дать профессиональную подготовку студенту, необходимую для 

работы в быстроменяющемся глобализирующемся мире, где умение учится в соответствии 

требованиям эпохи, становится базисом наукоемких профессий общества знаний. Педагоги-

ческие специальности сами требуют необходимости учиться в течении всей жизни, тем са-

мым актуализируется особая значимость самостоятельной работы студентов – педагогов как 

для освоения свой профессии, так  и для сохранения  своего профессионализма в  образова-

тельной работе.  

Социализация человека в процессе жизни  состоит из трех компонентов (Зеленов 

Л.А.) образования, обучения и формирования мотивации. В этой триаде образование рас-

сматривается как получение и усвоение знания, обучение предстает как поучение умений, 

т.е. элементов деятельности, а формирование мотивации связанно с воспитанием и ценност-

ным компонентом жизнедеятельности. Системный блок педагогических функций отражен в 

литературе [1, 8], где найдены конкретные значения Образования, Обучения и Воспитания: 

     1.информационная культура: ощущения, восприятия ,представления, понятия, суждения, 

проблемы, гипотезы, теории, учения и пр.; 

     2.операциональная культура: умения, навыки, привычки, автоматизмы, приемы, способы, 

методики, методы; 
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     3.мотивационная культура: влечения, желания, стремления, хотения, интересы, ценност-

ные ориентации, убеждения, цели, программы. 

Философия образования в онтологическом плане представляет собой целостное уче-

ние о назначении, месте, роли, содержании, формах и методах образования [2, 111]. В гно-

сеологическом плане ученые и философы представляют ее как наиболее общую систему зна-

ния и методологических представлений в сфере образования. Следовательно, наиболее при-

емлемым  в системе образования становится не только трансляция и распространение ин-

формации, а самое главное сознательно организованный  практический процесс по измене-

нию окружающей социальной и природной среды, а вместе с тем и самоизменением самих 

людей. В этом контексте  сливаются, как мы отмечали прежде,  образование, обучение и мо-

тивационно-ценностный компонент. 

Современное прочтение теоретических и практических основ   образования связано с 

рассмотрением  методологии этой сферы жизни. 

Метод в буквально этимологическом  смысле -  хождение вдоль пути (перевод с гре-

ческого). В современном же понимании метод это система  приемов исследования природ-

ных и социальных объектов с целью  поиска  объективной истины. Методология это сово-

купность методов философского и научного знания. В современной науке в методологиче-

ских проблемах  подчеркиваются и полагаются необходимыми аксиологические, т.е. ценно-

стные аспекты исследования. Современная философия и наука включает в познание так же 

критерии социальной значимости результатов науки. Одним из методов в науке является на-

учный эксперимент, т.е. эмпирический уровень познания, тогда как в социально-

гуманитарных дисциплинах, за исключением, пожалуй, социологии, одним  из методов  ста-

новится воспроизведение теоретического знания посредством отражения науки, а, следова-

тельно,  косвенным образом социально-гуманитарные науки изучают  и объективную  и 

субъективную реальность. Спецификой педагогической сферы  в глобализирующемся мире  

становится необходимость с одной стороны знания фундаментальных основ объективного 

мира, а также знания социально-гуманитарных наук, которые погружают педагога в совре-

менную реальность и позволяют ему осуществлять его педагогическую деятельность. В этом 

ключе самостоятельная работа позволяет  не только расширить объем знаний, но и усвоить 

основные принципы ее осуществления. В методологическом аспекте к принципам самостоя-

тельной работы можно отнести: принцип  развития, принцип дополнительности, принцип 

расширения трактовок, принцип системности представлений, принцип проблемности и др. 

Принцип  развития мы рассматриваем как онтологическое основание творчества, по-

этому в самостоятельной работе учащихся  всегда есть элементы освоения нового, позво-
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ляющие  самостоятельно узнавать, осваивать и убеждаться в безграничности познания и его 

роли в развитии человека. 

Принцип дополнительности основывается на том, что любое знание связано с  множе-

ством  подходов к его изучению, что отражается в предмете различных отраслей, умение 

представлять эти области, на знания которых опирается педагог,  что позволяет более четко 

ограничивать область педагогики, а с другой стороны видеть то, на основании чего строятся 

эти представления, например, использование достижения таких наук как анатомия и физио-

логия, психология, философия, социология и др. 

Принцип расширения трактовок строится на различных концептах педагогических 

знаний, которые позволяют выбрать или осмыслить необходимость использования именно 

таких подходов, методов, методик, или разработать собственные технологии и методики по-

зволяющие расширить горизонты педагогической деятельности.  

Принцип системности представлений отражает  многоуровневость системных взаи-

модействий, понимания сложности мира и необходимости выделения определенного уровня 

на который нацелен  учащийся, развития умения представлять и использовать различные ме-

тоды и методики педагогического воздействия как на внешние, так и внутренние особенно-

сти объекта и субъекта. 

Принцип проблемности  опирается на понимание того, что часто в жизни и при обу-

чении возникают проблемы, решение которых связано со знаниями многих наук, что необ-

ходимо учитывать, когда студент получает задание для самостоятельной работы. 

Опираясь на эти принципы актуализируется значение  самостоятельной работы уча-

щихся и появляются задании, которые строятся как на отдельных принципах, так и на соче-

тании различных. Самостоятельная работа также может включать достаточно простые зада-

ния, так и сложные, вплоть до выполнения индивидуальных и групповых творческих зада-

ний различной сложности. Можно привести примеры, которые мы используем  на своих за-

нятиях. Наиболее распространенным заданием  является реферативная работа, но она содер-

жит уже  дополнительное задание - самостоятельное краткое конспектирование текста с вы-

пиской и осмыслением основных терминов  и категорий. Самостоятельная работа  строится с 

применением тестов, но по нашему мнению, это очень простой и не продуктивный  метод, 

мы используем последний метод достаточно мало. Наиболее часто используемыми задания-

ми являются творческие задания, это в – первую  очередь решение проблемных задач с  опи-

санием и объяснением алгоритма решения. Творческие задания включают элементы описа-

ния, анализа самонаблюдений по определенным темам, библиографические исследования, а 
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также подготовка и участие в мероприятиях совместного участия преподавателя, студента, 

библиотеки СГУ, творческие вечера, мастер-классы с известными педагогами г.Саратова. 

 Наиболее актуализированным моментом в наших самостоятельных занятиях  стано-

вится  совместная работа с библиотекой СГУ, которая, на наш взгляд, помогает нашим уча-

щимся ориентироваться в  путях освоения поиска и использования информации, увеличивает 

ее доступность, возможность работать с множеством разной информации. Многочисленные 

тематические выставки книг и источников информации позволяют целенаправленно  гото-

вить определенный  материал по различным источникам. Глубина поисковой деятельности 

также определяется задачами, которые ставятся перед студенческой молодежью. Библиотека 

СГУ включилась  в подготовку и разработку концепции развития творчества современной 

молодежи. В связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне совместно с библио-

текой осуществлялось патриотическое воспитание подрастающего поколения. Это занятие 

базировалось на просмотре фильма о летчике Маресьеве, затем состоялось обсуждение  его 

подвига и значение для его потомков. Ценностный подход актуализирует значимость само-

стоятельной работы для решения современных проблем  подготовки профессионалов - педа-

гогов в глобализирующемся мире. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
ТЕХНОЛОГИИ 

ORGANIZATION OF INDEPENDENT ACTIVITY OF TECHNOLOGY TEACHERS 

В современных условиях перед будущим учителем технологии стоит задача развития позна-
вательной самостоятельности. Данная статья раскрывает понятие самостоятельной ра-
боты будущих учителей технологии, отражает ее место в образовательном процессе. 
Осуществляется исследование критериев для формирования самостоятельных заданий, а 
также виды самостоятельной работы. 

In modern conditions the future teachers of technology are facing the task of cognitive independ-
ence development. This article reveals the concept of independent work of the future technology 
teachers, reflects its place in the educational process. It carries out research criteria for the forma-
tion of independent assignments, as well as the types of independent work. 
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Зависимость нашей цивилизации в полной мере проявилась от тех способностей и ка-

честв личности, которые закладываются профессиональным образованием. На современном 

этапе перестройки системы образования возникла потребность в организации учебно-

воспитательного процесса в вузе таким образом, чтобы будущий учитель технологии смог 

проявить активность, самостоятельность, творчество в обучении, развить свой собственный 

стиль учебной деятельности. В связи с этим на первый план образования выходит задача 

развития в будущем учителе способностей усваивать научные знания, умения, адаптировать 

полученные знания к педагогической действительности. В нем должны быть развиты такие 

качества, как потребность в приобретении новых знаний, умение раскрывать самостоятель-

ную сущность новых понятий, овладение способами познавательной деятельности, творче-

ское применение на практике полученных знаний для решения различных проблем в техно-

логическом образовании. В процессе технологического образования, будущие учителя тех-

нологии должны овладеть комплексом познавательных процессов: 

- осуществления планирования своей самостоятельной работы; 

- поиска ответа на стоящие перед ним проблемы; 

- нахождения источников для доказательства нерешенных проблем; 

- реализации планирования и систематизации учебного материала и т.п.  

Внутренняя потребность будущего учителя технологии в знаниях, умение приобретать их из 

различных источников, а затем творчески их использовать на практике характеризуется как 

познавательная самостоятельность. 

Развитие самостоятельности у обучающихся, как цель образования рассматривали 

еще Я.А. Коменский, Ж.-Ж.Руссо, К.Д.Ушинский и др. 

В настоящее время экономическое, экологическое, политическое и социальное буду-

щее всего нашего общества связывается с переходом на путь устойчивого развития. Устой-

чивое развитие - это развитие общества, при котором удовлетворение потребностей совре-

менного поколения протекает без ущемления возможностей последующих поколений удов-

летворять их нужды еще в лучшей мере. Поэтому на нынешнем этапе общество предъявляет 

основательные требования к качеству профессионального образования и ему отводится ос-

новная роль при переходе к устойчивому развитию. 

Что касается современных технологических процессов, то для них требуются инициа-

тивные творчески мыслящие личности, которые способны актуализировать свои потенци-

альные возможности и прогрессивно преобразовывать общество. Современный человек - не 



О Р Г А Н И З А Ц И Я   С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й   Р А Б О Т Ы   С Т У Д Е Н Т О В  
 
 
 

230 

биологическая машина, а созидательная и свободная личность, мотивы которой определяют-

ся самосохранением, самоопределением и самореализацией, личность, умеющая понимать 

конкретные жизненные ситуации, оценивать их, а также самостоятельно принимать опти-

мальные жизненно важные решения. В процессе подготовки в вузе будущего учителя техно-

логии целесообразно формированию у него таких умений, как: 

- эффективно общаться, как в устной, так и в письменной форме; 

- мыслить, как о природных, так и социальных системах; 

- уметь планировать свою деятельность и предсказывать конечный результат; 

- подходить критически к любой стоящей перед ним проблеме; 

- сотрудничать со всеми участниками педагогического процесса; 

- сопереживать окружающую действительность. 

Известно, что нынешнее высшее образование в основу учебно-воспитательного про-

цесса ставит развитие профессиональных компетенций у будущих учителей. Поэтому одной 

из основных задач перед преподавателями высшей школы стоит сформировать у будущего 

учителя технологии умения адаптироваться в меняющихся условиях существования и рас-

крыть свой педагогический потенциал. В этом случае преподаватель должен создать такие 

психолого-педагогические условия для самореализации студента, чтобы сделать его своим 

партнёром в таких непростых процессах профессионального развития, обучения и воспита-

ния. 

Самостоятельность, как объективная необходимость, должна стать одной из главных 

черт будущего учителя технологии. Система высшего образования для устойчивого развития 

должна предусматривать активное вовлечение обучающихся в процесс самостоятельного 

учения на основе перспектив и ценностей, мотивирующих их к современным условиям. Осо-

бое внимание необходимо уделять развитию интеллектуальной сферы. 

Исследователь Л.B. Жарова определяет самостоятельность следующим образом: «Са-

мостоятельность - замечательное свойство человека - результат воспитания и самовоспита-

ния. Она же - важнейшее условие самореализации личности, её творческих возможностей» 

[5]. 

Клаус Гюнтер считает, что развитие самостоятельной деятельности облегчает любому 

человеку процесс освобождения от импульсивных реакций, учит его заранее продумывать 

свои действия, предвидеть возможные последствия ошибочных решений, рассчитывать и 

взвешивать риск, связанный с выбором той или иной альтернативы, короче говоря - способ-

ствует освоению и реализации рефлексивной стратегии [4]. 
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На многогранность понятия «самостоятельная деятельность» указывает в своих ис-

следованиях Л.Г. Вяткин и выделяет различные аспекты этого понятия. Воспитательный ас-

пект заключается в формировании и обогащении духовного мира обучаемых, в направленно-

сти на развитие личностных качеств таких, как самостоятельность, последовательность, це-

леустремлённость, инициативность, критичность, творческий подход к выполнению задания. 

Самостоятельная работа тренирует волю, воспитывает работоспособность, внимание, дисци-

плину учебного труда [8]. 

Современный учитель технологии должен активно мыслить, преодолевать жизненные 

трудности, быть уверенным в своих творческих возможностях в технологическом образова-

нии. Очень важным качеством учителя технологии должно являться внушение обучающим-

ся, что они способны к творческой деятельности, не смотря на их уровень интеллектуального 

развития. Творческой личностью в технологическом образовании считают человека, склон-

ного к постановке и решению оригинальных задач. Основным качеством такой личности - 

самостоятельный выбор целей своей деятельности, это должно быть основано на процессе 

осознания собственных потребностей, либо потребностей коллектива или общества в целом. 

Побуждая обучающихся к развитию творческого мышления, важно показать, какие преиму-

щества получает человек, овладевший творческим подходом к решению стоящих перед ним 

проблем. 

Современный образовательный процесс психологами трактуется как развитие позна-

вательных интересов обучаемых. Повышая интерес к своему предмету, учитель технологии 

не просто преподносит информацию в «готовом виде», а занимает обучающихся интенсив-

ной мыслительной работой. 

Только приобретенные осмысленно и самостоятельно знания имеют ценность. Вы-

дающийся немецкий педагог прошлого Ф.А. Дистервег (1790-1866) в своём труде - «Руково-

дство к образованию немецких учителей» отмечал, что «ум наполнить ничем нельзя; он дол-

жен самостоятельно всё охватить, усвоить и переработать». Далее он акцентировал внимание 

на том, что «...плохой учитель преподносит истину, хороший учит её находить» [2]. 

Знания, которые добываются самостоятельно, усваиваются надолго и кроме того, они 

формируют уважение к своей деятельности и веру в свои силы. 

Проблемой формирования умственной самостоятельностью обучающихся занималась про-

фессор Н.В. Кухарева. Она утверждает, что умственная самостоятельность - это способность 

обучающегося овладеть общими умениями и навыками для познания реальной действитель-

ности, приобретения знаний и творческого их применения в незнакомой ситуации [2]. 
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Умственная самостоятельность будущего учителя технологии в данном случае рас-

сматривается как способность отражения и прогнозирования деятельности обучающихся. К 

ней можно отнести и способность к педагогическому анализу и творчеству, причем она 

должна носить двусторонний характер, и обращена к обучающимся и к самому себе. В этом 

случае огромная роль отводится мастерству педагога. Учитель технологии благодаря своим 

творческим способностям и искусству педагогического перевоплощения должен уметь мо-

делировать свою работу с обучающимися на уроке в соответствии с изучаемым материалом, 

дидактическими целями и познавательными возможностями школьников. 

В процессе исследования учёные определили умения, которые обнаруживаются у сту-

дентов со сформированной умственной самостоятельностью, разработаны критерии для про-

верки степени её сформированноти и ряд шкал, нацеливающих преподавателя на формиро-

вание умственной самостоятельности у будущих учителей технологии. К ведущим призна-

кам умственной самостоятельности студентов относят: осознание обучающимся степени 

важности проблемы; выдвижение гипотезы; самостоятельная разработка плана поиска; соот-

несение результатов работы с изученными явлениями и проверка их достоверности, умение 

применять полученные знания на практике и в жизни. По степени сформированности при-

знаки умственной самостоятельности рассматриваются как постоянно совершенствующиеся 

умения. 

Формирование умственной самостоятельности студентов осуществляется в препода-

вании всех учебных дисциплин. Деятельность преподавателя, прежде всего, направлена на 

активизацию умственных сил будущего учителя. Она должна быть не эпизодической, а но-

сить систематический и планомерный характер. Работа преподавателя включает в себя ряд 

приёмов по организации различных видов самостоятельной деятельности студентов, которые 

постепенно усложняются в процессе обучения, однако при этом соблюдается их преемствен-

ность. 

Умственная самостоятельность формируется путём обучения студентов системе ра-

циональных приёмов умственной деятельности в технологическом образовании, руково-

дствуясь принципами проблемного подхода к обучению. Важно помнить, что в умственной 

деятельности раскрываются индивидуальные различия обучаемых. Умственное своеобразие 

(особенности ума, свойства и характер мышления) у одних обучающихся проявляется в 

склонности к словесно-теоретическому материалу (абстрактный интеллект), у других - к бо-

лее конкретному наглядному материалу (чувственный интеллект), третьих - в практической 

деятельности (практический интеллект). 
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Руководствуясь принципом личностно-ориентированного обучения, преподаватель 

организует разноуровневую познавательную и практическую работу студентов, способст-

вующую умственному восприятию и развитию мышления. Деятельность в технологическом 

образовании должна быть посильной, обеспечивающей продвижение будущего учителя тех-

нологии к более высокому уровню. 

При усвоении учебных понятий на занятиях в ходе познавательной деятельности сту-

дентов много внимания уделяется новой информации, её осмыслению. Этому способствует 

акцентирование внимания будущих учителей технологии на узловых, опорных и специфиче-

ских свойствах и качествах объекта и явления восприятия путем наглядного обучения. 

Таким образом, формирование самостоятельности каждого студента является услови-

ем совершенствования культуры общества. Именно в самостоятельности более всего может 

проявляться мотивация, целенаправленность, а также самоорганизованность, самостоятель-

ность, самоконтроль и другие личностные качества будущего учителя технологии. Именно 

самостоятельная работа студента в технологическом образовании может служить основой 

перестройки его позиции в учебном процессе. 

Самостоятельность студентов в обучении - одна из основных целей образования, в 

том числе, и технологическом. 

В общей психологии самостоятельность определяется как волевое качество личности, 

выраженное в умении по собственной инициативе ставить цель, находить пути её достиже-

ния и практически выполнять принятые решения. 

В современной дидактике под самостоятельной работой студентов понимают такую 

его деятельность, которую он выполняет без непосредственного участия преподавателя, но 

по его заданию, под его руководством и наблюдением [3]. 

Дидактический аспект самостоятельной работы в технологическом образовании бу-

дущих учителей технологии обусловлен решением дидактических задач, одних - на отыска-

ние знаний, других - на осмысление их, на упрочение умений и навыков. 

Настоящий этап развития педагогической науки отличает глубокое осознание значи-

мости самостоятельной работы студентов в процессе обучении. Самостоятельная работа в 

системе учебных занятий в вузе обрела статус объективно необходимой формы обучения, 

обеспечивающей будущим учителям технологии прочные знания и устойчивые умения. 

Самостоятельная работа служит средством активизации познавательной деятельности 

в том случае, если студент пытается использовать свои знания в необычной ситуации и вы-

полняет разнообразные задания, сложность которых соответствует различным видам дея-

тельности. 
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И.А. Зимняя считает, что самостоятельная работа обучающегося есть следствие пра-

вильно организованной его учебной деятельности на занятиях, что мотивирует самостоя-

тельное её расширение, углубление и продолжение в свободное время [6]. 

Нам близка точка зрения В.И. Андреева, который считает более правомерным отнести 

самостоятельную работу студентов к формам организации учебной деятельности. Таким об-

разом, разделяя точку зрения В.И. Андреева, принимаем следующее определение: «Само-

стоятельная работа обучающихся - это форма организации их учебной деятельности, осуще-

ствляемая под прямым или косвенным руководством учителя, в ходе которой обучающиеся 

преимущественно или полностью выполняют различного вида задания с целью приобрете-

ния знаний, умений, навыков и личностных качеств [1]. 

В работах М.А. Данилова, И.Я. Лернера, М.И. Махмутова, И.Т. Огородникова, П.И. 

Пидкасистого, М.Н. Скаткина красной нитью проходит мысль о том, что самостоятельность 

является средством повышения осознанности и действенности изучаемого, результатом эф-

фективной организации учебного процесса, показателем умственного развития обучающих-

ся. 

Самостоятельная работа, как самостоятельная учебная деятельность, в технологиче-

ском образовании студентов может возникнуть на основе «информационного вакуума». Он 

возникает тогда, когда у будущих учителей технологии формируется потребность узнать, 

освоить что-то новое, неизвестное, нужное, важное для себя, а средств удовлетворения такой 

потребности в учебном процессе нет. Это, в свою очередь, предполагает необходимость на-

правленной работы преподавателей вуза на создание предпосылок возникновения у них та-

кой потребности. 

Самостоятельная работа у будущих учителей технологии является одним из самых 

важных направлений в их предстоящей профессиональной деятельности. Поэтому на разви-

тие умений такой работы необходимо обращать пристальное внимание. Организация само-

стоятельной работы студентов в технологическом образовании должна быть направлена на 

решение двух взаимосвязанных задач: 

1. Развивать у будущих учителей технологии самостоятельности в познавательной и практи-

ческой деятельности, а также умения развивать эти качества у будущих своих учеников в 

технологическом образовании; 

2. Учить будущих учителей технологии самостоятельно применять знания в процессе обуче-

ния и в своей практической деятельности. 

Студенты, обладающие навыками самостоятельной работы в технологическом обра-

зовании, активнее и глубже усваивают учебный материал, лучше подготовлены к практиче-
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ской творческой деятельности и к самообразованию. К приёмам, которые способствуют раз-

витию активных самостоятельных действий студентов в технологическом образовании, 

можно отнести ситуации, в которых он: 

-отстаивает свою точку зрения, аргументируя, доказывая, используя полученные знания; 

-профессионально ставит вопросы, погружаясь благодаря им в процесс познания; 

-приходит на помощь товарищам при возникающих затруднениях, разъясняя им неясное; 

-реализовывает самостоятельно задания, рассчитанные на изучение дополнительных источ-

ников; 

-осуществляет поиск нескольких вариантов решений поставленных проблем, а не ограничи-

вается одним; 

-выбирает проблемные, поисковые и творческие задачи; 

-выполняет самоконтроль, осуществляет анализ своих познавательных и практических дей-

ствий [40, 37]. 

Далее в своей статье приведём критерии, которые учитываются в процессе отбора со-

держания заданий для самостоятельной работы студентов на занятиях, и на основании их 

проводится проверка эффективности использования самостоятельной работы студентов в 

технологическом образовании. К ним можно отнести следующие критерии: когнитивные – 

гибкость и прочность знаний будущих учителей технологии; деятельностные - сфрмирован-

ность общеучебных и специфических практических умений студентов; личностные, позво-

ляющие оценивать: мотивы учебно-познавательной деятельности; удовлетворенность само-

стоятельной работой; способности студентов; трудолюбие и работоспособность обучающе-

гося; потребность в самообразовании, саморазвитии. 

В современных условиях научно-технического прогресса происходит быстрое «старе-

ние» научных сведений, что вызывает необходимость непрерывного пополнения знаний. 

Однако самостоятельное формирование рациональных приёмов пополнений знаний, таких 

как, работы с книгой и компьютером - основным источником информации, как показывает 

опыт, протекает медленно и малоэффективно. Поэтому будущих учителей технологии необ-

ходимо учить методам самостоятельной работы. Можно выделить следующие виды само-

стоятельной работы будущих учителей в технологическом образовании: 

-работу с источниками: учебно-методической, справочной, научной литературой, составле-

ние конспектов; 

-решение технологических проблем и задач; 

-практические работы, фронтальный эксперимент, работу с раздаточным материалом; 

-рецензирование ответов и выступлений товарищей, дополнение их; 
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-подготовку сообщений и рефератов по технологическому образованию; 

-наблюдение и построение умозаключений на построении определенных конструкций, про-

ектирование и конструирование схем и установок; 

-изготовление некоторых приборов и учебных пособий в технологическом образовании, к 

ним можно отнести: плакаты, различные схем, альбомы, чертежи, газеты, карточки, рисунки 

и других пособия; 

-выполнение практических заданий во время экскурсий; 

-изготовление различных моделей [11]. 

По основной дидактической цели способы самостоятельной работы будущих учите-

лей технологии можно разделить на три группы деятельности: 

1.Приобретение и расширение знаний в предметной области «Технология»; 

2.Овладение практическими умениями и навыками; 

3.Применение теоретических знаний, практических умений и навыков в технологическом 

образовании. 

Приведенная классификация условна, потому как приобретенные знания переходят в 

практику, т.е. в практические умения и навыки, а использование в сочетании знаний, умений 

и навыков, превращаются в новые знания. 

В зависимости от содержания учебного материала в технологическом образовании, 

особенностей его изложения, имеющегося оборудования и других факторов, преподаватель 

планирует применение в учебном процессе тех или иных видов самостоятельной работы бу-

дущих учителей технологии, или их сочетание, руководствуясь принципами дидактики (по-

степенность в нарастании трудностей, творческая активность, дифференцированный подход 

к ним и др.). 

Существует множество эффективных видов работы, применяемых преподавателем 

при работе со студентами в процессе обучения. Самостоятельная работа будущих учителей 

технологии является одним из видов деятельности на занятии, на которую нужно обращать 

особое внимание студентов. Это может быть объяснено тем, что выполнение самостоятель-

ной работы имеет огромный потенциал, что вызвано большой продуктивностью данного ви-

да деятельности. Если будущий учитель технологии научится самостоятельно получать но-

вые знания, используя при этом различные источники, обновлять их, применять на практике 

при решении различных технологических задач, самостоятельно анализировать собственные 

знания и знания товарищей, то дальнейший процесс его становления как профессионала бу-

дет достаточно эффективен [10]. 
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По нашему наблюдению для некоторых студентов самостоятельное добывание знаний 

является занятием интересным, чем получение заранее запланированной информации. Даже 

выполнение простого доклада может превратиться для студента в исследовательскую дея-

тельность. 

К тому же каждый студент предпочитает работать на занятии и дома в своём собст-

венном ритме. И продуктивность работы в огромной степени зависит от того, успевает он 

осваивать материал или нет. При самостоятельной же работе каждый из студентов работает 

именно в том ритме, который отвечает его индивидуальным особенностям. К тому же с по-

мощью применения самостоятельных проверочных работ на различных занятиях можно эф-

фективно оценивать качество знаний будущих учителей технологии. Подобный метод помо-

гает выявить качество усвоения учебного материала на каждом этапе его выполнения. Да и 

вообще, если студент в достаточной мере овладел методами и способами самостоятельной 

работы, то он может самостоятельно добывать знания и применять их на практике. 

Однако для достижения подобного уровня овладения навыками самостоятельной ра-

боты преподаватель в условиях вуза должен выполнить ряд условий. Например, задания, 

предлагаемые студентам для самостоятельного выполнения, должны иметь ясную цель, к 

которой обучающиеся должны стремиться при выполнении самостоятельной работы, и вы-

зывать у них определенный интерес. Все это должно достигаться новизной содержания изу-

чаемого материала или формы задания, раскрытием практического значения рассматривае-

мого вопроса, исследовательским характером заданий, созданием мотивации. 

Таким образом, самостоятельная работа - это один из видов деятельности студентов, 

причём, не только в технологическом образовании. К тому же это вид работы, без которого 

не может обойтись ни один преподаватель вуза, вне зависимости от своих целей, форм пре-

подавания и методов. Поэтому проблема эффективности самостоятельной работы студентов 

является актуальной для всех преподавателей. 
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INDEPENDENT WORK OF STUDENTS AS MEANS OF ACTIVIZATION OF 

INFORMATIVE ACTIVITY IN TECHNOLOGICAL EDUCATION 
 

В данной статье раскрываются основные виды и формы самостоятельной работы, которые 
могут быть использованы в технологическом образовании для активизации познавательной 
деятельности. Раскрывается взаимосвязь результативности самостоятельной деятельно-
сти студентов в зависимости от ее организации. Исследуется влияние самостоятельной 
работы на профессиональный интерес будущего учителя технологии. 
 
This article reveals the basic types and forms of self-study, which can be used in the process for the 
formation of informative activity activization. The relationship of the performance of independent 
activity of students depending on the organization is given. The influence of independent work on 
the professional interest of the future teacher of technology is considered. 
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образование, результативность 
Keywords: independent work, cognitive activity, technology education, effectiveness 
 



СЕКЦИЯ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
В УСЛОВИЯХ МНОГОУРОВНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 
 
 

239 

Самостоятельная работа в вузе в настоящее время выполняет две функции – образова-

тельную и контрольную. Поэтому в зависимости от поставленной цели и задач её практику-

ют на всех этапах технологического образования. Практически на всех занятиях будущим 

учителям технологии предлагаются работы разнообразного вида и назначения; проверочные, 

подготовительные, обучающие. 

В процессе обучения студентов проверочные самостоятельные работы необходимы 

для контроля у них знаний, умений, методов и приемов их практического применения. Мы в 

процессе обучения студентов стараемся придавать им обучающий характер. В данном случае 

действует правило: проверяя - обучаем. Выполнение всех самостоятельных работ обязатель-

но контролируются преподавателями. Поэтому обучающие задания, кроме своего прямого 

назначения – осуществлять технологическое образование, выполняют и контрольную функ-

цию. Чтобы актуализировать у будущих учителей технологии научные знания и практиче-

ские умения, преподаватели вуза предварительно знакомят студентов с проблемами, которые 

будут возникать перед ними в процессе выполнения самостоятельной работы. Это могут 

быть как устные, так и письменные задания, где необходимо выделить главное, произвести 

сравнение, сопоставить факты, осуществить способы действия, произвести наблюдение, 

предварительно просмотреть рисунки и иллюстрации, составить описание зарисовок, найти 

данные и т. п. 

До последнего времени в процессе изучения нового материала самостоятельные рабо-

ты использовались относительно мало. Хотя педагогические исследования подтверждают, 

что самостоятельные работы можно благополучно применять для приобретения новых зна-

ний. В данном случае у обучающихся развиваются познавательные способности, и главное - 

успешно формируются навыки самообразования [3]. 

Для будущих учителей технологии доступны следующие виды самостоятельной рабо-

ты: 

-подготовительные упражнения, они могут выполняться до изучения нового материала, в 

данном случае осуществляется работа по методическому пособию, работа по карточкам, таб-

лицам, чертежам и т. п.; 

-самостоятельное изучение нового материала, подобного ранее усвоенному; 

-упражнения, нацеленные на закрепление усвоения способов практического действия с опо-

рой на алгоритмические таблицы, предписания, памятки; 

-разнообразные тренировочные упражнения; 

-контрольные и проверочные задания, как теоретические, так и практические [5]. 
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Число самостоятельных работ в технологическом образовании на одном занятие не 

регламентируется, прежде чем предложить их, преподавателю необходимо учитывать воз-

можности студентов. Это в свою очередь влечёт за собой такие требования к преподавателю, 

как осмысление содержания учебного материала, чтобы выносить его для самостоятельной 

работы в доступной и посильной для студента форме. 

Существенно ограничивают введение самостоятельной работы требования целесооб-

разности и условия переключения внимания студентов. Потому как смена видов деятельно-

сти у студентов ведёт к ухудшению их результатов [1]. 

По форме самостоятельные работы у студентов в технологическом образовании могут 

быть устными, письменными и практическими. В процессе подготовки будущих учителей 

технологии устные самостоятельные работы применяются очень редко и только при наличии 

определенных условий. В письменных работах самостоятельные задания необходимо для 

студентов разнообразить, чтобы равномерно нагружались все виды памяти: зрительная, слу-

ховая, моторная. Важно избегать монотонных, однотипных заданий, перегружающих один из 

каналов восприятия. Вообще то данное требование относится не только к самостоятельным 

работам. К практическим формам самостоятельной работы студентов можно отнести выпол-

нение любого творческого проекта и самостоятельной работы в учебных мастерских или ла-

бораториях, касающихся проблем самостоятельного конструирования и проектирования и 

изготовления конкретного продукта.  

Длительность самостоятельных работ в технологическом образовании определяется 

многими обстоятельствами. И в первую очередь - объёмом и сложностью выполняемого за-

дания. Оно может быть разным, если студенты начали работу с новым материалом, то потре-

буется значительно времени на его выполнение, к увеличению длительности выполнения за-

дания можно отнести: 

- низкий уровень владения практической техникой выполнения заданий; 

- недостаточная подготовленность студентов к восприятию нового материала; 

- нерациональное сочетание у студентов умственных и практических действий.  

Длительность самостоятельной работы может зависеть и от работоспособности сту-

дентов, объёма их концентрированного внимания, а также от степени освоения учебными 

умениями и навыками [2]. 

Результативность самостоятельной работы студентов во многом зависит от её органи-

зации. В данном случае, всякий необдуманный шаг оборачивается потерями у студентов ин-

тереса, сил, времени. Планируя и предлагая самостоятельную работу в группе, преподава-

тель вуза в процессе подготовки будущих учителей технологии должен: 
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- четко представлять цели самостоятельной работы студентов; 

- ясно видеть её область и важность в общей структуре учебного процесса и в структуре под-

готовки будущего учителя технологии; 

- разбираться в запросах студентов определённого уровня в овладении учебным материалом; 

- уметь учитывать уровень подготовленности и потенциал студентов; 

- использовать активные методы, и давать интегрированные задания; 

- предугадывать затруднения, которые могут появляться в процессе выполнения самостоя-

тельной работы студентом; 

- аргументировано выполнять объем самостоятельной работы; 

- давать различные самостоятельные задания по содержанию каждому студенту; 

-предлагать студентам увлекательные, неповторимые самостоятельные работы, составлен-

ные в разнообразных формах; 

- устанавливать длительность самостоятельной работы студентов; 

- готовить для будущих учителей технологии необходимые дидактические материалы (инст-

рукции, чертежи, технологические карты и т.д.); 

- находить целесообразные методики проверки самостоятельных работ; 

- подвести итоги результатов самостоятельной работы студентов; 

- проектировать развивающие самостоятельные работы с учетом достигнутого уровня сту-

дентов; 

- правильно сочетать самостоятельную работу теоретического и практического характера [3]. 

Существенную роль в организации самостоятельной работы студентов на всех заня-

тиях по технологическому образованию выполняют определенные указания: инструкции, 

алгоритмы, предписания, опорные схемы, чертежи и т. д. По ним студенты сверяют правиль-

ность своих действий, потому как от качества представленных материалов зависит эффек-

тивность их управления в познавательной деятельности. Обычно преподаватели заранее на 

каждую самостоятельную работу готовят задания и необходимые инструкции[8].  

Слабое управление самостоятельной работой остается одним из её основных недос-

татков, если студент не знает, как действовать, то ему в этом случае поможет инструкция или 

предписание. Больше всего нужна помощь студентам при освоении нового вида практиче-

ской деятельности, в этом случае рекомендуется в индивидуальных карточках или на доске 

записывать планы в виде алгоритмов, инструкций и размышлений. 

Многие преподаватели в вузе в процессе технологического образования студентов ищут пу-

ти повышения интереса к их самостоятельной работе. Этому могут способствовать задания, 

выполнение которых требует сочетания совместных умственных и практических действий. 
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Задания могут составляться и планироваться преподавателями таким образом, чтобы форми-

ровались не только практические умения и навыки, но и развивались такие качества, как ак-

тивность, самостоятельность и инициатива студентов [6]. 

Интерес будущего учителя технологии будет повышаться, в том случае если он реже 

будет ошибаться, и не будет чувствовать страха перед выполнением задания. В настоящее 

время педагоги в условиях вуза практикуют личностно ориентированные задания и исполь-

зуют приёмы программированного обучения, гарантирующие от ошибок и невнимательно-

сти, которые часто сопровождают студентов. Основой стабилизации интереса студентов мо-

жет стать систематическая проверка преподавателем всех работ выполненных как на семи-

нарских занятиях, так и на практических. Студенту важно знать, как выполнено задание, по-

лучить одобрение преподавателя.  

Ответственная роль в поддержании интереса студентов и обеспечении общей резуль-

тативности обучения принадлежит учебной и методической литературе. В процессе выпол-

нения практических заданий по технологическим картам будущим учителям технологии це-

лесообразно придерживаться: 

1. В случае необходимости можно изменять последовательность практических действий, 

предложенных в технологических картах; 

2. Вводить краткие дополнительные разъяснения в инструкции по выполнению каких-либо 

заданий; 

3. Дополнять инструкции алгоритмическими требованиями [7]. 

Одним из основных качеств, которое необходимо формировать у будущих учителей 

технологии в процессе выполнения самостоятельной работы, - это воля. В этом случае пре-

подавателю важно грамотно ставить задачу, так, чтобы, поняв сразу её смысл, студент сам 

захотел как можно быстрее приступить к её выполнению. 

Перед преподавателем стоит проблема подбирать такие задания для самостоятельного 

мышления, чтобы они заинтересовали студентов и мотивировали их на активную деятель-

ность. По поручению преподавателя выполнение самостоятельной работы студентами может 

производиться и на скорость. В данном случае у будущих учителей технологии дух соревно-

ваний, воля к победе. Все это может помочь студентам не только в дальнейшей учёбе, но и в 

жизни вообще. 

В высшей школе распространенными видами самостоятельной работы студентов 

практикуются - доклады, рефераты и различные сообщения. При этом студенты разыскивают 

необходимые источники для получения информации, вычленяет из её огромного потока 

нужную ему, которую и представляет в своей работе. Выполнение названных операций тре-
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бует от студента, знания культуры общения, ясности и аккуратности мышления и оформле-

ния полученного материала. 

Однако формирование всех вышеперечисленных качеств у будущих учителей техно-

логии требует постоянного и напряжённого труда со стороны преподавателя вуза, он посто-

янно должен контролировать все этапы выполнения студентами самостоятельной работы. 

Таким образом, самостоятельная работа - важная составная часть учебного процесса в 

вузе. Её эффективность определяется многими факторами, ведущее место среди которых 

принадлежит организации. Самостоятельная работа прививает студентам такие навыки и ка-

чества, которые недоступны при других видах деятельности. Самостоятельная работа разви-

вает активность студентов, формирует произвольное внимание, учит сосредоточенно зани-

маться своим делом, игнорируя происходящее вокруг. 
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ТВОРЧЕСКАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
КАКУСЛОВИЕСАМОРАЗВИТИЯБУДУЩИХУЧИТЕЛЕЙ 

 
CREATIVE SELF-STUDY AS A CONDITION OF SELF-DEVELOPMENT OF 

THE FUTURE TEACHERS 
 
В статье актуализируется проблема самостоятельной работы в подготовке будущих учи-
телей, обращается внимание на использование в учебном процессе самостоятельной рабо-
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ты творческого типа. Представлены выполненные студентами творческие задания в виде 
написания небольшого эссе и показа творческой работы. Отмечается, что занятия с ис-
пользованием таких самостоятельных работ способствуют саморазвитию будущих учите-
лей.  
 
The article actualizes the problem of independent work in the preparation of future teachers, the 
attention is drawn to the use of independent work of the creative type in the educational process. It 
presents individual work by students of creative writing assignments in the form of small essays and 
show creative work. It is noted that studies with the use of such independent work contribute to the 
self-development of the future teachers. 
 
Ключевые слова: творческие задания, самостоятельная работа, саморазвитие будущих 
учителей 
Keywords: creative tasks, individual work, self-development of the future teachers. 
 

Основная задача высшего образования, заключающаяся в формировании творческой 

личности, способной к саморазвитию, самообразованию, самореализации, может быть ус-

пешно решена путем включения студентов в самостоятельную работу [1; 2]. Самостоятель-

ной работе в подготовке учителей отводится важное место, о чем отмечается в Федеральном 

государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) и в работах авторов [3].  Она занимает почти половину учебного времени.  

В раскрытии основных видов самостоятельной работы свой выбор из существующего 

множества в педагогической литературе остановим на классификации И.И. Малкина, осно-

ванием которой является характер познавательной деятельности обучающихся [4]. Он выде-

ляет следующие виды самостоятельных работ: 

1. Работы репродуктивного типа: а) воспроизводящие; б) тренировочные; в) обзорные; г) 

проверочные. 

2. Работы познавательно-поискового типа: а) подготовительные; б) констатирующие; в) экс-

периментально-поисковые; г) логически-поисковые. 

3. Работы творческого типа: а) художественно-образные; б) научно-творческие; в) конструк-

тивно-творческие.  

4. Работы познавательно-практического типа: а) учебно-практические; б) общественно-

практические. 

Использование различных видов самостоятельной работы в педагогическом процессе 

способствует повышению уровня знаний, умений, компетенций обучающихся, активизации 

их познавательной активности, позволяет разнообразить их учебную деятельность. Остано-

вимся на представлении, согласно классификации И.И. Малкина, конструктивно-творческих 

работ, представляющих собой творческое проектирование, конструирование и являющихся 

действенным средством саморазвития будущих учителей технологии. 
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Будущим учителям технологии в рамках изучения дисциплины «Начертательная гео-

метрия и техническая графика» дается самостоятельная работа, которая предполагает вы-

полнение творческого задания «Линия в моей жизни». Оно заключается в написании не-

большого эссе и показа творческой работы. Ниже представим результаты самостоятельной 

работы студентов в авторском исполнении.  

Творческая работа «Шкатулка». 

«Человек живет в трехмерном пространстве. Хотя, скорее всего, 

какой-нибудь физик возразил бы, сказав, что отнюдь не в трех-

мерном, а четырехмерном  и четвертым измерением является 

время. Но визуально человеком воспринимается лишь трехмер-

ное пространство.  

Рассмотрение трех пространственных измерений начнем с про-

стейшего геометрического объекта – точки. Точка – нульмерна, у нее нет ни длины, ни ши-

рины, ни высоты. Вся информация, которая у нас есть о ней, – это точка и ничего больше. 

Представим, что точка – это мел на доске. Сдвинем мел в сторону и у нас получится отрезок. 

Отрезок существует на прямой, а прямая одномерна, т.к. имеет лишь длину. При переходе ко 

второму  измерению воспользуемся представлениями об отрезке как основании широкой и 

очень тонкой малярной кисти, которой проведем перпендикулярно вниз или вверх и в ре-

зультате получим лежащий в некоторой плоскости прямоугольник. Плоскость это уже дву-

мерное пространство, на ней можно ввести двумерную систему координат, например, декар-

тову систему координат, которую все помнят из курса математики школьной программы. 

Если сдвинуть прямоугольник в направлении перпендикулярном плоскости, в кото-

ром он лежит, то получится «кирпичик» или прямоугольный параллелепипед, имеющий уже 

три координаты – х, у и z, т.е. длину, ширину и высоту и будет лежать уже в трехмерном 

пространстве. 

Исходя из этого, двухмерное или трехмерное пространство есть волшебное царство 

линий, из которых создан весь мир, нанесенный на лист бумаги или на холст художника. 

Они окружают нас повсюду, будь то линии на ладонях человека или линии дорог и лесных 

тропинок. Они везде и всюду, в разметке дорог и окраске животных или растений, они в виде 

букв в паспорте или свидетельстве о рождении и т.д.. 

Данная творческая работа «Шкатулка» и цветы для ее украшения сделаны из простого 

плоского листа бумаги путем разрезания его на более тонкие полоски и их скручивания. Не-

обходимо лишь немного фантазии и целый мир может быть сотворен вашими руками». 

Творческая работа «Дерево». 
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«Данное дерево символизирует начало семьи. Жизнь сложна и 

без поддержки люди не могут. И эту работу мне помогала созда-

вать семья. Вместе с мужем мы положили начало этому дереву. 

Мы начали делать его вдвоём. Как и в жизни, чтобы построить 

семью необходимо делать вместе вдвоём, создавая  своё то, что 

ни кто больше не поймёт. И бусинки на дереве, которые для 

обычных людей это всего лишь листики, а для нас это яркие 

моменты жизни, моменты счастья. И самое важное, что, делая 

это дерево, мы не ругались, а смеялись, улыбались и наслаждались тем, что это именно час-

тичка нас и нашей энергии счастья будут заложены в это дерево. 

Как только дерево было нами создано, родители помогли найти во что его поставить. 

Они помогли закрепить корни дерева камнями, давая понять нам, что родители являются 

опорой и всегда готовы придти на помощь, когда будет сложно и трудно.  

В процессе изготовления дерева мы осознавали, что если в семью не закладывать что-то своё 

светлое, хорошее, то и семьи не будет. Мы должны понимать, что если мы сами не захотим 

создавать счастье, то оно к нам само по себе не придёт.  

У наших родителей, дедушек и бабушек такое дерево намного больше чем у нас. И 

ствол намного прочнее. Но это не страшно, ведь мы сами своими силами, своей любовью 

вырастим свое дерево и сами станем для наших детей примером, к которому они будут стре-

миться. Даже может, что-то будет у нас лучше. И мы будем обязательно помогать детям соз-

давать своё дерево, укреплять их семью как сейчас делают для нас наши родители».  

Творческая работа «Мой дом». 

«Эту творческую работу я назвала её так, потому что она 

олицетворяет мою семью, дом. В ней очень  много линий, 

именно линий жизни. Например, волнистая линия говорит о 

том, что в жизни много острых углов, и нужно научится пре-

вращать эти острые углы, как концы у вилок, в округлые, как 

на ленточке.  

В центре моей поделки три цветка, они символизируют мою 

семью: два больших цветка это я и мой муж, а маленький цветочек посередине – это наш сы-

ночек. Находятся цветы в тарелке-доме, вилки вокруг обозначают забор дома, который отде-

ляет нашу семью от мира, как отдельную ячейку общества. Ленточка, обвивающая вилки, 

объединяет все события в жизни». 

Творческая работа «Цвета радуги». 



СЕКЦИЯ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
В УСЛОВИЯХ МНОГОУРОВНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 
 
 

247 

«Всю линию жизни человека можно преподнести в 

разных цветах радуги. Так вот свою линию жизни я пред-

ставляю так. 

Ярко-голубой цвет – это цвет рождения маленького 

ребенка. Он светлый и чистый как яркий голубой цвет. У 

него все еще впереди, и в него можно бесконечно 

вкладывать все самое полезное и необходимое. 

Следом желтый насыщенный цвет. Ребенок видит 

солнышко. У малыша в детстве все краски яркие, все цветное радует глаза малыша. 

Зеленый цвет – это цвет свежей травы. Малыш своими нежными ножками ступает по 

яркой травке, которая щекочет его маленькие стопы. Он видит яркий цвет травы, и она у не-

го вызывает радость и эстетическое наслаждение. 

Синий цвет – это цвет воды и неба. Небо с облаками у ребенка вызывает удивление и 

желание к познаниям, а почему облака? а откуда облака? почему небо синее? 

Розовый красивый цвет – это любовь ребенка к матери и отцу. Любовь в раннем воз-

расте к природе или каким-либо детским увлечениям. Цвет этот яркий и насыщенный, яркий 

как любовь ребенка. 

Светло-розовый. Когда ребенок вырастает и становится уже подростком, то цвета 

жизни уже кажутся не такими яркими. 

Болотный цвет листа – это первые разочарования подростка. Это недопонимания с 

родителями, плохие оценки в школе, ссоры со сверстниками. И в переходный период у под-

ростка цвета жизни становятся мрачнее и любая проблема кажется не решаемой, присутству-

ет максимализм. 

Белый цвет означает будущее, когда жизнь впереди это неизведанная и чистая. Это 

свежий, пустой лист человека, который он может повернуть и разукрасить в разные цвета 

как сам захочет. 

Так как впереди у нас еще много неизведанного и неизученного, то это еще один бе-

лый лист. Человек делает все новые и новые шаги в будущее и будет заполнять его своими 

ценностями. 

Человек появляется на свет и видит много всего нового, интересного и яркого, у него 

впереди вся линия будет насыщена яркими и темными цветами. Как сам человек погнет свою 

линию, то так и будет шагать по ней. 

И в самом конце человек на своей линии жизни видит черный цвет. 
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Не бойтесь того, что ваша жизнь должна окончиться, бойтесь того, что она так и не 

начнется». 

В заключении можно сказать, что занятия с использованием таких самостоятельных 

работ студентов проходят интересно, содержат  элементы инновации и творчества, способст-

вуют их саморазвитию.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

PEDAGOGICAL COMMUNICATION IN THE ORGANIZATION OF INDEPENDENT 
WORK IN TECHNOLOGY EDUCATION 

В статье рассматривается проблема педагогического общения преподавателя вуза и сту-
дента при организации самостоятельной работы. Можно рассматривать процесс педаго-
гического общения как систему коммуникативных задач. Профессионализм современного 
преподавателя вуза невозможен без культуры педагогического общения, показателями ко-
торой являются общительность, чувство педагогического такта, культура речи. 

The article describes the problem of pedagogical communication of high school and students in the 
organization of independent work. You can see the process of pedagogical communication as a 
communication system tasks. Professionalism of a modern high school teacher is not possible with-
out a culture of pedagogical communication, which is an indicator of sociability, a sense of peda-
gogical tact, culture of speech. 

Ключевые слова: педагогическое общение, коммуникативная задача, технологическое обра-
зование 
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Общение – это индивидуально-творческая сфера деятельности педагога. С уверенно-

стью можно говорить, что педагогическое общение – это, своего рода, искусство, которое, 
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состоит в том, чтобы определить стиль общения и руководства в каждой конкретной учебно-

воспитательной ситуации, с учетом индивидуальных особенностей личности обучающегося. 

От соответствующего стиля общения педагога, соблюдения им педагогического такта, эмо-

циональности и грамотности речи, зависит если не вся, то подавляющая часть результатив-

ности педагогического процесса. «Самым важным явлением в школе, самым поучительным 

предметом, самым живым примером является сам учитель»,- говорил А. Дистервег [1, 73]. 

Несомненно, говоря о педагогическом мастерстве, прежде всего, имеют в виду мастерство 

педагогического общения. 

В истории педагогической теории и практики развитие представлений о воспитании 

шло от философского описания этого явления в направлении выделения его сущностных ас-

пектов. Постепенно педагоги пришли к выводу, что педагогическая деятельность строится 

по законам общения, и, более того, общение есть сущность педагогического процесса. Под 

общением понимают одну из форм взаимодействия социальных субъектов, который включа-

ет обмен рациональной и эмоционально-оценочной информации. В структуре общения ис-

следователи выделяют обмен информацией, обмен действиями, установление взаимопони-

мания. Соответственно можно говорить о коммуникативной, интерактивной и персептивной 

функциях общения. Эти же функции выполняет и педагогическое общение, в ходе которого 

решаются учебные, воспитательные и развивающие задачи. Содержанием педагогического 

общения в технологическом образовании является познание окружающего мира и самих се-

бя, овладение определенными способами деятельности (умениями и навыками) и усвоение 

опыта культурных, эмоционально-ценностных отношений к себе и окружающему миру. 

Педагогическое общение в вузе, конечно, отличается от общения в школе. Не секрет, 

что более 40% учебного времени отводится студентам на самостоятельную работу, эффек-

тивность которой значительно падает, если она не подкреплена множеством внешних и 

внутренних факторов, в том числе, системой педагогического общения. Педагогическое об-

щение в вузе выражается не столько в умении передать учебную информацию, сколько в 

умении понять состояние студента (настроится с ним на одну волну), в способности органи-

зовать взаимодействие, как при непосредственном общении, так и при выполнении само-

стоятельной работы. Отношения между преподавателем и студентом необходимо строить по 

принципу сотрудничества, используя искусство воздействия на партнера по общению, 

управляя собственным психическим состоянием. Но не менее важно создать систему педаго-

гического общения в процессе организации самостоятельной работы. В таком психолого-

педагогическом сотрудничестве необходимо выделить следующие составляющие: - система 

вовлечения студента в различные формы кафедральной работы, что позволяет одновременно 
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задействовать при организации самостоятельной работы факторы ведомости и сотрудниче-

ства. В процессе технологического образования это играет большую роль, так как с одной 

стороны позволяет передать опыт практической работы, а с другой стороны, не тормозит 

творческую инициативу студентов; 

- реализация профессиональной общности студентов и преподавателей в процессе система-

тических контактов, консультаций при работе над темой самостоятельных исследований. 

Самостоятельная работа в технологическом образовании чаще всего носит долгосрочный ха-

рактер, поэтому консультации с преподавателем носят контрольно-корректирующий харак-

тер. Пути решения проблемы выбираются студентом с высокой долей самостоятельности, 

однако, общность интересов позволяет преподавателю вовремя перенаправить его действия, 

сконцентрировать на определенной задаче или даже изменить ее, правильно интерпретиро-

вать промежуточный результат; 

- организация студенческого самоуправления, которое позволяет выстроить систему педаго-

гического общения, ориентированного на индивида с высоким самосознанием и потребно-

стью в самореализации. Любая творческая деятельность студента несет огромный потенциал 

личностной реализации, повышает уровень самооценки, позволяет самореализоваться и ут-

вердиться в коллективе сверстников, единомышленников 

- система вовлечения студентов в вузовское педагогическое общение и деятельность науч-

ных кружков, обществ, групп; выполнение хоздоговорных работ. Участие студентов профи-

ля «Технология» в вузовских творческих выставках и конкурсах позволяет реализоваться их 

профессиональным навыкам, утвердиться в правильности выбора своей будущей профессии; 

- научное сотрудничество преподавателей и студентов при выполнении совместного научно-

исследовательского проекта, работе над докладом или публикацией. В технологическом об-

разовании очень важно сочетание опыта и новаций, основ народного декоративно-

прикладного творчества и современных материалов, техник; 

- организация совместного участия студентов в формах работы, осуществляемой преподава-

телями, например, бинарная лекция, совместный семинар. При подготовке теоретического 

лекционного материала, студенты технологи получают задание выполнить творческую рабо-

ту в определенной технике или на определенную тему, а затем индивидуально, в паре с пре-

подавателем или сокурсником проводит мастер-класс; 

- в структуре самостоятельной работы особое место занимает система неофициального об-

щения, которое может носить научный, профессиональный и творческий характер. Такое 

тесное неофициальное общение позволяет преподавателю лучше понять индивидуальные 

особенности студента, рассмотреть его творческие возможности и потребности. 
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 Можно рассматривать процесс педагогического общения как систему коммуникатив-

ных задач. Любая коммуникативная задача является производной от педагогической задачи 

и, соответственно, имеет те же этапы решения:  

- анализ ситуации; 

- выбор оптимального пути решения коммуникативной задачи; 

- непосредственно коммуникативное взаимодействие; 

- анализ результатов данного взаимодействия [2, 63]. 

 Анализ ситуации соответствует этапу ориентирования в построении системы педаго-

гического общения. На этом этапе идет процесс «подгонки» общего стиля общения к кон-

кретным условиям (лекция, семинар, консультация). Основной задачей преподавателя на 

данном этапе становится привлечения к себе внимания, используя разные способы вербаль-

ного и невербального общения, паузы, наглядный и дидактический материал, запись на дос-

ке. На основании анализа ситуации происходит выбор оптимального пути решения комму-

никативной задачи. 

 Основным этапом является непосредственное коммуникативное воздействие, которое 

предполагает осуществление вербального общения с использованием невербальных средств. 

В результате данного взаимодействия студента и преподавателя возникает содержательная и 

эмоциональная обратные связи. Они позволяют получить информацию не только об уровне 

усвоения студентами материала, но и об их настрое, эмоциональном фоне, уровне познава-

тельного интереса. 

 Таким образом, суть технологии педагогического общения заключается в последова-

тельной реализации основных этапов решения коммуникативной задачи. При этом очень 

важно учитывать соответствие логики педагогического общения – логике педагогического 

процесса. 

 В процессе организации самостоятельной работы студентов можно выделить сле-

дующие стадии педагогического общения: 

- прогностическая стадия, предполагает моделирование предстоящего общения в процессе 

подготовки к выполнению самостоятельной работы; 

- стадия «коммуникативной атаки», которая соответствует начальному периоду непосредст-

венного общения; 

- стадия управления общением в процессе самостоятельной работы студента; 

- стадия анализа осуществленной технологии общения или  моделирования новой техноло-

гии общения для решения схожих коммуникативных задач. 



О Р Г А Н И З А Ц И Я   С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й   Р А Б О Т Ы   С Т У Д Е Н Т О В  
 
 
 

252 

 Эффективность выполнения самостоятельной работы во многом зависит от способно-

сти преподавателя в процессе общения со студентом выполнить следующие функции: 

- подведение к цели и уточнение учебной задачи, которые ставит перед собой студент в про-

цессе выполнения самостоятельной работы; 

- создание оптимальных благоприятных условий для интенсификации и индивидуализации 

учебного процесса; 

- создание условий, позволяющих студенту осуществить сознательный выбор индивидуаль-

ной образовательной траектории; 

- организация помощи студенту в планировании самостоятельной познавательной деятель-

ности; 

- осуществление консультаций по использованию различных источников информации, в том 

числе, учебных и методических пособий, выпускаемых кафедрами факультета; 

- выполнение регулярного контроля над результатами самостоятельной работы и своевре-

менная коррекция ошибок, недочетов [3,134]. 

 Для оптимизации процесса организации самостоятельной работы в технологическом 

образовании студентов необходимо использовать весь доступный репертуар общения: непо-

средственный контакт, общение с помощью ИКТ, фронтальные мастер-классы, использова-

ние анкет и интервью. Очень важно продумать стратегию и тактику педагогического обще-

ния, учитывая тот факт, что студент уже почти устоявшаяся личность со своим предпочте-

ниями, манерами общения. Немало важно учитывать индивидуальные способности и воз-

можности выполнения работы с той или иной степенью самостоятельности, уровень разви-

тия практических умений. Все это требует тщательный подбор приемов взаимодействия и 

воздействия на сознание и поведение. 

 В процессе общения над содержательной линией самостоятельной работы необходи-

мо концентрировать внимание студента на реализации конкретной задачи. В тоже время, все 

действия преподавателя, все свойства его личности, тоже должны быть подчинены решению 

данной задачи. Общение со студентами важно строить не «от себя», а «от них», тогда при 

выполнении самостоятельной работы каждый студент будет попадать в радиус педагогиче-

ского видения. Этому может способствовать организация общения не «по вертикали», сверху 

вниз (преподаватель – студент), а в горизонтальной плоскости (преподаватель и студенты на 

равных). Проявление инициативы в общении со студентами поможет успешнее управлять 

самостоятельной деятельностью, организовывать сотрудничество, во время скорректировать 

направление, дать новый толчок, если работа застопорилась. При непосредственном обще-

нии преподаватель должен чувствовать себя свободно и непринужденно, ничто не должно 
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выдавать робость, страх, неуверенность; не должно быть скованности, бесцельных движе-

ний, извиняющейся улыбки, суетливости. При этом лучше избегать штампов в общении, 

особенно в стереотипных ситуациях, а также исключать механическое следование заплани-

рованной схеме разговора. 

 Профессионализм современного преподавателя вуза невозможен без культуры педа-

гогического общения, показателями которой являются общительность, чувство педагогиче-

ского такта, культура речи, владение невербальными средствами общения, умение создавать 

в процессе общения с разными людьми зону эмоционального комфорта. Навыки педагогиче-

ского общения у студентов формируются как в процессе непосредственного контакта с пре-

подавателями, сокурсниками, во время лекционных и семинарских занятий, так и при совме-

стной работе над докладом, проектом и, конечно, в процессе педагогической практики. От-

сутствие культуры педагогического общения для педагога недопустимо и может рассматри-

ваться как профнепригодность. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
REALIZATION OF THE COMPETENCE APPROACH 

AT THE ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS 
 
В статье рассмотрены современные требования к будущему учителю, выявлено значение 
самостоятельной работы студентов в системе профессиональной подготовки, определены 
уровни самостоятельной работы студентов, обозначена роль преподавателя при ее органи-
зации, представлено значение самостоятельной работы студентов при формировании ком-
петентного специалиста. 
 
In the article modern requirements to the future teacher are considered. The value of independent 
work of students in the vocational training system is revealed, the levels of students' independent 
work are given. The role of a teacher during its organization is determined, the value of independ-
ent work of students in the formation of a competent professional is described. 
 
Ключевые слова: Компетентность, компетенции, квалификация, подход, самостоятельная 
работа студентов, профессиональная деятельность. 



О Р Г А Н И З А Ц И Я   С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й   Р А Б О Т Ы   С Т У Д Е Н Т О В254 

Keywords: Competence, the competences, qualification, approach, independent work of students, 
professional work. 

Новая концепция образования в России в своем становлении разрешает значительное 

число противоречий, в том числе противоречие между новыми образовательными техноло-

гиями, содержанием образования и наличием в профессиональном сознании будущих учите-

лей барьеров, связанных с инновациями в образовании, не достаточным количеством прак-

тики в области реализации процесса образования в свете требований личностно-

ориентированного обучения. В связи с чем остро встает вопрос об их подготовке как специа-

листов не только высокопрофессиональных, но и способных к инновационной деятельности, 

саморазвитию и самообразованию. Очевидно, что традиционно передавая знания от препо-

давателя к студенту, вряд ли можно достичь необходимых результатов. Требуется в наи-

большей степени задействовать студента в процессе его образования, активизировать его по-

знавательную самостоятельность. Можно сказать, что квалификационная модель специали-

ста уступила место компетентностной модели, соответствующей потребностям современно-

го общества как Российского, так и мирового пространства. Это нашло отражение в таких 

нормативных актах, как «Концепция Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016-2020 годы» и «Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 

2025 года».  

Данная проблема рассматривается в трудах таких ученых, как В.И. Байденко, Э.Ф. Зе-

ер, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской и др.1, 2, 3.При изучении вопросов компетентностного 

образования, их мнения сводится к тому, что компетенция содержит в себе не только про-

фессиональные знания и умения, но и внепрофессиональные навыки, характеризующие кон-

кретную личность.  

Таким образом мы говорим о том, что компетентность студента, будущего профес-

сионала формируется в активной позиции не только в отношении обучения, но и во внеучеб-

ной деятельности. Поэтому профессиональная подготовка будущего учителя основывается 

на новых подходах к организации обучения, которые направлены на ориентацию будущего 

специалиста на совершенствование уровня своего образования в течение всей профессио-

нальной деятельности. 

Анализируя мнения ученых И.А. Зимней, Ю.К. Бабанского,Г.М. Коджаспировой, 

П.И. Пидкасистого и др., можно выделить цель и результаты самостоятельной работы. У 

И.А. Зимней цели самостоятельной работы выражены через: 

- формирование у обучающегося необходимого объема и уровня знаний, умений и на-

выков для решения определенного класса познавательных задач; 
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- выработка психологической установки на самостоятельное систематическое пополне-

ние своих знаний и умений ориентироваться в потоке научной информации; 

- формирование навыков саморегуляции, личностных качеств, повышение предметной 

компетенции. 

«Совершенствование личностных качеств – высокого уровня самосознания, адекват-

ной самооценки, рефлексивного мышления, самостоятельности, организованности, сформи-

рованности волевых качеств» – так И.А. Зимняя определяет результат самостоятельной ра-

боты и это позволяет сделать вывод о том, что существует взаимодополнение понятий «са-

мостоятельная работа», «деятельность», «компетентность» 3. 

Формулировка части компетенций, представленных в образовательном стандарте по 

направлению «Педагогическое образование», начинается со слова «способен», способен 

именно к какому-то виду деятельности. Поэтому приобщение студентов в вузе к деятельно-

сти, вернее к деятельности самостоятельной, является одним из ключевых моментов в про-

цессе их профессиональной подготовки. Потому что для будущего профессионала очевидно 

необходимой является потребность повышения личностного и профессионального потен-

циала, развития профессионального мышления, способности нестандартного подхода к ре-

шению различных задач (как внутри, так и внепрофессиональных). Условием успешности 

процессов самосовершенствования и самообразования личности выступает высокий уровень 

развития ее самостоятельности. 

Самостоятельная работа студентов в вузе подразделяется на аудиторную и внеауди-

торную. Самостоятельная работа, организованная в процессе учебных занятий (лекции, 

практические занятия и т. д.) является аудиторной. Такая работа подразумевает обязатель-

ным этапом контроль результатов деятельности студентов. Организация которого требует 

отдельного внимания. 

Самостоятельная работа студентов, выполняемая вне рамок учебных занятий является 

внеаудиторной. Ее важнейшим отличием от аудиторной самостоятельной работы является 

выраженная инициативность со стороны студентов, сформированная мотивационной состав-

ляющей. Данный вид работы проявляется в виде подготовки студентов к занятиям различно-

го вида, выполнение научно-исследовательских работ в виде подготовки к конференциям, 

семинарам, конкурсам, защите курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

не предусматривается непрерывного контроля со стороны преподавателя, он выступает в ро-

ли координатора, консультанта или тьютора. 

На начальном этапе обучения в вузе (1-2 курс) самостоятельная работа студентов, ча-

ще всего реализуется в виде конспектирования, реферирования, поиска различных источни-
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ков информации и ее обработки. Данные виды самостоятельной работы проводятся при на-

личии постоянного контроля со стороны преподавателя и нацелены на расширение знание-

вого и деятельностного потенциала студента. В связи с чем, информация, полученная сту-

дентами с уровня воспроизведения, должна перейти на уровень применения, требующий 

реализации практических действий с использованием полученного багажа знаний, направ-

ленных на использование полученной информации. Поэтому на старших курсах обучения (3-

4) самостоятельная работа все больше выходит на инициативный уровень и выходит за рам-

ки аудиторных занятий.  

Основываясь на вышесказанном представим классификацию уровней самостоятель-

ной работы студентов. 

Уровень 1–репродуктивный, воспроизведение по образцу подразумевает самостоя-

тельную работу с источником информации, умение найти ответ на поставленный вопрос, 

решение простых задач и т. д. 

Уровень 2– реконструктивно-вариативный, подразумевает решение проблемных за-

дач, созданных преподавателем по ходу занятия. 

Уровень 3– эвристический, предусматривает постановку и разрешение проблемных 

ситуаций, приобретение опыта поисковой деятельности, овладение элементами творчества. 

Уровень 4– творческий (исследовательский), включает изучение новых стороны из-

вестных явлений, объектов, событий, умение высказываний собственных суждений, прове-

дение анализа исходных данных задачи, построения алгоритма деятельности по ее решению 

и проведения анализа и оценки результата. 

На каждом из представленных уровней определена роль педагога как организатора 

самостоятельной работы студентов, с целью формирования у последних определенных ком-

петентностей, соответствующих умениям осуществлять самоорганизацию и самооценку про-

веденных работ. Руководство преподавателей самостоятельной работой студентов в тради-

ционном варианте представляется в виде методических рекомендаций к ее проведению, где 

как правило описываются алгоритмы самых распространенных видов самостоятельной рабо-

ты студентов и в лучшем случае, представляются критерии ее оценивания. При работе с та-

кими пособиями у студентов не формируется познавательно-созидательная мотивация, обес-

печивающая полноценное формирования необходимых компетентностей. Так, при подготов-

ке к проведению исследования или реализации проекта, студенту необходимо выстроить не 

только алгоритм, но и «образ» предстоящей деятельности. Практика показывает, что чаще 

всего самостоятельная подготовка студента во внеаудиторное время не приводит его к реше-

нию задачи. Как правило для достижения данной цели необходим опыт в решении аналогич-
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ных проблем или очень четкое пошаговое описание решения типовой задачи. Академик П.Я. 

Гальперин говорил по этому поводу: «...ведь мы имеем новое действие, неизвестное испы-

туемому, и мы даем то развертывание этого действия, которое необходимо ему, потому что 

эти соответствующие звенья и их переходы одного в другое для него тоже неизвестны. Зна-

чит, мы не имеем права предполагать, что он догадается об этом сам. Мы должны это пока-

зать как объективный процесс» [4]. 

Свой вклад в изучении данной проблемы внесли такие исследователи как 

А.А. Кирсанов, В.Л. Шатуновский, Н.В. Чечеткина и др. 5, 6, 7. Обобщая мнение представ-

ленных ученых, можно сделать вывод о том, что содержание методической помощи студен-

там в организации их самостоятельной работы в большей степени должно отражать не толь-

ко определенным образом отобранные и систематизированные требования к выполнению 

различных видов самостоятельной работы, но и наиболее яркие примеры выполненных ранее 

аналогичных или типовых заданий. Это дает возможность студенту проанализировать пре-

дыдущий опыт и самостоятельно выстроить аппарат собственной экспериментальной рабо-

ты. Именно в такой самостоятельной деятельности и происходит формирование у будущих 

педагогов соответствующих компетентностей, которые проявляются в виде конкретных про-

дуктов их учебно-познавательной деятельности. 

При этом у студентов формируются умения проектирования и рефлексии, осваивается про-

цесс использования методов-операций: анализа и синтеза, аналогии, сравнения, абстрагиро-

вания, конкретизации. Регулярный анализ личных успехов и неудач, подводит к необходи-

мости планирования своих действий, установлению сроков для реализации определенных 

этапов работы.  

В связи с чем, можно сделать вывод, что самостоятельная учебно-познавательная ра-

бота будущих учителейявляется важным фактором и средством формирования компетентно-

стей, необходимых им в будущей профессиональной деятельности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

FORMATION OF RESEARCH CULTURE OF FUTURE TEACHERS TECHNOLOGIES 
IN THE PROCESS OF INDEPENDENT WORK 

В статье раскрывается сущность исследовательской культуры будущего учителя техноло-
гии, определяется роль образовательной среды вуза в формировании исследовательской 
культуры студентов. Автором предложены пути формирования исследовательской куль-
туры у будущих учителей. 

The article reveals the essence of the research culture of a future teacher of technology, it defines 
the role of the university educational environment in the formation of research culture of students. 
The author proposes the ways of formation of research culture of future teachers. 

Ключевые слова: исследовательская культура, будущий учитель технологии, учебно-
исследовательская деятельность, научно-исследовательская деятельность 

Key words: research culture; future teacher of technology; educational and research activities; re-
search activities 

В рамках реформ, проводимых в системе современного российского образования, 

происходят изменения в организации учебного процесса в вузах. Они связанны в частности, 

с увеличением доли самостоятельного учебного труда студентов, который осуществляется 

при организации и управлении преподавателя и основывается на новейших методах обуче-

ния. 

В профессиональном стандарте педагога говорится о том, что учитель должен владеть 

трудовыми действиями, необходимыми умениями и знаниями для организации как собст-

венной исследовательской деятельности, так и исследовательской деятельности школьников, 

и на основе данного вида деятельности планировать и осуществлять специализированный 

образовательный процесс, учитывая особенности контингента обучающихся [1]. 

В связи с чем при подготовке будущих учителей технологии к выполнению профес-

сиональной деятельности приоритетом выступает формирование потребности в постоянном 
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пополнении своих знаний и овладении ими, все это обеспечивается при наличии определен-

ного уровня исследовательской культуры личности. При этом можно говорить о том, что 

процесс формирования исследовательской культуры будущего учителя связан с показателем 

базовой культуры личности педагога и является показателем его готовности к предстоящей 

профессиональной деятельности, которая связанна с самостоятельным определением задач 

профессионального и личностного роста. 

Как показывает практика, низкий уровень сформированности исследовательской 

культуры педагога приводит к затруднениям в области организации, как собственной иссле-

довательской деятельности, так и исследовательской деятельности обучающихся. 

В связи с чем, возникает необходимость целенаправленно, начиная с первого курса 

готовить будущих учителей технологии к исследовательской деятельности, в процессе их 

теоретической и практической подготовки в вузе, формируя тем самым их исследователь-

скую культуру, во избежание различных трудностей с которыми они могут столкнуться в 

предстоящей профессиональной деятельности. 

На основе анализа литературы под исследовательской культурой будущего учителя 

мы будем понимать высший уровень исследовательской деятельности, включающий систему 

знаний и умений об организации и проведении исследования, положительное отношение к 

процессу и результату исследования, осознание значимости исследовательской деятельности 

в профессиональной деятельности педагога. Ее становление у будущих учителей происходит 

в процессе их профессиональной подготовки. 

Большое значение для формирования исследовательской культуры будущего педагога 

играет образовательная среда вуза, грамотная организация аудиторной и внеаудиторной са-

мостоятельной работы студентов, направленной на повышение эффективности их исследова-

тельской деятельности. 

С целью выявления исходного уровня сформированности исследовательской культу-

ры (когнитивного, деятельностного, оценочного компонентов) у будущих учителей техноло-

гии, на базе Саратовского национального исследовательского государственного университе-

та им. Н.Г. Чернышевского, нами было проведено исследование с использованием таких ме-

тодов, как: наблюдение, анализ продуктов деятельности, беседа, интервью, анкетирование. 

Респондентами стали студенты первого курса факультета психолого-педагогического и спе-

циального образования, обучающиеся по направлению «Педагогическое образование», про-

филю «Технология» в количестве 15 человек. Диагностика показала, 5 человек имеют опре-

деленные представления об исследовательской деятельности, видах ее организации, и ее ро-

ли в профессиональной деятельности педагога. Среди опрошенных первокурсников, только 6 
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человек принимало участие в исследовательской деятельности в школе, выполняя при этом 

проекты (4 человека), или участвуя в школьных конференциях и предметных олимпиадах (2 

человека). Из результатов диагностики, очевидно, что большинство первокурсников, обуча-

ясь в школе, не вовлекались в процессы исследования, и не имеют опыта организации данно-

го вида деятельности. Это объясняется либо не готовностью учителей к организации, как 

собственной исследовательской деятельности, так и исследовательской деятельности школь-

ников, либо низкой заинтересованностью учителей к приобщению школьников к процессу 

самостоятельного научного поиска. Все это говорит о недостаточном уровне сформирован-

ности исследовательской культуры у школьных учителей. 

Мы предлагаем различные пути для решения проблемы формирования исследова-

тельской культуры у будущих учителей технологии в рамках образовательной среды вуза. 

Одно из направлений рекомендует использование в образовательном процессе зада-

ний исследовательского характера, которые разделены на три блока, в соответствии с основ-

ным компонентным составом исследовательской культуры и классифицированы следующим 

образом: по форме выполнения, по количеству студентов и по месту выполнения: 

Блок 1– задания когнитивного типа. Они направлены на формирование общего пред-

ставления об исследовании и его роли в профессиональной деятельности педагога. Сюда 

можно отнести: работу с литературой, анализ педагогического опыта, задания творческого 

характера, работа в группах. 

Блок 2 – задания деятельностного типа, направленные на формирование умений ис-

следовательской деятельности. К ним относят: работу со справочно-технической литерату-

рой; выделение главной идеи, написание тезисов; отбор эмпирических методов научного ис-

следования (наблюдение, анкетирование, беседа и др.), установление причинно-

следственных связей; планирование исследовательской работы, задания, связанные с умст-

венными приемами и операциями (анализ, синтез, конкретизация, обобщение, абстракция, 

выдвижение гипотез и др.); публичное выступление. 

Блок 3 – задания оценочного типа, направленные на самоанализ, самооценку студен-

том самого себя: написание сочинений о себе и своих возможностях организации исследова-

тельской деятельности, планирование исследовательской работы и др. 

Изначально все задания были разделены по уровню сложности, что давало студентам 

возможность выстраивания собственного индивидуального маршрута по формированию ис-

следовательских умений в процессе изучения конкретной дисциплины. Результаты наблюде-

ния и анализ студенческих работ показали, что будущие учителя технологии чаще выбирают 
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задания, позволяющие им для себя совершать «новые открытия», при этом, отодвигая на 

второй план задания репродуктивного характера. 

Еще одним направлением предлагается сочетание аудиторной и внеаудиторной само-

стоятельной работы будущих учителей технологии. Учебным планом и программами дисци-

плин определяется аудиторная самостоятельная работа студентов, ведущая роль при органи-

зации которой отводится преподавателю, выступающему в основном в роли организатора 

деятельности, ретранслятора и контролера знаний. Внеаудиторная самостоятельная работа, 

являясь логическим продолжением предыдущей, выполняется студентом без непосредствен-

ного участия преподавателя, но под его контролем. Она включает в себя учебно-

исследовательскую и научно-исследовательскую деятельность, связаную с изучением обра-

зовательных дисциплин и имеет ярко выраженный творческий характер [2]. 

Учебно-исследовательская работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента ивыполняетсяпод руководством научного руководителя. В то же время учебно-

исследовательская работа студентов допускает определенный свободный выбор путей реше-

ния поставленных проблем, то есть формирует у студента навыки исследовательской работы. 

Ее основной задачей является обучение будущих учителей технологии навыкам самостоя-

тельной научной работы, ознакомление с реальными условиями профессиональной деятель-

ности, в научных коллективах. В процессе выполнения учебных исследований, студенты 

учатся использовать диагностический инструментарий для изучения той или иной проблемы, 

самостоятельно проводить эксперименты, обрабатывать их результаты, применять свои зна-

ния при решении конкретных задач.  

К формам учебно-исследовательской работы студентов можно отнести: написание 

рефератов по определенной тематике; подготовка докладов; выполнение заданий, содержа-

щих элементы научных исследований; выполнение конкретных нетиповых заданий научно-

исследовательского характера в период учебных и педагогических практик. Высшей формой 

учебно-исследовательской работы студентов являются курсовые работы и выпускная квали-

фикационная работа. Эти виды работ предусмотрены учебными планами вуза и являются 

обязательными для всех студентов. По виду деятельности они могут бытьпродифференциро-

ваны на: 

- проблемно-реферативный вид деятельности, основанный на сопоставлении данных 

различных литературных источников с целью освещения проблемы и проектирования 

вариантов её решения; 
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- аналитико-систематизирующий вид деятельности, основанный на наблюдении, фик-

сации, анализе, синтезе, систематизации количественных и качественных показателей 

изучаемых процессов и явлений; 

- диагностико-прогностический вид деятельности, основанный на изучении, объясне-

нии и прогнозировании качественных и количественных изменений происходящих в 

образовательном процессе; 

- изобретательско-рационализаторский вид деятельности, основанный на усовершенст-

вовании существующих, проектировании и создании новых подходов к решению 

имеющихся проблем; 

- экспериментально-исследовательский вид деятельности, основанный на проверке 

предположения о подтверждении или опровержении результата исследования; 

- проектно-поисковый вид деятельности, основанный на поиске, разработке и защите 

проекта. 

Научно-исследовательская работа будущих учителей технологии расширяет и углубляет 

знания, умения и навыки студентов, повышает опыт их ценностных отношений, включает в 

себя самообразовательную работу и в большей степени является инициативной. Среди форм 

организации научно-исследовательской деятельности студентов выступают: проблемные 

мастерские, конференции, организация работы проблемных групп т научных объединений 

по интересам. 

В данной статье представлены лишь некоторые пути формирования исследовательской 

культуры у будущих учителей технологии. Так же в аспекте формирования исследователь-

ской культуры студентов, на наш взгляд интерес представляет педагогическая практика. 
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В статье рассматривается программа дистанционного курса «Логопедическая работа с 
детьми-билингвами»  для студентов-магистров профиля «Логопедия».  Раскрываются цели 
дисциплины, знания, умения и навыки, которыми должны овладеть студенты-магистры в 
результате изучения курса. Представлена структура  курса «Логопедическая работа с 
детьми-билингвами» для студентов-магистров профиля «Логопедия». Анализируется  со-
держание учебных модулей. Особое внимание уделяется самостоятельной работе студен-
тов и формам модульного контроля. 
 
The article deals with the distant-learning course - “Logopaedic (speech therapy) work with bilin-
gual children”- for Masters students specializing in Logopaedics. The Program discloses purposes 
of the discipline, knowledge, abilities and skills which must be acquired as a result of completing 
the course study. The structure of this distant-leaning course is outlined within the article. Fur-
thermore, there is a review of the contents found within the program's learning modules. Particular 
attention is paid to students' independent work and to the results of each module's control forms. 
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В последнее время опыт мультикультурной и многоязычной жизни становится при-

вычным явлением, и, как следствие, увеличивается количество детей, с раннего возраста  

оказывающихся в ситуации двуязычия. В первую очередь, это дети мигрантов, вынужденных 

переселенцев, дети из смешанных семей. Проблема билингвизма актуальна для всех регио-

нов России, не исключение и Саратовская область. Например, особенности устной и пись-

менной речи украинцев, татар, курдов, проживающих на территории Саратовской области, 

исследуются в работах [1–3] и др. Анализ билингвизма как комплексной научной проблемы 

см., н-р,  [4]. 

На практике  дети-билингвы в конечном итоге неизбежно попадают к логопедам, ко-

торые в сложившихся условиях должны оказывать им квалифицированную помощь. Безус-

ловно, логопед-профессионал должен быть готов к проведению этой работы. 
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Для магистров профиля «Логопедия» в рамках вариативной части профессионального 

цикла   подготовки  нами был разработан курс «Система логопедической работы с детьми-

билингвами», программу которого мы и хотим представить. 

Для освоения дисциплины «Система логопедической работы с детьми-билингвами» 

магистранты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения в 

системе бакалавриата по направлению 050700 Специальное (дефектологическое) образова-

ние (профиль «Логопедия»). 

Дисциплина «Система логопедической работы с детьми-билингвами»  связана с таки-

ми курсами, как:  «Онтогенез речевой деятельности»,  «Современные проблемы науки и де-

фектологического образования», «Лингвистические проблемы специальной педагогики и 

психологии», «Логопедическая работа по преодолению нарушений письменной речи у 

школьников». 

Цель дисциплины — осветить проблему билингвизма в теоретическом и практиче-

ском планах. 

Процесс изучения дисциплины «Система логопедической работы с детьми-

билингвами» направлен на формирование способности демонстрировать знания фундамен-

тальных и прикладных дисциплин магистерской программы, осознавать основные проблемы 

своей предметной области (ОПК-2); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать основы теории билин-

гвизма; закономерности усвоения системы языка в онтогенезе детьми монолингвами и би-

лингвами; лингвистические риски билингвизма; психолого-педагогические условия работы с 

детьми-билингвами; основы практической работы с детьми-билингвами дошкольного и 

школьного возрастов.  

Студенты-магистры также должны уметь анализировать речевую продукцию детей-

билингвов дошкольного и школьного возраста; выделять и классифицировать речевые 

ошибки; разрабатывать и проводить эксперименты и обрабатывать их результаты; осуществ-

лять консультирование детей-билингвов, членов их семей, родственников и заинтересован-

ных взрослых, педагогов, в том числе образовательных учреждений, осуществляющих инк-

люзивное обучение, по вопросам организации и реализации индивидуальных образователь-

ных и реабилитационных программ. 

Изучение курса предполагает овладение терминологическим аппаратом дисциплины; 

навыками анализа речевых ошибок и их дифференциации; навыками создания инновацион-

ных, в том числе информационных, технологий с целью оптимизации коррекционно-

образовательного процесса. 
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В соответсвии с целями и задачами учебный материал нами был сгруппирован в 5 мо-

дулей:  

1. Речь ребенка-билингва как объект лингвистического описания; 

2. Теоретические основы изучения ребенка-билингва; 

3. Лингвистические  риски билингвизма; 

4. Психолого-педагогоческое сопровождение детей-билингвов. Работа с родителями; 

5. Особенности логопедической работы с детьми-билингвами. 

Каждый модуль включает теоретический лекционный материал, основную и дополни-

тельную литературу для самостоятельного изучения, задания для практической работы и ка-

кую-либо форму модульного контроля с методическими рекомендациями по ее выполнению. 

Каждый модуль также сопровождается учебным рейтингом. 

Теоретическая часть каждого модуля содержит от трех до пяти тем. Порядок изучения и 

тематическое распределение материала представлены ниже. 

Модуль 1 Речь ребенка-билингва как объект лингвистического описания. 

Тема 1. Детская речь как предмет лингвистического исследования. Онтолингвистика как на-

учная дисциплина. 

Тема 2. Онтолингвистика и билингвизм. Онтобилингвология. 

Тема 3. Этапы речевого развития ребенка-монолингва в норме. 

Тема 4. Основные закономерности развития речи ребенка-монолингва. 

Модуль 2 Теоретические основы изучения ребенка-билингва 

Тема 1. Билингвизм как комплексная научная проблема.  

Тема 2. Изучение детского билингвизма за рубежом. 

Тема 3. Изучение детского билингвизма в России. 

Тема 4. Виды билингвизма.  

Тема 5. Онтогенез речи в условиях билингвизма. 

Модуль 3 Лингвистические риски билингвизма 

Тема 1. Типологическая (морфологическая) классификация языков и необходимость ее зна-

ния для логопедов, работающих с билингвами. 

Тема 2. Языковая интерференция. Интерферема. Типы интерференции. 

Тема 3. Типичные ошибки детей-билингвов. 

Модуль 4 Психолого-педагогоческое сопровождение детей-билингвов. Работа с родите-

лями 

Тема1.   Психолого-педагогические и лингводидактические основы двуязычного воспитания 

в детском саду. 
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Тема 2. Основные направления  работы с детьми-билингвами в школе. 

Тема 3. Рекомендации для родителей детей-билингвов. 

Модуль 5. Особенности логопедической работы с детьми-билингвами 

Тема 1. Диагностика речевых нарушений у детей-билингвов.  

Тема 2. Организация логопедической работы с детьми-билингвами.  

Тема 3.Основные  формы, принципы и методы логопедической коррекции. 

Тема 4. Взаимодействие логопеда и родителей. 

 В курсе предусмотрены также задания для практической работы. Они коррелируют с 

особенностями теоретического материала того или иного модуля и характером распределе-

ния учебного материала по непосредственным занятиям: две видеоконференции обучающего 

характера, одна — контролирующего. 

 Первое (вводное) занятие носит консультативный характер, поэтому студенты долж-

ны подготовить вопросы по изученному материалу первых трех модулей, которые они смо-

гут задать преподавателю для прояснения базовых теоретических положений. 

 Второе занятие, семинарское, направлено на проверку степени самостоятельно усво-

енного материала четвертого и пятого модулей.  Магистранты должны самостоятельно изу-

чить программу логопедической работы с детьми, овладевающими русским (неродным) язы-

ком, разработанную Г.В.Чиркиной. Необходимо также составить  краткий конспект основ-

ных положений программы, ориентируюсь на освещение следующих вопросов, которые 

предполагается обсудить на занятии: На каких детей-билингвов рассчитана данная програм-

ма? Какие стороны речи учитываются для ее характеристики?Какие уровни сформированно-

сти разных сторон речи выделяются и каковы основные характеристики этих уровней для 

разных сторон речи? Как осуществляется организация коррекционно-развивающей работы? 

Какие четыре группы задач реализуются в программе? Какие коммуникативные ситуации 

заложены в программу? Какие коммуникативные навыки они формируют? Какие лексико-

грамматические конструкции предлагаются для изучения программой? Как ведется работа 

над лексикой? Каковы прогнозируемые результаты? Что должны уметь дети-билингвы после 

работы с логопедом? 

 Каждый модуль предполагает итоговую проверочную работу.  Так результатом ос-

воения первого и третьего модулей является написание рефератов продуктивного типа на 

одну из предлагаемых тем.  

 Тематика рефератов первого модуля отражает разные стороны онтогенеза речевого 

развития: становление фонетической и фонематической сторон речи в норме; становление 
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лексики в норме; становление грамматического строя речи в норме; становление связной мо-

нологической речи в норме.  

 Тематика рефератов третьего модуля акцентирует внимание на возможных лингвис-

тических рисках билингвизма. Студентам предлагается провести сопоставительную характе-

ристику разных уровней (фонетического, грамматического) и их составляющих систем флек-

тивного русского и любого из агглютинативных языков, например, татарского, на предмет 

выяснения зон несовпадения, а следовательно, возможного интерферентного влияния. 

 Одной из форм контроля (второй модуль) является составление презентации по мате-

риалам модуля.  

 По результатам изучения теории, представленной в четвертом модуле, студенты 

должны разработать рекомендации для родителей детей-билингвов. 

 Проверочная работа по пятому модулю представляет собой  результат  обследования  

одного ребенка-дошкольника с русским (неродным) языком по схеме, предложенной в про-

грамме Чиркиной Г.В., и рекомендации по результатам обследования. 

 Каждая проверочная работа сопровождается необходимыми методическими рекомен-

дациями по ее выполнению. 

 Формой итогового контроля является зачет (третье занятие). Для него разработано 18 

вопросов: 1. Детская речь как предмет лингвистического исследования. Онтолингвистика как 

научная дисциплина; 2. Онтолингвистика и билингвизм. Онтобилингвология;3.Этапы рече-

вого развития ребенка-монолингва в норме; 4.  Билингвизм  как комплексная научная про-

блема; 5. Изучение детского билингвизма за рубежом;6. Изучение детского билингвизма в 

России;7.Виды билингвизма; 8. Онтогенез речи в условиях билингвизма; 9. Типологическая 

(морфологическая) классификация языков и необходимость ее знания для логопедов, рабо-

тающих с билингвами; 10. Языковая интерференция. Интерферема. Типы интерференции; 

11. Типичные ошибки детей-билингвов; 12.Психолого-педагогические и лингводидактиче-

ские основы двуязычного воспитания в детском саду; 13.Основные направления  работы с 

детьми-билингвами в школе; 14. Рекомендации родителям детей-билингвов; 15. Диагностика 

речевых нарушений у детей-билингвов; 16.Организация логопедической работы с детьми-

билингвами; 17.Основные  формы, принципы и методы логопедической коррекции; 18. 

Взаимодействие логопеда и родителей. 

 Таким образом, курс «Система логопедической работы с детьми-билингвами» призван 

занять важное место в общей системе подготовки квалифицированного логопеда. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБЕЧЕНИЯ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ» 
 

IMPROVEMENT OF INDEPENDENT WORK OF THE STUDENTS WHO ARE TRAINED 
ON THE TUITION BY CORRESPONDENCE FORM AT DEVELOPMENT OF 

DISCIPLINE "PSYCHOLOGICAL CONSULTATION" 
 
В статье анализируется значение самостоятельной деятельности студентов-заочников в 
учебном процессе. Раскрывается содержание самостоятельной работы на каждом ее эта-
пе при освоении  дисциплины «Психологическое консультирование». Рассматриваются фор-
мы организации самоподготовки студентов, позволяющие обеспечить успешное освоение 
данной дисциплины. Приводятся примеры заданий по различным видам самостоятельной 
работы, осуществляемой при изучении дисциплины «Психологическое консультирование» с 
акцентом на консультирование лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
  
At the article the value of independent activity of students who are trained on the tuition by corre-
spondence form in educational process is analyzed. The content of independent work at each stage 
at development the discipline "Psychological consultation" is revealed. The forms of the self-
training organization of students allowing to provide successful development of this discipline are 
considered. Examples of tasks for different types of the independent work which is carried out when 
studying the discipline "Psychological consultation" with emphasis on consultation of persons with 
limited opportunities of health are given. 
 
Ключевые слова: самостоятельная работа, студенты, консультирование,  специальная пси-
хология, виды самостоятельной работы.  
Keywords: independent work, students, consultation, special psychology, types of independent 
work. 
  

В современных условиях реформирования Российского общества не вызывает сомне-

ния тот факт, что способность человека занимать высокое положение, состояться на уровне 
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адекватном его претензиям всецело зависит от его индивидуальной вовлеченности в само-

стоятельный процесс освоения новых знаний. 

Поиск информации, овладение новыми знаниями, умениями и навыками  сегодня яв-

ляется одной из приоритетных частей непрерывного профессионального самообразования. 

На заочной форме обучения самостоятельная работа студентов  приобретает особое значе-

ние, что обусловлено в данном случае особенностями образовательного процесса, который 

предусматривает интенсивную самостоятельную подготовку по предмету.  Принимая во 

внимание значительное сокращение аудиторных часов в рабочих учебных плана подготовки 

бакалавров по ФГОС 3+, обучение студентов основам самоподготовки представляется весь-

ма актуальным.  

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет деятельно-

стный подход, который заключается в том, что цели обучения ориентированы на формиро-

вание умений решать типовые и нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, где студентам 

надо проявить знание конкретной дисциплины. 

Самостоятельная работа представляет собой планируемую работу студентов, которая 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непо-

средственного участия. К сожалению, нередко приходится сталкиваться с тем, что студенты  

относятся к самостоятельной работе, и тем более к работе с научной литературой, как к че-

му-то добровольному, считая, что данный вид деятельности не является обязательным: могу 

осуществлять эту работу, а могу  -  и нет. Однако это далеко не так, поскольку для того что-

бы обеспечить успешное изучение курса учебным планом  на самоподготовку выделяется 

строго определенное количество часов.   

То есть самостоятельная работа студентов наряду с аудиторной представляет одну из 

форм учебного процесса и является его существенной частью. Целью организации самостоя-

тельной работы по дисциплине «Психологическое консультирование» является углубление и 

расширение знаний, формирование навыков самостоятельного решения научных и приклад-

ных задач. Достижение данной цели обеспечивается в ходе решения следующих задач:  

-  формирование  навыков самостоятельной работы в профессиональной сфере; 

- развитие творческого мышления, способности самостоятельно решать нестандартные зада-

чи;  

- совершенствование методики проведения научно-исследовательской работы студентов;   

- подготовка к самостоятельному выполнению профессиональных задач.  

Для полноценного решения поставленных задач технология организации самостоя-

тельной деятельности студентов должна быть поэтапной, уровневой  и обоснованной. 
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При изучении любой  дисциплины  самостоятельная работа должна представлять 

единство трех взаимосвязанных форм: внеаудиторная самостоятельная работа, аудиторная 

самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным руководством пре-

подавателя и творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

Внеаудиторная самостоятельная работа в процессе изучения дисциплины «Психоло-

гическое консультирование» студентами-заочниками имеет первостепенное значение. Она 

включает в себя следующие формы: 

1. подготовка к лекциям, семинарским и  практическим  занятиям; 

2. изучение учебных пособий; 

3. составление глоссария по основным понятиям психологического консультирования; 

4. реферирование первоисточников: статей, отдельных разделов монографий; 

5. написание тематических докладов, рефератов  на проблемные темы; 

6. выполнение контрольных работ; 

7. участие  в составлении тестов; 

8. выполнение исследовательских и творческих заданий; 

9. написание курсовых и бакалаврских работ. 

С целью облегчения самостоятельной работы студентов  при подготовке к семинар-

ским и практическим занятиям, а так же прохождению практики в специальных коррекцион-

ных образовательных учреждениях на кафедре специальной психологии разработаны учеб-

но-методические пособия для студентов. Серия пособий включает в себя несколько частей: 

«Индивидуальное психологическое консультирование», «Групповое  консультирование», 

«Семейное консультирование». 

В данных пособиях систематизируются имеющиеся в современной науке знания о 

психологическом консультировании (групповом, индивидуальном, семейном), приводится  

теоретическое обоснование данного вида деятельности психолога, а также представлены 

теоретические разработки сотрудников кафедры и результаты их опыта консультирования по 

проблемам семейных отношений, общения и образования (обучения, воспитание, развития и 

т.д.).  Пособия оснащены такими приложениями как: 

Профессиограмма психолога-специалиста по групповому консультированию. 

II. Программа тренинга консультативной компетентности группового консультанта-

психолога, состоящая из двух частей 

 1. дидактические игры и тесты по контролю и самоконтролю знаний, используемых в пси-

хологическом консультировании клиентов; 
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2. тренинг консультативных умений и навыков, применяемых психологом в групповом кон-

сультировании клиентов, включающий разделы: настрой на консультирование; техника кон-

сультативного общения; развитие социальной перцепции, развитие эмпатии консультанта, 

развитие психологического мышления консультанта.  

     III.Психолого-педагогическая карта психолога-консультанта 

Материалы пособия позволяют будущим специальным психологам уяснить  цели и 

задачи  консультирования в коррекционных образовательных учреждениях, а так же свобод-

но ориентироваться в навыках и техниках  консультирования данного контингент детей. 

Особое внимание в пособии уделяется вопросам психологического консультирования учите-

лей коррекционных учреждений  и подростков-инвалидов.  

Для полноценного решения поставленных задач технология организации самостоя-

тельной деятельности студентов должна быть поэтапной  и обоснованной. 

Первый этап самостоятельной деятельности студента включает в себя, прежде всего, 

работу с лекционным материалом и первоисточниками.   

 Лекционный курс по дисциплине «Психологическое консультирование» в соответст-

вии с учебной программой отличается краткостью. В связи с этим обязательным элементом 

системы самоподготовки должна явиться организация текущего повторения материала, по-

лученного на предыдущих занятиях. В исследованиях М.О.Очиловой, Г.Б.Эргашева [1] пока-

зано, что  при отсутствии систематического повторения в памяти у студента через две-три 

недели сохраняется не более трети полученной ранее информации. Учитывая эти особенно-

сти оперативной памяти, студентам в рамках самоподготовки рекомендуется накануне оче-

редного лекционного занятия внимательно прочитать материалы предыдущих занятий. Если 

при этом, если у них возникнут вопросы, на которые студенты не смогут самостоятельно 

найти  ответ, то их следует выписать и попросить преподавателя дать им объяснение по дан-

ному вопросу на следующем занятии. Особенностью данного вида самостоятельной работы 

является ее системность. Кроме того при подготовке к лекциям студентам следует использо-

вать не только материалы конспектов лекций, но и предлагаемый им список литературы. При 

этом для повышения продуктивности работы студентов с литературой преподаватель указы-

вает конкретные главы первоисточников по каждой изучаемой теме. Предлагаемая система 

повторения по данным И.А.Фирсовой [2] является залогом успешного изучения теоретиче-

ских вопросов данного учебного курса. 

Весьма важное значение в системе самоподготовки студентов-заочников имеет работа 

над докладами. Она предусматривает не только работу с различными источниками, но и 

формирование умений и навыков публичных выступлений. При организации данного вида 
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самостоятельной работы следует исходить из того, что тематика докладов по возможности 

должна совпадать с общими направлениями профессиональной специализации студента. Те-

му доклада студент выбирает самостоятельно из предложенного преподавателем списка. В 

качестве примера можно привести следующие темы докладов: 

1. Современный взгляд на психологическое консультирование; 

2. Основные направления консультирования в педагогической практике; 

3. Анализ успешности работы практического психолога-консультанта; 

4. Типология консультантов и клиентов; 

5. Профилактика типичных ошибок психолога-консультанта и др. 

В перспективе при продолжении разработки темы доклада можно специализироваться 

на данной тематике  при подготовке материалов для выступлений на конференциях, а так же 

для курсовых или бакалаврских работ.  

 Одной из важнейших форм самостоятельной работы студентов является написание 

научных статей[3]. Самостоятельно освоить данный вид научной деятельности довольно 

сложно. Организацию научной работы и написание научных статей целесообразно осущест-

влять под контролем научного руководителя. Распространенной ошибкой является заблуж-

дение, что научным руководителем может быть только преподаватель по данной дисципли-

не. Работа над научной статьей должна вестись в системе, а результаты научной деятельно-

сти пройти предварительную апробацию. Желательно, чтобы содержащиеся в статье мате-

риалы сначала были обсуждены на студенческой научно-практической конференции или на 

межвузовской научно- практической конференции. Если они будут признаны достаточно ин-

тересными и перспективными, то по окончанию конференции материалы могут быть пред-

ложены для издания в научном сборнике.  

Успешность данного вида самостоятельной работы студентов зависит не только от их 

личностных качеств и способностей, но и от целенаправленного научного руководства со 

стороны профессорско-преподавательского состава. 

Итак, приоритетами современного образования являются компетентность, индивиду-

альное творчество и эрудиция. При этом самостоятельный поиск знаний и потребность их 

совершенствования становятся все более необходимыми для формирования высокой культу-

ры личности. Количество часов, выделяемых ежедневно на самоподготовку, каждый обу-

чающийся определяет самостоятельно. У всех разные способности, свойства памяти и по-

этому единые нормативы в данном случае неприемлемы, вместе с тем занятия самостоятель-

ной деятельностью являются обязательными для всех студентов. Основным критерием само-
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стоятельной работы является ее системность. Только работа в системе позволяет студентам 

добиться прочных знаний и обеспечить максимальную эффективность учебного процесса.  
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МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ ПО ЛОГОПЕДИИ 

 
TYPES OF THE RESEARCHING TASKS IN MASTERS` LOGOPAEDIC PROGRAMS 

 
В статье представлены различные типы заданий исследовательского, творческого харак-
тера, которые могут быть использованы в рамках магистерских программ по логопедии. 
Анализируется проблема формирования у магистрантов высокого уровня аналитической и 
прогностической способности при оценке уровня речевого развития индивида и выборе спе-
циальных методов работы. 
 
The article describes various types of research, creative tasks, which can be used in master’s 
speech therapy programs. The author analyses the problem of forming masters` high level of ana-
lytical and predictive skill in evaluation of the individual’s speech development level and in choos-
ing special methods of work. 
 
Ключевые слова: логопедия, онтогенез, творческая и исследовательская работа магист-
рантов 
Key words: logopaegics; ontogenesis; creative and research masters` work. 
 

Формирование творческой, исследовательской активности студента – одна из приори-

тетных задач современного образования, опирающегося на компетентностный подход.  При 

обучении студентов-логопедов ориентация на исследовательскую работу приобретает осо-

бую значимость, поскольку выявление индивидуальных и типологических особенностей  

коммуникативной уникальности человека – задача, требующая от студента не только основа-

тельной теоретической подготовки, но и серьезной практической базы. Будущему логопеду 

необходимо уметь корректно использовать понятия «нормы» и «патологии» речи; прогнози-

ровать ход речевого и общего развития людей, а также организовывать их медико-

психолого-педагогическое сопровождение; проявлять индивидуальный подход к диагности-

ке каждого человека. 
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Представим некоторые типы заданий, которые способствуют практикоориентирован-

ной, творческой, исследовательской работе магистрантов-логопедов при изучении учебных 

курсов. 

В ходе освоения дисциплины «Онтогенез речевой деятельности» магистранты актив-

но привлекаются к интерактивным формам работы на семинарских занятиях, поскольку мно-

гие вопросы детской речи носят открытый характер и находятся в непосредственном изуче-

нии. Студенты готовят рефераты, доклады, презентации, проводят экспериментальные ис-

следования фактов детской речи (с дальнейшим обсуждением результатов), круглые столы. 

Предусмотрено значительное количество творческих работ.   

Темы докладов охватывают проблемы современных представлений о нормативных 

показателях речевого развития в онтогенезе, их соотношение с индивидуальными стратегия-

ми освоения языка. Анализируются нейролингвистичекий, логопедический, психолингви-

стический, клинический, педагогический подходы к изучению  речевой деятельности на раз-

личных этапах онтогенеза. Изучаются врожденные предпосылки формирования коммуника-

тивной уникальности индивида, фактор дифференцированного влияния социального окру-

жения на развитие речевой функции в младенческом, дошкольном, младшем школьном, под-

ростковом, юношеском возрасте. Обсуждаются практические вопросы взаимодействия со-

временной онтолингвистики и логопедии. 

Магистранты выполняют письменные работы, в которых они самостоятельно изучают 

вопросы диагностики речевого развития ребенка как в норме, так и при патологии. Посколь-

ку большинство вопросов онтолингвистики находятся в области экспериментально-

исследовательской разработки, студенты должны проявить творческие способности как в 

процессе сбора, так и в процессе анализа, систематизации и обобщении материалов. Творче-

ский подход особенно ярко реализуется в области подбора примеров детских высказываний, 

среди которых студенты могут анализировать и записи имеющихся фондов детской речи, и 

собственные дневниковые записи, наблюдения.  

В рамках написания творческих работ главным критерием оценки деятельности сту-

дентов является степень выражения субъектно-аналитического подхода к реализации прин-

ципов комплексного и индивидуального анализа фактов детской речи.  

Активно используются интерактивные формы работы со студентами. Круглый стол - 

форма публичного обсуждения или освещения каких-либо вопросов, когда участники выска-

зываются в определенном порядке, переходя к организованной и продуктивной дискуссии. 

Данная форма характеризуется  равными правами участников. Традиционный замысел 

«круглого стола» - равенство его участников отказ от субординации – на семинарских заня-
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тиях по онтолингвистике проявляется в обсуждении неоднозначных и дискуссионных фак-

тов детской речи. 

Данная форма работы имеет высокую степень эффективности, поскольку для обсуж-

дения необходимо не только владеть определенными знаниями, но и уметь обобщать, струк-

турировать их, конкретизировать свои представления и знания, аргументировать научные 

доводы. Ведущий «круглого стола»  - не обязательно педагог, инициативной группой могут 

выступать студенты. Не претендуя на роль доминанты, они выступают «дирижерами» дис-

куссии, направляют беседу в нужное русло, поддерживают активность, при необходимости 

перестраивают план разговора. 

Например, круглый стол «Современная социокультурная среда и становление комму-

никативной уникальности человека» включает следующие темы обсуждений: 

 Речевая культура и коммуникативная компетенция индивида. 

 Модели описания коммуникативной компетенции человека в отечественной лингвис-

тике. 

 Социальная среда и речевое развитие ребенка. 

 Стратегии поведения матери в первый год жизни ребенка. 

 Сценарии семейного воспитания и их влияние на формирование речевого характера 

человека. 

 Формирование коммуникативных черт характера в онтогенезе. 

 Вопросы занятости родителей и их внимание к речевому развитию ребенка. 

 Влияние современных технических средств на развитие речи ребенка. 

 Стратегии освоения языка детьми. 

 Врожденные предпосылки формирования коммуникативной уникальности. 

В рамках логопедических дисциплин активно выполняются задания практического 

характера в области диагностики уровня речевого развития. Их цель - формирование у маги-

странтов навыков решения задач, связанных с  поиском и анализом фактов детской речи, их 

обобщением и систематизацией.  

В процессе подготовки практического задания решаются следующие задачи:  

изучение теоретических вопросов, формирование и накопление терминологического словаря 

по данной теме; 

 практическая работа с записями детской речи; 

 выделение нормативных показателей речевого развития; 

 комплексный анализ фактов детской речи. 
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Студенты организуют и проводят экспериментальное исследование речи детей, 

имеющих отклонения общего или речевого развития, сопоставляют полученные данные с 

нормативными показателями. Тему исследования студент выбирает самостоятельно (можно 

выбрать один из структурных компонентов речи – фонетику, лексику, грамматику, или от-

дельную категорию их указанных компонентов; можно исследовать коммуникативную 

функцию).  На практических занятиях студент представляет теоретическую базу и методику 

исследования, затем выполняет практическую часть работы, оформляет результаты. 

В результате такого подхода магистранты получают возможность применять знания  о 

современных методах исследования детской речи; проводить полный спектр онтолингвисти-

ческих экспериментов; анализировать и критически обобщать информацию диагностических 

исследований; составлять подробную и эффективную систему рекомендаций для консульти-

рования родителей детей разного возраста (в норме и при отдельных речевых патологиях), 

педагогов (в том числе образовательных учреждений).  

В заданиях диагностического характера выявляются наиболее типичные, четкие в 

своем строении модели, которые легко усваиваются детьми и в которых дети допускают ма-

ло ошибок.  

Творческие работы магистрантов также могут быть связаны с анализом художествен-

ных текстов, кинофильмов. Например, на обобщающих занятиях по изучению методик кор-

рекции заикания можно предложить студентам просмотреть основанный на реальных собы-

тиях фильм Тома Хупера «Король говорит!». Предлагаются следующие варианты  вопросов:   

 Определите форму заикания главного героя, дайте его психологическую (личност-

ную) и логопедическую характеристику (с обязательным указанием видов судорог и 

др.).  

 Последовательно опишите этапы, методы и приемы, использованные  Лайонелом Ло-

гом. Сравните данные методы с изученными методиками преодоления заикания (обя-

зательно конкретное соотнесение с авторскими методиками). Прокомментируйте 

обоснованность и эффективность их применения. Выскажите собственные идеи и 

предложения по возможным дополнениям к данным методам.  

 Какое впечатление произвел на вас фильм? 

Таким образом, в процессе подготовки творческих заданий по дисциплинам логопедического 

курса, магистранты учатся: 

 анализировать и выбирать традиционные и/или альтернативные методы, существую-

щие в отечественной и зарубежной логопедии; 
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 производить отбор коррекционных методик и проводить занятия, направленные на

преодоление нарушений речи у лиц с нарушениями речи;

 проводить профилактические мероприятия;

 применять результаты диагностического обследования для составления индивидуаль-

ных программ коррекции нарушенных функций;

 реализовывать в профессиональной деятельности современные логопедические тех-

нологии.

В.П. Крючков 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА 

«ИСТОРИЯ ЛОГОПЕДИИ» 

THE ORGANIZATION OF THE AUTONOMOUS WORK OF STUDENTS OF SPEECH 
THERAPY SPECIALIZATION WHILE STUDYING “HISTORY OF SPEECH THERAPY” 

В статье рассматриваются концепция курса «История логопедии» в рамках подготовки 
студентов логопедического профиля, цели и задачи дисциплины и в связи с этим формы и 
содержание самостоятельной работы, способствующие повышению профессиональной 
подготовки будущих специалистов логопедов. 

The article deals with the concept of the “History of Speech Therapy” course within the framework 
of preparation of students with speech therapy specialization. The aims and objectives of the course 
are regarded along with manner and matter of students’ autonomous studies that improve profes-
sional training of future specialists. 

Ключевые слова: логопедия, история логопедии, формы самостоятельной работы студен-
тов. 
Key words: speech therapy, history of speech therapy, forms of students’ autonomous studies. 

Курс «История логопедии» включен в учебный план профиля «Логопедия» направле-

ния «Специальное (дефектологическое) образование» относительно недавно. Связано это с 

тем, что по сравнению с другими научными дисциплинами логопедия как самостоятельная 

наука довольно молода, и само понятие истории по отношению к логопедии было проблема-

тичным: есть ли у неё своя история и какую дату следует выбрать в качестве точки отсчета 

науки? Ведь еще, например, в Саратове в середине XX века было всего4 логопеда и это были 

медицинские работники. Следует ли «медицинский» этап (эпоха античности), а затем «педа-

гогический» (Новое время) включать в рамки истории науки или рассматривать их в качестве 

некоего предэтапа? Если говорить о логопедии в прямом, строгом смысле -  как о самостоя-

тельной науке со своими объектом, предметом изучения, современным (хотя еще далеко не 
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сформированным в полной мере) терминологическим инструментарием и т.д., - то эта наука 

в полный голос заявила о себе в конце XIX века.  

В настоящее время общепринятой является точка зрения, согласно которой курс Ис-

тория логопедии охватывает как минимум 2,5 тысячи лет: от античности (Древняя Греция и 

Древний Рим) до современности - до современных теорий порождения речи и её функциони-

рования (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, Н.И. Жинкин, Р.Е. Левина, Р.И. Лалаева и многие дру-

гие). То есть объем материала и его характер довольно обширны и разносторонни. И данный 

факт объясняется многосоставностью науки о формировании, коррекции речи, предупрежде-

нии речевых нарушений: составной частью логопедической науки являются ныне и медици-

на, и общая и специальная педагогика и психология, и филология, и психолингвистика, а 

собственно логопедический аспект предстает ныне во всем его многообразии.При этом 

принцип историзма, актуальный при постижении науки в историческом ракурсе, играет дос-

таточно существенную роль, поскольку необходимо видеть и обусловленность тех или иных 

наблюдений медиков, философов, педагогов своим временем, и то новое и важное, что полу-

чило развитие в дальнейшем.  

Разумеется, освоение такого обширного материала невозможно без творческой науч-

но-учебной инициативы студентов, без их активной самостоятельной работы.Тем более, что 

курс История логопедии является сложным, во многом пропедевтическим, закладывает ос-

новы и подготавливает к восприятию всех последующих специальных дисциплин, направ-

ленных непосредственно на формирование профессиональных компетенций.  

В связи с этим и цель изучения дисциплины формируется следующим образом: овла-

деть знаниями об истоках, зарождении и развитии медицинских, педагогических, лингвисти-

ческих основ современной логопедии как отрасли специальной (коррекционной) педагогики. 

К числу задач, которые задают направления самостоятельной работы студентов, относятся: 

изучение в теоретическом и практическом аспектах трудов ученых различных эпох (от ан-

тичности до современности), в которых заявлены идеи, актуальные для своего времени и 

представляющие интерес с точки зрения современной логопедической науки;формирование 

у бакалавров-логопедов представлений о логике, основных этапах и закономерностях фор-

мирования ключевых положений теории и практики современной логопедии;формирование 

умений рассматривать актуальные проблемы, факты и явления современной теории и прак-

тики логопедии в ретроспективе, в исторической динамике, учитывая опыт (ошибки и обре-

тения) прошлого, и, как следствие – в перспективе;формирование у бакалавров-логопедов 

чувства сопричастности к единому процессу становления и развития отечественной логопе-

дии. 
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Содержание дисциплины предполагает использование разнообразных форм самостоя-

тельной работы студентов: несомненна эффективность интерактивных технологий (про-

блемные вопросы, обсуждение, диалоги и полилоги и т.п.), стимулируются различные со-

временные способы представления материала, информационные технологии и т.д. 

Из многообразного арсенала традиционных и относительно новых форм самостоя-

тельной работы студентов актуальны при изучении курса История логопедии следующие: 

доклад, мультимедийная презентация, подготовка к коллоквиумам, подготовка к тестирова-

нию,подготовка к устному экзамену по дисциплине. При этом, разумеется, очень важно со-

держательное наполнение данных форм работы. Охарактеризуем кратко содержание исполь-

зуемых форм. 

Доклады студентов, являющиеся одним из механизмов отработки первичных навы-

ков научно-исследовательской работы, предполагают рассмотрение тех или иных «узловых 

точек» истории науки. Однако практика показала недостаточную эффективность «моногра-

фической» постановки обсуждаемых вопросов (научное наследие Гиппократа, Цельса, Я.А. 

Коменского, Г. Песталоции, Р.И. Лалаевой и др.). При формулировке тем докладов очень 

важен сравнительный аспект, стимулирующий мыслительные способности студентов. При-

ведем примеры именно такой формулировки тем, требующих от студентов обращения к 

«первичному» материалу и включения мозговых ресурсов (а не просто очередного механи-

ческого использования интернет-источников): 

Истоки логопедии: Древняя Греция и Древняя Русь (сравнительный аспект). 

Медицинские истоки логопедии: Гиппократ и Клавдий Гален (сравнительный аспект. 

Возможно оформление в виде сравнительной таблицы). 

Педагогические истоки логопедии: Ян Амос Коменский и Иоганн Генрих Песталоцци 

(сравнительный аспект. Возможно оформление в виде сравнительной таблицы). 

Истоки логопедии в России: Михаил Васильевич Ломоносов и Константин Дмитрие-

вич Ушинский (сравнительный аспект). 

Логопедическое наследие Михаила Ефимовича Хватцева и Розы Евгеньевны Левиной 

(сравнительный аспект). 

Логопедическое наследие Розы Евгеньевны Левиной и Раисы Ивановны Лалаевой 

(сравнительный аспект). 

Нетрадиционные и даже порой парадоксальные формулировки докладов пробуждаю 

интерес студентов и повышают уровень их самостоятельности при подготовке доклада. 

Мультимедийные презентации стали неотъемлемой частью учебного процесса, тем 

более их использование целесообразно при изучении логопедии вообще и её истории в част-

ности, так как иллюстративность, наглядность - одни из ключевых принципов в этой сфере. 
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Данная форма представления материала довольно привычна студентам-первокурсникам - 

выпускникам современной школы. Тем не менее необходимо предъявить авторам презента-

ций соответствующие требования не только к содержанию, но и к форме, технике подачи 

материала. Темы презентаций есть смысл формулировать монографически, с активным ис-

пользованием визуального материала, например:  

Визель Татьяна Григорьевна: жизнь и научно-преподавательская деятельность, ос-

новные труды, вклад в логопедическую науку. 

Волкова Лариса Степановна: жизнь и научно-преподавательская деятельность, ос-

новные труды, вклад в логопедическую науку. 

Левина Роза Евгеньевна: жизнь и научно-преподавательская деятельность, основные 

труды, вклад в логопедическую науку. 

Шкловский Виктор Маркович: жизнь и научно-преподавательская деятельность, ос-

новные труды, вклад в логопедическую науку. 

Поощряется самостоятельный выбор студентом того или иного ученого для подготов-

ки презентации, т.к. круг исследователей речи, педагогов-методистов в данной научной об-

ласти ныне очень обширен и их труды носят или важный концептуальный характер, или со-

держат практико-ориентированные положения (что в логопедии не менее ценно), которые 

необходимо знать каждому специалисту. Данная форма самостоятельной работы направлена 

в основном на освоение современного этапа в истории логопедии. 

Коллоквиумы предполагают более общую формулировку темы, большую степень 

самостоятельности студентов, их непосредственное участие в обсуждении той или иной те-

мы. На современном этапе для логопедии характерно не только заметное присутствие «пер-

соналий», отдельных ученых, методистов, но и центров изучения и коррекции речи, научно-

методических школ. Это прежде всего относится к московскому и санкт-петербургскому 

(ленинградскому) научно-методическим центрам. Соответственно, на обсуждение в рамках 

коллоквиумов выносятся темы: 

Московская логопедическая школа: история, основные имена, авторы и их научные тру-

ды,вклад в логопедию, современное состояние (преподаватели кафедр логопедии и дефекто-

логии и их научные интересы). 

Санкт-петербургская (ленинградская) логопедическая школа:история, основные имена, ав-

торы и их научные труды,вклад в логопедию, современное состояние (преподаватели ка-

федр логопедии и дефектологии и их научные интересы). 

 Тестирование стало традиционной формой контроля знаний студентов.Однако их 

обучающая функция, видимо, менее востребована в реальной практике. Между тем она об-

ладает значительным потенциалом. При этом преподавателю необходимо подготовить дос-
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таточно объемный тестовый материал (около 100 вопросов), охватывающий все разделы 

дисциплины. Разумеется, тестовые задания должны быть разнообразны и по формулиров-

кам[1]. Чтобы исключить метод случайного угадывания студентом верных ответов, тестовые 

задания формулируются так, что предполагают осознанный выбор ответа и его объяснение 

при проверке. Можно назвать его приемом комментирования студентом своего ответа. Эф-

фективность использования приема проверена на практике и способствует лучшему усвое-

нию и запоминанию изучаемого материала. Приведем примеры: 

Первое упоминание о речевом расстройстве в древнем египетском папирусе связано: 

а) с неблагоприятными социальными условиями, б) с неблагоприятной речевой средой, в) с 

физической травмой 

Первые пластические операции - хирургическое лечение «заячьей губы» и «волчьего зева» - 

были выполнены:а) в Древней Руси, б) в Древней Индии, в) в Америке. 

Впервые системные сведения о речевых расстройствах, мы встречаем у:а) Гиппократа, б) 

Демосфена, в) Демокрита. 

Кто описал систему развития речи у юных спартанцев в Древней Греции: «детей учили го-

ворить так, чтобы в их словах едкая острота смешивалась с изяществом, чтобы краткие 

речи вызывали пространные размышления», «...под немногими скупыми словами должен был 

таиться обширный и богатый смысл, и, заставляя детей подолгу молчать, законодатель 

добивался от них ответов метких и точных»:а) Платурх, б) Гомер, в) Демокрит. 

Кто из древних греков от природы был косноязычен, заикался, но исправил свою речь (был 

«сам себе логопед») и стал впоследствии выдающимся оратором:а) Гомер, б) Демокрит, в) 

Демосфен 

Кто автор книг «Как Гертруда учит своих детей», «Книга матерей, или Руководство для 

матерей, как им научить своих детей наблюдать и говорить»: а) Ян Амос Коменский, б) 

Иоганн Генрик Песталоцци, в) Жан Жак Руссо 

Можно ли относить к нарушениям речи влияния, оказываемые иноязычной речью:а) да, б) 

нет. 

Какие качества, по утверждению М.В. Ломоносова, свойственны языкам (проведите соот-

ветствия): 

 
 испанскому крепость 
французскому великолепие 
немецкому живость 
греческому и латинскому нежность 
итальянскому богатство и краткость 
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И, наконец, вопросы к устному экзамену как форма итоговой проверки знаний сту-

дентов по предмету, а также как форма подготовки к экзамену. Эта форма традиционна, но и 

здесь возможно внести разнообразие с учетом специфики предмета, например: 

Первые сведения о речевых расстройствах и приемах их преодоления: медицинские 

истоки (Древний Восток. Египет. Индия. Религиозные мифы и сказания). 

Древняя Русь IX-XVI вв. Обозначение дефектов речи. Суеверные пережитки в пони-

мании причин речевых дефектов и приемов их устранения. Русские пословицы и поговорки о 

красоте и недостатках речи. 

Лингвопедагогические представления о развитии правильной речи у детей в Западной 

Европе. Ян Амос Коменский и его книги «Великая дидактика» и «Материнская школа». 

Константин Дмитриевич Ушинский и его методика обучения отечественному языку 

(основные положения). 

Этапы становления специальности Логопедия в ХХ веке.  

Организация самостоятельной работы студентов в целом предполагает использование 

многообразных форм и технологий обучения и контроля, системность проверочного мате-

риала. 
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САМОРЕФЛЕКСИЯ И САМОАНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БУДУЩИХ ДЕФЕКТОЛОГОВ 

 
SELF-REFLECTION AND INTROSPECTION OF PROFESSIONAL WORK OF THE 

FUTURE CORRECTIONAL TEACHERS 
 
В статье раскрываются особенности саморефлексии и самоанализа студентов-
олигофренопедагогов в процессе подготовки к уроку, во время урока и после проведения уро-
ка. Авторами предлагаются конкретные приёмы саморефлексии и самоанализа. Выделена 
значимость рассматриваемых феноменов в становлении профессионально-педагогической 
деятельности будущих дефектологов.  
 
The features of self-reflection and introspection of students – correctional teachers during prepara-
tion for a lesson, at the lesson and after it are revealed in the article. Authors offer methods of self-
reflection and introspection. The importance of given phenomena in the development of profes-
sional-pedagogical activity of the future correctional teachers is emphasized. 
 
Ключевые слова: саморефлексия, самоанализ, профессионально-педагогическая деятель-
ность, приёмы саморефлексии и самоанализа, общепрофессиональные компетенции, твор-
ческие способности, методика русского языка (специальная). 
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В научной и учебной психолого-педагогической литературе освещаются различные 

подходы к структуре профессионально-педагогической деятельности. Мы намеренно под-

черкиваем аспект профессионализма, т.к. педагогическая деятельность, понимаемая широко, 

не всегда профессиональна: такова педагогическая деятельность родителей, руководителей в 

разных сферах труда, лидеров различных групп, не имеющих профессионально-

педагогической подготовки. Наиболее распространёнными являются структуры деятельно-

сти педагога (и учителя), предложенные Н.В. Кузьминой (1967, 1977, 1995). А.И. Щербако-

вым (1976), В.Ф. Моргуном (1984), А.Б. Добровичем (1987), В.А. Кан-Каликом (1987), И.М. 

Юсуповым (1991) [1, 2, 3]. 

Учебная профессионально-педагогическая деятельность будущего дефектолога явля-

ется тем объектом, на который направлены их саморефлексия и самоанализ. 

Что обозначают эти психологические понятия? В педагогике и психологии рефлексия рас-

сматривается: 1) как процесс обращения человека в прошлое с целью исследования самого 

себя; 2) как «поиск и установление умственных связей» между прошлым и настоящим лич-

ности, 3) как процесс «налаживания, проверки и использования связей между существующей 

ситуацией и мировоззрением личности в данной области (или в целом) при наличии оп-

ределенных ориентиров в виде символов, отношений и образов действий»,          4) как спо-

собность встать на место другого человека и понять его мысли, чувства, предполагаемые по-

ступки относительно себя. Очевидно, что первые три подхода отражают понятие самореф-

лексии в узком смысле этого слова (интраиндивидуальный подход), а четвертый – социаль-

но-психологический (интериндивидуальный) подход, обеспечивающий понимание себя че-

рез других людей, их отношений к саморефлексирующему лицу [3]. 

Понятие «самоанализ», будучи тесно связанным с понятием «саморефлексия», вклю-

чает в себя не только наглядно-образное мышление педагога, его эмоции, память, самона-

правленное внимание, но и абстрактно-логическое мышление, имеет особенности. В первую 

очередь, они в акценте на смысловых компонентах психики, в обращенности не только в 

прошлое, но и в настоящее. Саморефлексия способствует улучшению настоящего «за счет» 

прошлого опыта, понимаемого широко: как опыта деятельностей и опыта самоосознавания. 

Самоанализ, на наш взгляд, является более узким понятием, включенным в саморефлексию.  

Предлагаем ниже приемы саморефлексии и самоанализа будущего дефектолога в пе-

риод педагогической практики в коррекционной школе. 

I. В процессе подготовки к уроку: 
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1. На какие положительные стороны своей личности и как я могу опереться в процессе 

обучения и воспитания умственно отсталых школьников? 

2. Вспомнить факты эффективного общения с детьми на предыдущей педагогической 

практике и постараться вновь использовать удачные способы коммуникации, включая 

специальную организацию речевых ситуаций. 

3. Есть ли у меня внутренняя позиция учителя (собственные педагогические принципы) 

и как я могу её проявить? 

4. Какие методические приемы делали информацию доступной для умственно отсталых 

школьников на уроках во время педагогической практики? 

5. Исходя из новой информации и учебного материала по конкретной теме урока, а так-

же уровня воспитанности и обученности учащихся конкретного класса, как опреде-

лить и сформулировать воспитательные задачи предстоящего урока? 

6. Какие методические приемы и средства общения могут помочь реализовать эти зада-

чи? 

7. Какие направления воспитательной работы (трудовое, эстетическое, нравственное, 

профориентационное, экономическое, половое и др.) позволяют реализовать отобран-

ный учебный материал? 

8. Как на этом конкретном уроке можно передать положительный социальный опыт ум-

ственно отсталым школьникам? 

9. Какой должна быть коррекционно-развивающая задача урока в этом классе (исходя из 

отобранного для урока учебного материала и актуального уровня развития учащих-

ся)? 

10. Какие методы и приемы психокоррекции следует применять? 

11. Какие виды контроля и какие приемы педагогической коррекции нужно использовать 

на предстоящем уроке? 

II. В процессе урока: 

1. Как меня воспринимают ребята? Верный ли у меня тон? 

2. Не нужно ли скорректировать темп урока? 

3. Что еще из запланированного осталось по реализации образовательной задачи урока? 

воспитательной задачи? коррекционно-развивающей задачи? 

4. Какие отметки будут адекватными для конкретных учащихся? (Надо обязательно ус-

петь прокомментировать домашнее задание, выставить отметки (иногда я это не успе-

вала). 

III. После проведенного урока: 
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Что удалось / не удалось реализовать из образовательной задачи урока? Если нет – почему? 

1. Какие новые знания, умения и навыки усвоили ребята? 

2. Что удалось / не удалось реализовать из воспитательной задачи? Если нет – почему? 

3. Что удалось / не удалось реализовать,  (если нет – почему) из коррекционно-

развивающих задач? 

4. Как я оценивал(а) учебную деятельность и поведение учащихся? Адекватны ли были 

способы оценки? Учитывались ли при этом индивидуальные особенности детей? 

5. Сколько и какие отметки выставлены? Адекватны ли они знаниям, учебным умениям 

учащихся, их особенностям? 

6. Какой положительный социальный опыт удалось передать воспитанникам?  

7. Как можно характеризовать мой стиль общения на уроке? 

8. Какие позитивные личностные качества мне удалось проявить? 

9. Какие мои личностные? недостатки проявились на уроке? Почему? Как от них изба-

виться? 

Подчеркнём, что важно иметь в виду именно указанные три этапа, т.е. постоянно 

держать под контролем собственные действия на уроке, проверяя их ответной реакцией уча-

щихся с нарушением интеллекта. Например, очень сложно бывает студентам грамотно 

сформулировать задачи урока. Типичной ошибкой для них является слишком обобщённый 

характер задач. Мы советуем практикантам возвращаться к формулировке задач несколько 

раз по мере создания конспекта и обязательно в конце: иногда найденный интересный рече-

вой или наглядный, или практический материал подсказывает естественность и уместность 

задач, которые в самом начале работы над конспектом даже не имелись в виду. 

Разнообразные формулировки всех видов задач – образовательной,  коррекционно-

развивающей и воспитательной – можно найти в методических пособиях Н.В. Павловой [4, 

5, 6, 7]. Эти пособия предназначены для тех, кто впервые выходит на педагогическую прак-

тику – в них, например, представлены подробные конспекты уроков по основным предметам 

(русского языка, чтения, развития речи и математики, а также сценарий внеклассного меро-

приятия) [4, 7]. На указанные пособия можно ориентироваться и при разработке конспектов 

по другим предметам. 

Анализируя уроки студентов-практикантов непосредственно в школе, после только 

что проведённого урока, вместе с другими студентами, мы неизменно сталкиваемся с одной 

и той же проблемой: внятно выразить хотя бы основные достоинства и недостатки урока 

удаётся далеко не каждому – обычно на вопрос методиста «Как вы оцениваете урок?» сту-

денты дружно отвечают: «Всё хорошо! Учитель молодец!». И только после определённой 
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тренировки, возникают более аргументированные ответы, а также профессиональные вопро-

сы к «учителю», если он сам осветил в своём анализе не все стороны сложнейшего процесса 

обучения, которые были включены в этот конкретный урок. Понятно, что уже само присут-

ствие на уроке у другого студента позволяет «гостям» с некоторым изумлением «открывать» 

собственные просчёты. Сейчас эту задачу – увидеть себя со стороны – легко решить с помо-

щью видеокамеры (даже мобильного телефона), но делать это надо очень аккуратно, чтобы 

не нарушить особую атмосферу урока, не отвлечь внимание детей на посторонние процессы.  

Усвоить основные общепрофессиональные компетенции (например, готовность к ор-

ганизации коррекционно-развивающей среды, её методическому обеспечению и проведению 

коррекционно-компенсаторной работы; способность к осуществлению коррекционно-

педагогической деятельности в условиях учреждений любого вида с целью реализации инте-

гративных моделей образования; способностью к планированию, организации и совершенст-

вованию собственной коррекционно-педагогической деятельности и др.) студентам помогает 

развитие творческих способностей [8,9,10] и обучение вариативным средствам общения и 

способам взаимодействия на уроке, включая вариативность инструкций и текстового мате-

риала упражнений [11].  

В становлении саморефлексии и самоанализа будущим дефектологам очень помогает 

также активное участие в итоговых конференциях по педпрактике старшекурсников и сове-

ты-напутствия бывших практикантов, например, «Не бояться и быть готовыми к ошибкам, а 

иначе – на чём же учиться?» [7, 91].       
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ-ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГОВ 
В ПЕРИОД ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В ШКОЛЕ 

 
SELF-STUDY WORK OF THE CORRECTIONAL PEDAGOGY FACULTY STUDENTS 

DURING THEIR PEDAGOGICAL PRACTICE AT SCHOOL 
 
В статье рассматриваются особенности самостоятельной работы студентов – будущих 
олигофренопедагогов в период школьной практики. Приводятся научно-методические под-
ходы к анализу профессиональной деятельности олигофренопедагогов; аспекты формиро-
вания индивидуального стиля педагогической деятельности (ИСПД). Подчеркивается зна-
чимость самостоятельного анализа уроков студентами-практикантами. Приводится ав-
торская схема психолого-педагогического анализа уроков в коррекционной школе (С(К)ОШ). 
 
The features of independent work of the correctional pedagogy faculty students are examined in this 
article. The scientific-methodical approaches to the analysis of professional work of correctional 
teachers are considered; the aspects of formation of individual style of pedagogical activity are 
given. The importance of the self-analysis of lessons by students-probationers is emphasized. The 
author's circuit of the psychology-pedagogical analysis of lessons at correctional school is given. 
 
Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, психолого-педагогический анализ 
урока, структура, функции и уровни освоения педагогической деятельности, виды профес-
сионально-педагогической компетентности. 
Key words: self-work of the students; the psychology-pedagogical analysis of a lesson; structure, 
functions and levels of the development of pedagogical activity; kinds of professional-pedagogical 
competence. 
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Педагогическая практика – неотъемлемая  часть процесса обучения студентов. Здесь, 

в полной мере у них появляется возможность продемонстрировать не только владение теоре-

тическими знаниями, усвоенными за время обучения в вузе, но и продемонстрировать  фор-

мируемые практические умения проведения уроков, коррекционно – развивающих занятий, 

воспитательных мероприятий. Педагогическая практика как форма профессионального обу-

чения в вузе направлена на практическое познание закономерностей и принципов профес-

сиональной деятельности, на реализацию их в ходе практической деятельности в школе, на 

теоретическое осмысление педагогических явлений и фактов. В процессе практики в боль-

шей степени создаются условия для интеграции социокультурных, психолого-

педагогических и специальных знаний [1]. 

В период педагогической практики в школе будущие дефектологи (в частности оли-

гофренопедагоги) выполняют ряд заданий, способствующих в большой степени формирова-

нию у них структурных компонентов профессиональной деятельности. В комплекс этих зна-

ний входят: изучение опыта работы олигофренопедагогов, исследование групповых и лично-

стных особенностей учащихся коррекционной школы, методический и психолого-

педагогический анализ уроков и др. 

Существенная роль в формировании профессионально значимых качеств олигофре-

нопедагога принадлежит самоанализу профессиональной деятельности во время школьной 

практики. 

В период формирования индивидуального стиля педагогической деятельности 

(ИСПД) студентами, проходящими практику, осуществляется анализ педагогической дея-

тельности  учителей коррекционной школы, имеющих уже положительный опыт. Ос-

тановимся здесь на психолого-педагогическом анализе уроков. В научной и методической 

литературе достаточно широко рассматривается эта проблема, приводятся разнообразные 

подходы и схемы психолого-педагогического анализа уроков (Стоунс А.Э., 1984, Охитина 

Т.В., 1977; Польская О.Я., 1982; Абдуллина О.А., Загвязинский Н.Н., 1989, Зязюн И.П., 1987, 

1989; Шадриков В.Д.. 1990 и др.). Однако, по психолого-педагогическому анализу уроков в 

коррекционной школе литература не столь многочисленна (в сравнении с материалами для 

массовых школ). Это обстоятельство является одной из главных причин несформированно-

сти у олигофренопедагогов соответствующих аналитических навыков. 

Актуальной данная проблема остается и для молодого поколения дефектологов Смещение 

акцентов анализа в медико-педагогическую сферу – еще одна из причин трудного формиро-

вания конструктивной и аналитической функций деятельности студентов-практикантов. 
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Нами предложено несколько подходов к анализу педагогической деятельности оли-

гофренопедагога. 

Во-первых, это подход, включающий анализ структурных компонентов деятельности: 

ее цели, мотивацию, действия; применяемые технологии и техники обучения и воспитания, 

наконец, результат педагогической деятельности, выражающийся в степени обученности и 

воспитанности школьников. 

Во-вторых, анализ можно построить на рассмотрении реализации функций педагоги-

ческой деятельности (по Кузьминой Н.В. и Щербакову А.И.): информационной, мобилиза-

ционной, коррекционно-развивающей, ориентационной, конструктивной, коммуникативной, 

организационной и исследовательской. 

В-третьих, с позиций системности (конкретных педагогических систем) следует ана-

лизировать структурно-функциональные компоненты педагогической системы: цель, объект 

и субъект; информацию, используемую в учебно-воспитательном процессе; методы обуче-

ния и воспитания. Важно провести анализ взаимодействия этих компонентов. 

Очень конструктивны подходы к анализу педагогической деятельности, когда «единицами» 

анализа выступают уровни ее освоения, а также виды профессионально-педагогической ком-

петентности (четвертый и пятый подходы). И здесь большой вклад внесен, в частности, Н.В. 

Кузьминой. Уровнями освоения педагогической деятельности являются: репродуктивный, 

адаптивный, локально-моделирующий, системно-моделирующий и системно-формирующий. 

Три последних уровня отражают творческий подход педагога к своей деятельности. 

Виды профессионально-педагогической компетентности, предложенные профессором 

Н.В. Кузьминой,  это: 1) предметная; 2) методическая; 3) педагогическая; 4) социально-

психологическая; 5) дифференциально-психологическая и 6) аутопсихологическая [3, 4, 5]. 

Добрович А.Б., рассматривая уровни педагогического общения (примитивный, манипуля-

тивный, конвенциональный, стандартизованный, деловой, игровой, духовный), предлагает 

тем самым еще один (шестой в нашем перечне) подход к анализу педагогической деятельно-

сти олигофренопедагога [2]. 

Наконец, седьмой, более узкий, но не менее конструктивный, подход – это психолого-

педагогический анализ урока в коррекционной  школе. Отметим, что существуют десятки 

схем обоснования и анализа урока, но здесь предпочтем привести анализ урока с точки зре-

ния актуализации учителем познавательных процессов умственно отсталых учащихся, с од-

ной стороны, и самоактуализации учителем своих профессионально значимых качеств – с 

другой. Конкретная схема психолого-педагогического анализа урока, приводимая ниже, яв-

ляется авторской (Т.А. Молодиченко, 2000). 
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Схема психолого-педагогического анализа урока в коррекционной школе 

I. Коррекционно-развивающая задача урока: 

1) ее соответствие содержанию учебной информации, временным возможностям одного 

урока; психологическая компетентность в ее формулировке; гармоничность соотно-

шения с дидактической и воспитательной задачами урока; 

2) соответствие актуальному уровню психического развития учащихся и их половозра-

стным особенностям; 

3) как (по содержанию и объему) поставленная коррекционно-развивающая задача соот-

ветствует отдельным средствам психолого-педагогического воздействия, методиче-

ским приемам, используемым на уроке, общему стилю урока. 

II. Особенности самоактуализации учителя на уроке: 

1) степень свободы владения учебным материалом, компонентами урока; степень владе-

ния приемами педагогической техники в русле конкретной педагогической техноло-

гии (или нескольких технологий); сформированность внутренней позиции учителя; 

2) самочувствие, активность и настроение (САН) учителя на разных этапах урока; педа-

гогический оптимизм учителя; психологический и педагогический такт; оптималь-

ность управления темпо-ритмическими характеристиками урока; 

3) механизмы самоактуализации учителя; степень интернальности, самонаправленное 

внимание, саморефлексия; соотношение интрапунитивности и экстрапунитивности в 

стрессовых ситуациях, самоубеждение и др.; 

4) психологический климат в классе: преобладает деловая или эмоциональная направ-

ленность, имеют ли место конфликты, преобладают ли стенические эмоции над асте-

ническими. 

III. Организация познавательной деятельности учащихся: 

1) создание учителем оптимальных условий для продуктивного познания: а) адекватное 

использование новых педагогических технологий; совместно-взаимодействующей, 

совместно-групповой и совместно-индивидуальной форм деятельности; б) какие уста-

новки на понимание и запоминание учебного материала использовал учитель и в ка-

кой форме (убеждение, внушение, педагогический оптимизм, опора на психические 

новообразования возраста и др.); в) как управлял вниманием учащихся, какие виды и 

свойства внимания преобладали на уроке; г) какие типы памяти учащихся актуализи-

ровал учитель и как развивал их; д) как учитель добивался целостности восприятия 

учащихся; 
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2) управление познавательной деятельностью учащихся: а) на какие психологические 

закономерности опирался учитель в организации мышления и воображения учащихся; 

б) какие виды работ были использованы на уроке; насколько они актуализировали 

мышление учащихся; в) с помощью каких методов и приемов учитель добивался са-

мостоятельности и активности умственной деятельности учащихся; г) на каком уров-

не формировались знания разных учащихся: конкретно-чувственном, понятийном, 

обобщающем, аналитическом; д) какого уровня понимания добивался учитель от 

учащихся: описательного, сравнительного, объяснительного, обобщающего, оценоч-

ного, проблемного; е) как закреплялись на уроке полученные знания: посредством 

многократных упражнений, посредством обучения применению знаний в вариатив-

ных условиях;  

IV. Оценивание учебной деятельности учащихся:  

а) особенности отношения учащихся к учению (конкретных школьников); б) адекватность и 

своевременность оценивания учащихся на уроке; выставление отметок в рамках времени 

урока; в) оценивание особенностей решения учебных ситуаций конкретными учащимися; г) 

анализ конкретных учебных действий учащихся; д.) как учащиеся оценивали себя (адекватно 

– неадекватно), е) как учащиеся анализировали свои действия и поступки; ё) имело ли место 

взаимооценивание учащихся; ж) каких учащихся по уровню обучаемости выделяет учитель, 

з) каких учащихся выделяет учитель по уровню развития личности, познавательной деятель-

ности; 

V. Самооценка педагогической деятельности: 

а) насколько эффективными оказались примененные на уроке групповые, игровые, фрон-

тальные и др. формы работы, б) выполнил ли учитель коррекционно-развивающую задачу 

урока и в какой степени; в) какие функции педагогической деятельности учитель реализовал 

лучше всего на уроке: информационную, мобилизационную, развивающую, ориентацион-

ную, конструктивную, коммуникативную, организационную, исследовательскую; г) какой 

уровень педагогического общения преобладал на уроке: примитивный, манипулятивный, 

конвенциональный, стандартизированный (стереотипный), деловой, игровой, духовный; д) 

какой (какие) виды профессионально-педагогической компетентности (знания + умения + 

навыки) учитель наиболее эффективно реализовал на уроке: предметную, методическую, пе-

дагогическую, социально-психологическую, дифференциально-психологическую, аутопси-

хологическую; е) на каком уровне освоения педагогической деятельности находится учитель: 

репродуктивном, адаптивном (приспособленческом), локально-моделирующем (это низший 

творческий уровень); системно-моделирующем (средний творческий уровень) или системно-
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формирующем (высший творческий уровень и высший уровень педагогического мастерст-

ва). 

 В начале педагогической  практики студент, традиционно,  посещает и анализирует 

уроки, проводимые опытными педагогами. Затем проводит уроки уже сам. Мы считаем, что 

залогом успешности всей педагогической практики будет являться, в первую очередь, уме-

ние студента грамотно проводить психолого – педагогический анализ урока (вначале посе-

щенного, а затем уже и собственного), делая при этом необходимые выводы, которые в 

дальнейшем помогут  самосовершенствоваться в своей педагогической деятельности.  

В целом, педпрактика студентов должна способствовать формированию умения сис-

темно анализировать многогранный педагогический процесс, выделять его существенные 

стороны в их взаимосвязи; помогать более глубокому постижению жизни специальной обра-

зовательной коррекционной школы или школы-интерната; содействовать приобретению 

опыта, устанавливать правильные взаимоотношения с учащимися и коллегами (администра-

цией, учителями, воспитателями), воспитанию педагогических навыков, развитию творче-

ской самостоятельности, способности к исследованию педагогических явлений, активизации 

процесса становления педагогического мышления, индивидуального стиля воспитательной 

работы.  
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К ВОПРОСУ ОПТИМИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗА И ШКОЛЫ 
В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОВ-ДЕФЕКТОЛОГОВ 
 

TO THE OPTIMIZATION OF THE INTERACTION OF THE UNIVERSITY AND 
SCHOOL IN VOCATIONAL TRAINING OF DEFECTOLOGY SPECIALISTS STUDENTS 
 
В статье рассматриваются вопросы оптимизации взаимодействия вуза и школы в процессе 
организации самостоятельной работы студентов-дефектологов во время педагогической 
практики. Раскрывается значение педагогической практики для обеспечения единства тео-
ретической и практической подготовки будущих педагогов-дефектологов. Особое внимание 
уделяется разработке основных направлений расширения сферы профессионального взаимо-
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действия вуза и школы в системе профессиональной подготовки специалистов коррекцион-
ного образования.  
 
The article deals with the questions of optimization of interaction between universities and schools 
in the process of organizing independent work of students-defects during teaching practice. The 
value of the pedagogical practices to ensure unity of theoretical and practical training of future 
teachers-defects is revealed. Special attention is paid to the development of the main directions of 
expansion the sphere of professional interaction between high school and school in the system of 
correctional education. 
 
Ключевые слова: взаимодействия вуза и школы, самостоятельная работа студентов-
дефектологов, коррекционное образование. 
Key words: interaction of the University and school students ' self-study-disability specialists, spe-
cial education. 
 

На современном этапе развития общества актуальными являются проблемы гумани-

зации всех сфер социального функционирования. Социальная политика в области коррекци-

онного образования направлена на совершенствование правовых аспектов специального об-

разования, системы социальной поддержки и защиты детей с отклонениями в развитии и их 

семей, обоснование толерантности по отношению к детям с отклонениями в развитии, фор-

мирование социальной готовности общества к принятию и осознанию проблем данной кате-

гории детей, создание комплексной системы медико-социально-психологго-педагогического 

сопровождения детей, разработка программ повышения образовательной компетентности 

родителей, решение вопросов социальной интеграции и дифференциации детей с особыми 

образовательными потребностями, реформирование системы профессионально-трудовой 

реабилитации и адаптации, проблемы подготовки выпускников специальных (коррекцион-

ных) образовательных учреждений к самостоятельной жизни, их постшкольная социализа-

ция.  

В соответствии с общей концепцией развития специального образования факультет 

коррекционной педагогики и специальной психологии реализует ведущие направления про-

фессиональной подготовки специалистов системы коррекционного образования. За период 

деятельности факультета произошли значительные преобразования в структуре и научно-

исследовательской концепции профессиональной вузовской подготовки студентов-

дефектологов. Подготовку специалистов системы коррекционного образования ведет квали-

фицированный профессорско-преподавательский состав, в направлении оптимизации науч-

но-исследовательской деятельности работают 3 кафедры факультета (коррекционной педаго-

гики, специальной психологии, логопедии и психолингвистики). На сегодняшний день на 

базе факультета коррекционной педагогики и специальной психологии осуществляется обу-

чение студентов дневной и заочной формы обучения по трем основным профилям направле-
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ния «Специальное (дефектологическое) образование»: Олигофренопедагогика, Логопедия, 

Специальная психология. Расширяются возможности обучения на базе студентов второго 

высшего образования, активизируется деятельность магистрантов, обучающихся по направ-

лению «Дефектология». 

Профессиональное сотрудничество факультета психолого-педагогического и специ-

ального образования со специальными (коррекционными) образовательными учреждениями 

г. Саратова и г. Энгельса (С(К)ОУ школы №№2, 4, 6, 17, школы-интернаты №№5, 2, 3) осу-

ществляется более десяти лет. Основным направлением взаимодействия является проведение 

педагогической практики студентов 4-5 курсов дневного и заочного отделений факультета на 

базе коррекционных образовательных учреждений, посредством привлечения педагогиче-

ского потенциала действующих специалистов коррекционного образования. Целью педаго-

гической практики  является отработка профессионально-педагогических, научно-

исследовательских умений и формирование личностных качеств будущих специалистов и 

является средством развития педагогического мышления, творческого отношения к профес-

сиональной деятельности, проверки их теоретической подготовки, формирование адекватно-

го отношения к детям с нарушениями развития;  теоретическая и практическая подготовка 

студентов к работе с детьми дошкольного возраста с различными отклонениями в развитии. 

Педагогическая практика имеет важное значение для обеспечения единства теорети-

ческой и практической подготовки будущих педагогов-дефектологов. Профессиональная 

деятельность педагога-дефектолога для работы с детьми направлена на содействие ребенку с 

особыми образовательными потребностями. Для успешной педагогической деятельности 

теоретическое обучение должно органически сочетаться с педагогической практикой. Педа-

гогическая практика служит связующим звеном между теоретическим обучением студента и 

его будущей самостоятельной работой в образовательном учреждении. Практика осуществ-

ляется с учетом основных направлений профессиональной деятельности педагога-

дефектолога.  

Задачами педагогической практики в коррекционных образовательных учреждениях 

являются: 

- совершенствование теоретического уровня овладения общими и специальными знаниями и 

выработка у студентов умения применять эти знания в практической педагогической дея-

тельности; 

- формирование умения наблюдать, анализировать и критически осмысливать коррекционно-

развивающий процесс в специальных учреждениях для детей с отклонениями в развитии, 

обобщать передовой педагогический опыт; 
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- подготовка студентов к эффективному проведению коррекционно-развивающей работы с 

детьми с отклонениями в развитии с учетом их возрастных и индивидуальных психофизио-

логических особенностей и возможностей; 

- организация общения и совместной деятельности с детьми, изучение их возрастных осо-

бенностей; 

- формирование творческого подхода к решению коррекционно-развивающих задач и инте-

реса к научно-исследовательской работе по специальности; 

- воспитание заинтересованности и уважения к профессии педагога-дефектолога, совершен-

ствованию своих педагогических способностей и профессионально значимых качеств лично-

сти будущего дошкольного педагога-дефектолога. 

В рамках педагогической практики студентов-дефектологов особое значение имеет 

анализ посещаемых уроков в коррекционной школе по предлагаемой схеме: [1, 75] 

- Место данного урока в системе других уроков (его подготовленность другими урока-

ми). 

- Тема урока. Соответствие темы образовательной, воспитательной и коррекционно-

развивающей целям урока. 

- Структура урока, его основные этапы. Соответствие структуры урока его теме и 

задачам. Целесообразность длительности каждого этапа урока. Взаимосвязь эта-

пов данного урока и их подчиненность основной дидактической цели. 

- Содержание учебного материала урока. Соответствие учебного материала теме, 

задачам урока и возможностям учащихся. Степень сложности учебного материала 

и качество его усвоения. 

- Реализация основных дидактических принципов на уроке. Осуществление индивиду-

ального и дифференцированного подхода к учащимся. 

- Соответствие содержания урока социальной действительности. Связь с общест-

венной жизнью. 

- Активизация мыслительной деятельности учащихся. 

- Использование наглядных средств обучения. Виды наглядных пособий и дидактиче-

ского материала. Соответствие теме, задачам урока, индивидуальным особенно-

стям детей. Целесообразность применения наглядных средств обучения, внешнее 

оформление, соответствие требованиям применения наглядности в коррекционной 

школе. 

- Охранительный режим на уроке. Ситуация взаимопонимания. Введение физминуток 

и т.д. 
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- Методы и приемы обучения. Соответствие теме, целям урока и основным дидакти-

ческим требованиям. Целесообразность использования и эффективность применения 

методов обучения на каждом этапе данного урока. Методы управления познава-

тельной деятельностью детей. Организация контроля. 

- Учет и оценка знаний учащихся. Организация индивидуального и фронтального опро-

са. Значение оценки в активизации познавательной деятельности учащихся. 

- Стиль деятельности и поведение учителя. Уровень владения педагогической техни-

кой (приемы педагогического общения, техника письма на классной доске). 

- Содержание предлагаемых заданий на уроке. Виды формируемых умений и навыков. 

- Общая оценка урока. Степень достижения образовательной, воспитательной, кор-

рекционно-развивающей целей урока. Эффективность применения методов и приемов 

обучения. Дисциплина. 

- Ваши предложения и рекомендации. Что бы я сделал иначе. 

По итогам педагогической практики студентов-дефектологов проводятся итоговые 

конференции по педагогической практике. Студенческие группы выступают с творческими 

отчетами, в которых представлены результаты практики, делятся впечатлениями, получен-

ными в ходе работы в качестве учителя. Студенты отмечают высокий профессиональный 

уровень учителей школ. Все отчеты студентов иллюстрированы фото-материалами, компью-

терными презентациями к урокам и внеклассным мероприятиям. По мнению студентов, пед-

практика помогает им преодолеть неуверенность в себе, позволяет уточнить имеющиеся зна-

ния по частным методикам, психологии младших школьников, приобрести бесценный педа-

гогический опыт, совершенствовать профессиональные умения. 

 На наш взгляд, в рамках расширения сферы профессоинального взаимодействия вуза 

и школы в системе профессиональной подготовки специалистов коррекционного образова-

ния необходимо обозначить следующие направления деятельности: 

 Расширение возможностей проведения педагогической практики студентов посредст-

вом  повышения готовности преподавательского состава С(К) ОУ VIII вида к включе-

нию в подготовку студентов-дефектологов к самостоятельной профессиональной дея-

тельности. 

 Проведение совместной научно-исследовательской деятельности преподавателей вуза 

и школы в направлении усиления прикладного и методического аспектов коррекци-

онного обучения, повышение квалификации учителей. 
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 Организация и проведение совместных научно-практических конференций и семина-

ров (участие учителей коррекционных школ в ежегодных научных конференциях, 

публикации методических материалов, исследовательская работа). 

 Совместные проекты оптимизации методической базы коррекционно-педагогического 

процесса (разработка и внедрение альтернативных программ обучения, создание ин-

дивидуальных образовательных маршрутов). 

 Единая позиция по отношению к организации коррекционно-педагогической деятель-

ности и социально-реабилитационного процесса, выработка общей концепции разви-

тия и реформирования системы коррекционного образования г. Саратова и Саратов-

ской области. 

В заключение необходимо выразить благодарность администрации и преподавательскому 

составу коррекционных образовательных учреждений за профессионализм и готовность к 

решению проблем обучения, воспитания, профессионально-трудовой подготовки и социаль-

ной адаптации в системе специального коррекционного образования. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ АДАПТАЦИОННОЙ 
ГОТОВНОСТИ ЛИЧНОСТИ К ДИНАМИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 
METHODOLOGICAL APPROACHES TO RESEARCH OF ADAPTATION READINESS 

OF A PERSON TO THE DYNAMIC EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
 
В статье рассматриваются различные подходы к исследованию адаптационной готовно-
сти личности к динамической образовательной среде. Определяется роль адаптационного 
потенциала и адаптационных способностей в социализации и интеграции личности. Выде-
ляются факторы риска и констатируются положения, имеющие принципиальное значение 
для характеристики возрастно-типологической компоненты адаптационной готовности 
личности. 
 
The article discusses various approaches to the study of adaptation readiness of a person to dy-
namic educational environment. The role of adaptive capacity and adaptation skills in socialization 
and integration of a person is defined. Risk factors are distinguished, the statements that are fun-
damentally important for the age and typological component characteristics of a person’s adapta-
tion readiness are given. 
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 Изучением проблемы адаптации личности занимается множество специалистов из 

различных сфер: медицинской, антропологической, философской, социологической и психо-

лого-педагогической. Анализ современных диссертационных исследований, посвященных 

адаптации и проведенных отечественными учеными, позволяет сделать вывод о том, что 

большая их часть направлена на узкую область изучения проблем адаптации. Кроме того, в 

современных работах очевидно преобладание понимания адаптации как социального про-

цесса. В рамках педагогической психологии можно найти большое число работ по исследо-

ванию вопросов социально-психологической и психолого-педагогической адаптации (Н.В. 

Литвиненко, М.Р. Битянова, Е.А. Ямбург, Е.К. Завьялова, В.Г. Попов, С.Т. Посохова), соци-

альной адаптации (П.М. Козырева, Л.В. Корель, П.С. Кузнецов), психологической готовно-

сти к обучению в школе (Л.И. Бершедова, Л.И. Божович, М.И. Лисина, Я.Л. Коломинский), 

по психологическому сопровождению процесса адаптации (Н.Р. Битянова, О.С. Газман, Е.В. 

Корепанова, В.И. Слободчиков) и т.д. В то же время, такая область как адаптационная готов-

ность личности к динамической образовательной среде и адаптационный потенциал оказы-

вается недостаточно изученной.  

 Динамичность современной общественной жизни требует от человека необходимости 

быстро реагировать на постоянно изменяющиеся условия и факторы, подстраиваться под со-

циальное окружение или же напротив, влиять на него. Особенно актуально это по отноше-

нию к категории школьников, тем более тех, которые находятся на кризисных или переход-

ных этапах развития. Развитие адаптационных способностей выпускников школы – важная 

задача современного образования, так как именно от умения молодых людей гибко приспо-

сабливаться к динамичным условиям современной жизни и деятельности зависит, в целом, и 

развитие общества [1, 18].  

 В период школьного обучения происходят кардинальные изменения в системе «лич-

ность – среда». Несколько раз меняется социальная ситуация развития, формируется новая 

ведущая деятельность, возникают другие отношения с окружающими, возможности и спо-

собности школьника, его новообразования и переживания определяют специфику динамиче-

ского равновесия личности в данной системе. Решение проблемы развития адаптационных 

способностей и адаптационной готовности школьников невозможно в отрыве от знания осо-

бенностей взаимовоздействий субъектов образовательного процесса и той среды, в которой 

происходит этот процесс.  
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 Методологической основой исследования адаптационной готовности школьников к 

динамической образовательной среде являются общенаучные принципы детерминизма, раз-

вития, активности (Б.Г.Ананьев, Л.С.Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др.), 

фундаментальные положения изучения человека как субъекта жизнедеятельности 

(К.А.Абульханова-Славская, Б.Г.Ананьев, Л.И.Анцыферова, С.Л.Рубинштейн), культурно-

историческая концепция Л.С.Выготского, деятельностная теория психического развития 

(А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, Д.И.Фельдштейн). 

 На примере Л.С. Выготского развитие психических функций и форм поведения рас-

сматривается как процесс превращения их естественных форм в культурные, развивающиеся 

при общении ребенка со взрослым на основе знакового опосредования этого процесса речью. 

Он также подчеркивал, что высшие психические функции возникают из коллективных соци-

альных форм поведения.  

 Человек как субъект жизнедеятельности познается только в системе общественных 

связей и отношений, субъектность в человеке определяется сочетанием систем обществен-

ных связей и отношений, степени присвоения им общественного опыта и взаимодействием с 

окружающей средой, балансом процессов интериоризации-экстериоризации (Б.Г.Ананьев). 

 При организации исследования адаптационной готовности личности и адаптационно-

го потенциала мы исходим из того, что каждая стадия психического развития, каждый пере-

ходный этап школьного обучения характеризуется «изменением места, занимаемого ребен-

ком в системе социальных отношений», определенным статусом и ролью индивида, преоб-

ладающим на данном этапе видом отношения ребенка к действительности, определенным 

ведущим типом его деятельности [2, т.1, 284-285].  

 Социальная ситуация развития выступает как единство объективных (внешних) и 

субъективных (внутренних) факторов, определяющих становление личности ребенка. К объ-

ективным факторам можно отнести весь спектр того, что детерминирует адаптацию извне, со 

стороны социальной среды, общества, а к субъективным – те факторы, которые определяют 

данный процесс со стороны самого человека. 

 Сформулированные методологические положения исследования позволяют опреде-

лить основные гипотезы и общую стратегию проведения экспериментального этапа исследо-

вания. 

 На первом этапе исследования должна быть реализована поисково-аналитическая со-

ставляющая стратегии, направленная на анализ феномена адаптационной готовности лично-

сти к динамической образовательной среде, объективных и субъективных факторов, опреде-
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ляющих данный процесс, выделение адаптационных способностей и адаптационного потен-

циала личности.  

 На втором этапе исследования реализовывалась экспериментальная составляющая 

стратегии, направленная на изучение с помощью комплекса валидных методик: 

- уровня (степени адаптированности) и особенностей адаптационной готовности на переход-

ных этапах школьного обучения; 

- системы факторов процесса адаптационной готовности школьников в переходные периоды 

развития (единство объективных и субъективных факторов, гармоничное сочетание которых 

определяет динамические особенности протекания процесса адаптации к образовательной 

среде на каждом этапе развития); 

- индивидуально-типологических особенностей школьников с различным уровнем адаптаци-

онной готовности, с различными адаптационными способностями; 

- причин, затрудняющих процесс адаптационной готовности к динамической образователь-

ной среде.  

 На третьем этапе экспериментального исследования должна быть разработана кон-

цепция практико-ориентированной модели психолого-педагогического сопровождения про-

цесса становления и развития адаптационной готовности, адаптационного потенциала лич-

ности к динамической образовательной среде.  

 Все исследовательская программа должна базироваться на методологических основа-

ниях, описанных выше. Г.Ф. Кумарина отмечает, что основные нарушения адаптационного 

процесса  проявляются на трех уровнях: социальном (педагогическом), психологическом и 

физиологическом. В зависимости от того, на каком уровне они проявляются, можно говорить 

о состояниях риска дезадаптации, выделяя при этом состояния академического и социально-

го риска, риска по здоровью или комплексного [3, 115]. 

 Особое внимание на начальном этапе по развитию адаптационной готовности лично-

сти к динамической образовательной среде необходимо обращать на факторы риска, которые 

можно распределить на несколько групп:  

1. Педагогические факторы, такие как несоответствие школьного режима и санитарно-

гигиенических условий обучения психофизиологическим особенностям детей, несоответст-

вие темпа учебных нагрузок возможностям детей «группы риска», экстенсивный характер 

учебных нагрузок, преобладание отрицательных оценочных стимуляций, отсутствие ситуа-

ции успеха; несоответствие методик и технологий обучения возрастным и функциональным 

возможностям современного ребенка; авторитарная стрессогенная тактика педагога; интен-

сификация учебного процесса; превалирование скоростных характеристик в учебном про-
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цессе над качественными; функциональная неграмотность учителей и др. (М.М.Безруких 

(1998), Г.Ф.Кумарина (2002). 

2. Психологические факторы: нарушения формирования отдельных психических функций и 

познавательных процессов (М.С.Певзнер, 1966; Т.В.Егорова, 1973; Т.А.Власова, 1975; 

И.А.Коробейников, 1992; К.С.Лебединская, 1975; С.А.Беличева, 1993; Г.Ф.Кумарина, 1998; 

С.Г.Шевченко, 1999 и др.); эмоционально-волевые расстройства (Л.С.Славина, 1966; 

А.И.Захаров, 1988; Я.Стреляу, 1982; Г.М.Бреслав, 1990; А.М.Прихожан, 1995), длительная и 

массивная психическая депривация (А.Л.Венгер, Е.В.Филлипова, 1988; Й.Лангмейер, 

З.Матейчек, 1984; М.И.Лисина, 1997; И.В.Дубровина и др. 1990; И.А.Коробейников, 

В.М.Слуцкий, 1992 и др.); 

3. Физиологические (конституциональные факторы): соматическая ослабленность ребенка 

(Е.К.Глушкова, Н.М.Попова, 1983; Д.Н.Исаев, Б.В.Воронков, 1984; В.Е. Каган, 1995 и др.); 

двигательные нарушения (Н.И.Озерецкий, 1928; Н.Т.Лебедева, 1977; Я.Стреляу, 1982 др.); 

4. Социально-педагогические факторы: недостатки в подготовке ребенка к школе, социаль-

но-педагогическая запущенность (П.П.Блонский, 2000; И.В.Дубровина, 1975; Е.Олкинуора, 

1983; А.С.Белкин, 1988; Е.Е.Кравцова, 1991; Р.В.Овчарова, 1995; В.Г.Степанов, 1996 и др.); 

нарушения формирования школьных навыков: дислексия, дисграфия, дискалькулия 

(Р.Е.Левина, 1968; В.С.Манова-Томина и др., 1981; Т.Б.Филичева, 1989); 

 Г.А. Цукерман отмечает, что при переходе из начальной в основную школу происхо-

дит синхронизация двух кризисов: образовательного кризиса, связанного с резкими внешни-

ми изменениями в укладе жизни школьников и возрастного кризиса, связанного с сущест-

венными внутренними изменениями, которые приводят к распаду устоявшейся системы свя-

зей и отношений человека с другими людьми и построением основ для новой формы жизне-

деятельности [4, 20]. 

 Однако, учитывая то, что в процессе онтогенетического развития постепенно усили-

вается роль личностных особенностей в период адаптации (И.С.Кон, Д.И.Фельдштейн, 

И.В.Дубровина, А.М.Прихожан, А.Г.Портнова и др.) в современной научной психолого-

педагогической литературе отмечается тот факт, что значимыми факторами адаптационной 

готовности старшеклассников являются особенности акцентуаций характера, темперамента, 

характера межличностных отношений, неуверенности относительно будущей профессии и 

карьеры и т.д. [5, 208]. 

 Анализ психического развития ребенка в онтогенезе позволяет констатировать ряд 

положений, имеющих принципиальное значение для характеристики возрастно-

типологической компоненты развития адаптационной готовности школьников: 
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- для каждого возраста характерна своя специфическая «социальная ситуация развития», оп-

ределенное соотношение условий социальной среды (объективных) и внутренних (субъек-

тивных) условий формирования личности; 

- специфическое взаимодействие внешних и внутренних факторов на каждом возрастном 

этапе развития обусловливает типичные психологические особенности, общие для возрас-

тной группы; 

- каждому этапу возрастного развития соответствует свой тип ведущей деятельности, кото-

рый, определяя уровень функционирования психических процессов, оказывает решающее 

воздействие на формирование личности; 

- в ведущей деятельности наиболее полно представлены типичные для данного возраста от-

ношения ребенка с окружающей действительностью; 

- в контексте ведущей деятельности возникают специфические для данной возрастной ста-

дии психологические новообразования, имеющие первостепенное значение для всего после-

дующего развития ребенка; 

- движущими силами развития на каждой возрастном этапе выступают противоречия в раз-

витии ребенка, возникающие за счет того, что новообразования стабильного периода приво-

дят к перестройке всей структуры сознания ребенка, к изменениям системы его отношений к 

миру, другим людям, себе самому; 

- новообразования стабильных периодов неизбежно приводят к распаду старой социальной 

ситуации развития и складыванию новой социальной ситуации развития, что сопровождается 

кризисами возрастного развития; 

- психологическая действительность кризисов возрастного развития заключается в смене со-

циальной ситуации развития (Л.С.Выготский), в смене ведущих типов деятельности (А.Н. 

Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов, Д.И.Фельдштейн), в субъективации 

новообразования предшествующего стабильного периода, в превращении его в способность 

действующего субъекта (К.Н.Поливанова). 

 Таким образом, в рамках концепции психологического возраста Л.С. Выготского, раз-

работку которой продолжили его последователи (Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, 

А.В.Запорожец, Д.И. Фельдштейн и др.), полноценная возрастно-психологическая характе-

ристика развития ребенка складывается из анализа следующих основных составляющих: со-

циальной ситуации развития; ведущего типа деятельности, основных новообразований воз-

раста. Исходя из основных составляющих полноценной возрастно-психологической характе-

ристики развития, при исследовании адаптационной готовности личности к динамической 

образовательной среде должны изучаться: 
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- эмоциональное благополучие как показатель полноценности социальной ситуации развития 

(Г.М.Бреслав, А.М.Прихожан, И.В.Дубровина и др.); 

- успешность социальных контактов со взрослыми и сверстниками (эмоциональная привле-

кательность родителей и учителей, значимость общения с ними, социометрический статус в 

коллективе сверстников, эмоциональная удовлетворенность своим положением в системе 

межличностных отношений в классе); 

- продуктивность учебной деятельности, которая по выражению Д.Б.Эльконина, является ве-

дущей на протяжении всего школьного детства (учебная активность, усвоение знаний); 

- особенности поведения, которые выступают внешним выражением внутреннего мира чело-

века, всей системы его жизненных установок, ценностей и идеалов; 

- сформированность возрастных новообразований. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ ДЕТЬМИ С 
НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

 
PECULARITIES OF MAKING HOMEWORK BY PUPILS  WITH INTELLECTUAL 

DISABILITIES  IN  A BOARDING SCHOOL 
 

Статья посвящена проблемам  выполнения домашнего задания  умственно отсталыми 
школьниками в условиях школы-интерната. Рассматриваются условия успешного выполне-
ния домашнего задания. Приводятся формы выполнения самостоятельной работы, доступ-
ные детям с нарушением интеллекта. Описывается опыт практической работы воспита-
теля коррекционной школы – интерната в подготовке домашнего задания. 
 
The article is focused on the problems of making homework by mentally retarded pupils in a board-
ing school. Conditions of successful accomplishment of a home task are discussed. Forms of suc-
cessful arrangement of independent work are given as an example. The experience of a boarding 
school teacher during preparing homework is described.  
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Дети с умственной отсталостью - это дети с нарушениями психических процессов, та-

ких как речь, память, причинно-логические связи, логическое мышление, восприятие. Этим 

детям присущи резкие изменения в настроении, нарушения роста, движений, моторики, вы-

сокая или заниженная возбудимость. Зная особенности развития детей с нарушением интел-

лекта, основные усилия учителя должны быть направлены на то, чтобы каждый компонент 

учебной деятельности выступал продуктом активных мыслительных и практических дейст-

вий ученика, включить ученика в процесс активного учения. В работах Д.Н. Богоявленского, 

П.Я. Гальперина, А.В. Запорожца, Б.Н. Кабановой-Миллер, Н.А. Менчинской, Н.Ф. Талызи-

ной, Д.Б. Эльконина и других отмечается постановка данного  вопроса и характеристика пу-

тей формирования приемов умственной деятельности учащихся. Приемы умственной дея-

тельности рассматриваются как рациональные способы выполнения учащимися умственных 

действий в соответствии с содержанием учебных задач, имеющих определенную последова-

тельность. Выполнение домашних заданий  в условиях школы интерната один из важнейших 

путей формирования самостоятельной мыслительной деятельности.  

Вопросами организации самостоятельной  работы с детьми с нарушением интеллекта 

занимались такие ученые Белякова И.В.,  Липа В.А., Петрова В.Г. Рубинштейн С.Я.. 

Известно, что каждому ребенку для выполнения домашнего задания необходимо вос-

пользоваться знаниями и умениями, полученными на уроке и использовать логическое мыш-

ление и восприятие. Умственно отсталому ребенку зачастую сложно обострить свое внима-

ние на полученное задание, из-за этого у ребенка возникают трудности. При выполнении до-

машнего задания у умственно отсталого ребенка возникает немало трудностей. Необходи-

мость домашней работы учеников определена не столько закреплением знаний, совершенст-

вованием умений и навыков, а сколько задачами формирования навыков самостоятельной 

работы. Каждому ребенку по-своему сложно справляться с заданием, так как понимание у 

каждого свое. Очень важно правильно донести материал на уроке данный учителем, чтобы 

ученики качественно усвоили его. 

 В коррекционных школах для детей с нарушением интеллекта существует специаль-

ная упрощенная программа. Уровень домашнего задания не должен превышать 1/3 от прой-

денного материала на уроке.  

Ляшенко А.Н. говорит о том, что подготовка домашнего задания умственно отсталы-

ми учащимися существенно улучшается, если последовательно соблюдать ряд педагогиче-

ских условий: 
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1.Целенаправленное обучение умственно отсталых школьников обобщенным приемам само-

стоятельного выполнения домашних уроков; 

2.Предоставление разнообразия домашних заданий и способов работы учащихся с заданным 

на самоподготовку учебным материалом; 

3.Рациональный выбор форм организации занятий по подготовке домашних заданий и спо-

собов руководства самостоятельной деятельностью школьников с учетом их возрастных 

особенностей и характера задаваемого материала; 

4.Осуществление дифференцированного подхода в процессе самоподготовки в оказании пе-

дагогической помощи учащимся с учетом их индивидуальных особенностей и возможно-

стей; 

5.Соблюдение оптимальных временных норм и рациональной структуры занятий по само-

подготовке с учетом особенностей работоспособности умственно отсталых школьников [1, 

25]. 

Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что главной функцией воспитателя в кор-

рекционной  школе является умение привить навык самостоятельного выполнения домашне-

го задания, лишь при возникновении трудностей учащемуся рекомендовано обратиться за 

помощью к воспитателю. 

Для многих умственно отсталых школьников характерно неумение самостоятельно 

самоорганизовывать свою учебную деятельность по подготовке полученного домашнего за-

дания [2, 29]. Необходимо для формирования навыков самоорганизации  придерживаться 

правил выполнения соответствующей деятельности (ознакомление с  содержанием домашне-

го задания, актуализация необходимых знаний, использование инструкции по выполнению 

задания). Самостоятельность выполнения домашнего задания у умственно отсталых школь-

ников имеет как  образовательное, так и воспитательное значение, помогая выработать усид-

чивость, аккуратность, чувство ответственности.  

Самоподготовка в коррекционной школе-интернате является продолжением учебного 

процесса, но отличается от урока методикой проведения и организации. Домашнее задание 

должно быть доступно умственно отсталым школьникам. Воспитатель в соответствии с ре-

комендациями, данными классным руководителем, осуществляет систему контроля за уча-

щимся в процессе самоподготовки. При успешном проведении самоподготовки решается од-

на из главных задач школы-интерната - формирование самостоятельности учеников. С реше-

нием данной задачи связаны коррекционно-воспитательные задачи и цели: 

1) Формирование у детей добросовестного отношения к выполнению домашнего задания; 

2) Формирование самостоятельного труда; 
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3) Воспитание желания учиться, усердия, упорства. 

4) Развитие интереса к выполняемому заданию и активности. 

5) Формирование чувства ответственности, умение работать в коллективе [1, 56]. 

Во время выполнения домашнего задания приходится сталкиваться с разными откло-

нениями в поведении учащихся, с низкой активностью умственно отсталых детей. Поэтому 

перед воспитателем возникает еще одна задача – это развитие у школьников устойчивого 

внимания, без которого невозможно формирование и обучение самостоятельности в выпол-

нении задания. Вырабатывая и прививая эти навыки воспитатель не должен отказывать в по-

мощи детям, не воспитывая у них привычку постоянно обращаться за помощью. 

В развитии навыков самостоятельного выполнения домашнего задания, помощь детям 

могут оказать правила (памятки), которые во время самоподготовки должны соблюдать все 

ученики. 

В начальных классах нужно постоянно контролировать учащихся, пока они не смогут 

научиться всем перечисленным умениям.  

В начале самоподготовки в 1-2 классах воспитатель опрашивает 2-4 учеников, что им 

задали, просит показать строчки, которые необходимо прочитать или переписать, так же 

примеры, которые они должны решить. Воспитателю нужно проверить, правильно ли учени-

ки нашли домашнее задание в учебнике и положили закладку. Он регулирует темп работы, 

определяет последовательность выполнения заданий, контролирует индивидуальные зада-

ния.  

Выполнение домашнего задания школьниками с нарушениями интеллекта предпола-

гает самостоятельную работу, практику выполнения полученного материала под руково-

дством родителей или воспитателей, если ребенок остается в группе продленного дня или 

школе-интернате под присмотром воспитателя. В школе-интернате выполнение домашнего 

задания происходит в период самоподготовки. На выполнение домашнего задания ученикам 

отводится время в зависимости от класса. Требования, предъявляемые воспитателем, долж-

ны быть согласованны с требованиями учителя на уроке. 

Так в коррекционной  школе выделяют три формы организации самоподготовки: 

фронтальная, фронтально-индивидуальная и индивидуальная [3]. Они находятся в прямой 

взаимосвязи с возрастными особенностями учащихся, уровня усвоения материала и целевой 

установки урока. 

Фронтальная форма подразумевает подготовку домашнего задания во всех звеньях 

самоподготовки с помощью воспитателя. 
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Более эффективной считается фронтально-индивидуальная форма подготовки домаш-

него задания. Она предусматривает подготовку материала по нескольким предметам с раз-

личной сложностью, а так же новизной материала. 

Стоит заметить, что при использовании комбинированной формы самоподготовки  

самостоятельность школьников увеличивается, так как появляется заинтересованность в по-

нимании и разграничении более сложных предметов с более легкими. Учащиеся подходят к 

работе самостоятельно, проводят самопроверку и взаимопроверку выполненного задания.  

Самой сложной для умственно отсталых детей является индивидуальная форма, когда 

ученикам предоставляется полная самостоятельность в выполнении заданных уроков. Дан-

ная форма используется в старших классах. В связи с различными отклонениями в поведе-

нии учащихся,  с низкой работоспособностью умственно отсталых детей, главной задачей 

является вырабатывание у них устойчивого внимания, без которого вообще неосуществимо 

обучение и формирование самостоятельной учебной подготовки [3, 68]. 

Необходимо отметить, что каждый ученик школы -  интерната имеет свой ресурс обучаемо-

сти, поэтому необходимо использовать принципы индивидуального и дифференцированного 

подходов. Находясь в тесной взаимосвязи воспитатель и учитель во многом могут облегчить 

работу ребенка и организовать помощь в выполнении домашнего задания. Во время само-

подготовки со стороны воспитателя должна чувствоваться  поддержка, организована моти-

вация и стимуляция деятельности. Контроль со стороны воспитателя — это,  прежде всего 

регулярное наблюдение за выполнением задания детей. Правильное воздействие педагога и 

помощь в трудной ситуации способствуют развитию навыка самостоятельного выполнения 

домашнего задания у учеников как начальных, так и старших классов.  
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В статье рассматривается возможность подготовки студентов вуза к проведению иссле-
довательской работы. Приводится пример мини эксперимента с последующей математи-
ческой  обработкой его результатов.  
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В последнее время возросла потребность в педагогах, которые способны восприни-

мать новые идеи, участвовать в разнообразных педагогических исследованиях, принимать 

нестандартные решения, со знанием теории и практики компетентно решать профессиональ-

ные задачи. Однако,  как показывает практика, большинство учителей (в том числе учителей 

начальных классов) мало занимаются исследовательской работой, а если и проводят её, то не 

могут грамотно оформить результаты, что свидетельствует о недостатках в подготовке сту-

дентов. В студенческих исследованиях, которые проводятся в рамках научно-

исследовательской работы, при написании курсовых и выпускных квалификационных работ, 

также можно отметить недостатки в планировании, проведении и обработке результатов экс-

перимента.  

В программу подготовки учителей по профилю Начальное образование включена 

дисциплина «Основы математической обработки информации». Главная её цель − формиро-

вание знаний основ классических методов обработки информации, навыков применения ма-

тематического аппарата обработки данных экспериментальных исследований при решении 

профессиональных задач. При изучении этой дисциплины студенты знакомятся с историей 

математики, периодами её развития, основными методами математики. Большое внимание 

уделяется самостоятельной работе студентов. Например, неподдельный интерес вызывает 

построение картины разделов математики: от арифметики и теории чисел, до дифференци-
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альных уравнений и топологии. Отмечается, что математические методы нашли своё приме-

нение и в гуманитарных науках, в частности, в педагогике и психологии.  

При изучении основ математической обработки информации студенты учатся пред-

ставлять результаты исследований в виде диаграмм и графиков, выявляют особенности каж-

дого вида диаграмм и обосновывают применение их конкретного вида в той или иной ситуа-

ции. Статистическая обработка данных начинается с изучения наиболее распространённых 

показателей: моды, медианы, средней арифметической величины, размаха вариации, средне-

го квадратического отклонения, коэффициента вариации и др. Знакомство с этими парамет-

рами происходит на учебных примерах. Для того чтобы они хорошо усваивались и надолго 

запоминались, проводится небольшое исследование на одном занятии. Представим описание 

этого мини эксперимента более подробно. 

В качестве содержательной стороны эксперимента была выбрана проблема рациона-

лизации устных вычислений. Известно, что формирование вычислительных навыков являет-

ся одной из приоритетных целей математического образования младших школьников. Одна-

ко отмечается, что вычислительная культура остается на невысоком уровне как у школьни-

ков, так и выпускников школы, в частности у студентов [1]. Проверить это заключение и по-

зволяет описываемый ниже эксперимент. Другой его целью является знакомство с некото-

рыми рациональными приёмами вычислений и математическая обработка результатов экс-

перимента.  

Мини эксперимент включает в себя три этапа: констатирующий, формирующий и 

контрольный. На констатирующем этапе каждому студенту предлагается задание на устное 

решение 12 примеров вычислительного характера. Первый вид примеров − умножение дву-

значного числа на 5, например, 48 х 5; второй вид − умножение двузначного числа на 11, на-

пример, 32 х 11; третий вид − умножение двузначного числа на 9, например, 46 х 9; и, нако-

нец, четвёртый вид − умножение двузначного числа на 15, например, 24 х 15. Студенты раз-

биваются на пары, в которых один является испытуемым, а второй − контролёром. Контро-

лёр имеет секундомер, чтобы фиксировать время решения всех примеров испытуемым. До 

начала эксперимента студенты не видят задания, а открывают его и начинают работать по 

общей команде, записывая в листах-заданиях ответы примеров. Когда все выполнят свои за-

дания, листы сдаются на проверку. Испытуемый и контролёр в парах меняются местами, и 

аналогичная работа проводится ещё раз. В итоге все студенты группы приняли участие в 

констатирующем эксперименте в качестве испытуемых. Остаётся только проверить наличие 

ошибок в каждом листе-задании, внести в сводную таблицу результаты выполнения заданий 

по времени и количество ошибок каждого. 
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На формирующем этапе эксперимента преподаватель показывает наиболее рацио-

нальные пути решения примеров каждого вида. Как правило, большинство студентов при 

умножении двузначного числа на 5 сначала умножают на 5 десятки, потом единицы и ре-

зультаты складывают. И такое решение является правильным! Но можно заметить, что ум-

ножение на 5 сводится к умножению числа на 10 и последующему делению результата на 2, 

причём, эти действия можно переставить: сначала разделить число на 2, а затем умножить 

результат на 10, т. е. приписать к  нему 0. Например, чтобы умножить 48 на 5 следует разде-

лить его на 2 (получится 24) и умножить 24 на 10, что даст 240. Умножение на 11 можно 

проводить вообще без выполнения самого действия умножения, достаточно между цифрой 

десятков и единиц написать сумму цифр числа, и ответ готов: 32 х 11 = 352. Этот факт пред-

лагается обосновать студентам самостоятельно, что они и делают, выполняя умножение 

«столбиком». Умножение на 9 легко выполнять на основе дистрибутивного свойства умно-

жения относительно деления. 46 х 9 = 46 х (10 − 1) = 460 − 46 = 414. Наконец, умножение на 

15 сводится к комбинации умножения на 10 и на 5 с последующим сложением результатов.  

Объяснение рациональных приёмов умножения в упомянутых случаях не занимает 

больше 10-15 минут. После этого проводится контрольный этап эксперимента, аналогичный 

констатирующему этапу. В листах-заданиях примеры незначительно меняются, но четыре 

типа примеров и их количество остаются прежними. После завершения вычислительной ра-

боты всеми студентами результаты добавляются в сводную таблицу. Студенты приступают к 

математической обработке результатов эксперимента, в котором каждый из них принимал 

участие. 

Прежде всего, выполняется графическая иллюстрация результатов. Строятся диа-

граммы (диаграммы-линии), в которых исследуемым признаком является время выполнения 

задания на констатирующем и контрольном этапах эксперимента.  Как правило, во втором 

случае время на выполнение задания меньше. Есть возможность оценить успехи каждого ис-

пытуемого на основе графического сравнения индивидуальных результатов. Вместе с тем, у 

некоторых студентов результаты не изменились, а в отдельных случаях даже ухудшились. 

Есть над чем задуматься, почему это произошло. 

Для сравнения качества вычислений (наличие ошибок) можно прибегнуть к построению диа-

грамм другого вида, а именно столбчатых диаграмм, поскольку количество ошибок характе-

ризуется небольшими натуральными числами. При анализе выявляется тенденция сокраще-

ния ошибок в вычислениях.  

Далее находятся статистические показатели для каждого этапа эксперимента. Сравне-

ние средних арифметических показывает, как правило, уменьшение времени на выполнение 
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задания на 20-30%. Это значительная величина, которая подтверждает предположение о не-

достаточно высоком уровне вычислительной культуры и возможность повысить этот уро-

вень при освоении рациональных приёмов вычисления. 

Таким образом, мини эксперимент, проведённый на одном занятии при изучении дис-

циплины «Основы математической обработки информации», позволил смоделировать иссле-

довательскую работу в целом и показать возможность обработки результатов, а на их основе 

подтвердить или опровергнуть выдвинутую гипотезу.  

В качестве содержания мини эксперимента была взята проблема рационализации уст-

ных вычислений. Очевидно, содержание может быть изменено на другое, связанное с про-

блемами изучения иностранного языка или литературы, или естествознания, или истории и т. 

д.  
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В статье приводится пример самостоятельной работы студентов в рамках курса «Основы 
экологической культуры» в контексте совершенствования эколого-образовательной дея-
тельности будущих педагогов. Особое внимание уделяется трактовке понятия «экология»  
с позиций компетентностного подхода. Анализируются психолого-педагогические условия 
успешности контролируемой самостоятельной работы студентов экологообразовательной 
направленности.  
 
This article provides an example of independent work of students in the course "fundamentals of 
environmental culture" in the context of improving ecological activity of future teachers. Special 
attention is paid to the interpretation of the concept "ecology" in the context of the competence ap-
proach. The psychological and pedagogical conditions for the success of the controlled independent 
work of students’ ecological activity are analyzed. 
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Совершенствование самостоятельной работы студентов вузов важное направление со-

временной образовательной политики. Целью освоения дисциплины «Основы экологической 

культуры» служит совершенствование профессиональной и общей культуры будущих спе-
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циалистов, а также формирование знаний в области экологической культуры через освоение 

основ организации и функционирования социоприродных и социокультурных систем, прин-

ципов взаимодействия человека, общества и природы, закономерностей функционирования и 

развития человека в жизненной среде, концептуальными и методическими основами эколо-

гического образования в ходе  организации учебных занятий. Важной составляющей  само-

стоятельной работы студентов по курсу «Основы экологической  культуры» с позиций ком-

петентностного подхода становится проектирование и организация экологической  деятель-

ности как студентов, так  и младших школьников.  Этот процесс зависит, прежде всего, от 

усвоения полноты и глубины знаний об окружающей действительности, о системе социаль-

ных взаимоотношений и эффективных способах осуществления экологической деятельно-

сти; от умения проектировать и моделировать социально-экологические проекты в практиче-

ских формах, реализовывать в конкретной деятельности. 

Самостоятельная работа такого плана, заранее прогнозируется, некоторые задания 

выполняются при соблюдении методических рекомендаций педагога, а часть выполняется 

только благодаря полной свободе действия. 

В ходе одного из самостоятельных исследований студенты разбирали разные подходы 

к термину «экология». Им важно было понять, что термин «экология» все понимают по-

разному. Разные люди выделяют в этом понятии то, что им ближе. Часто используют термин 

«плохая экология», подразумевая то, что условия жизни человека наносят вред его здоровью, 

подразумевая плохие условия существования. Иногда термин «экология» приравнивается к 

мероприятиям по охране природы, нужно сохранять воздух, воду, почву, виды растений и 

животных. Существует трактовка термина «экология» как науки о взаимодействии организ-

мов между собой и с условиями окружающей среды.  

Экология как наука возникла в XIX в, затем как самостоятельные науки появились 

экология растений и экология животных, популяционная экология, экология обществ и дру-

гие. Сегодня «экология» в широком смысле – наука о взаимодействии человека, общества и 

природы. Система человек-общество-природа состоит из двух взаимосвязанных систем че-

ловек-общество и общество-природа. Эту связь можно объяснить тем, что отношение чело-

века к природе существенно зависит от социально-экономической структуры общества, сло-

жившейся на данном временном (историческом) этапе.  

Самый сложный уровень понимания экологии - сохранение планеты не только в инте-

ресах человечества, а ради её самой. До недавнего времени человек воспринимал природу 

исключительно как потребитель, рискуя лишить себя тех внутренних ценностей, которые да-

ёт нам окружающий мир, если воспринимать его как храм, а не только как мастерскую. Для 
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этого необходима экологизация сознания граждан, экологизация различных видов социаль-

ной и хозяйственно-экономической деятельности, усиление нравственной составляющей 

всякой деятельности: от экологии вне этики -  через этику вне экологии – к экологической 

этике [1, 2]. 

С позиций компетентностного подхода процесс организации самостоятельной работы 

студентов по курсу «Основы экологической культуры» будет эффективным, когда расширя-

ются связи вуза и школы с социальными партнерами и местным сообществом, если учащие-

ся получают опыт работы в различных сферах жизнедеятельности: на уровне школы (работа 

органов самоуправления, проекты по сохранению электроэнергии, воды, раздельный сбор 

мусора, обустройство пришкольной территории и т.п.); на уровне микрорайона, района (ра-

бота муниципальных органов власти и совместные с ними проекты); на уровне города (рабо-

та министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области и совместные соци-

альные проекты).  

   В  2005 – 2015 гг. нами организована работа студентов по реализации эколого-

гражданского проекта «Зеленый Уголок Памяти - Зеленая Аллея Памяти - Зеленая Роща Па-

мяти» [1,3,4,5]. В реализации проекта приняли участие школы г. Саратова и Саратовской об-

ласти, представители Саратовского регионального отделения Общероссийской обществен-

ной организации «Всероссийское общество охраны природы», сотрудники Комитета при-

родных ресурсов и экологии Саратовской  области, Комитета общественных  связей и на-

циональной  политики  области и Правительства Саратовской области, Областного детского 

экологического центра. Работа  в рамках проекта «Зеленый Уголок Памяти - Зеленая Аллея 

Памяти - Зеленая Роща Памяти» позволила создать условий  для  самостоятельного выявле-

ния студентами закономерностей оценки экологического состояния природных и антропо-

генных территорий и их реального  участия в решении экологических проблем региона.  

Работа студентов по проекту начиналась с поиска ответов на следующие вопросы: 

1. Какое чувство вызывает у вас война? 

2. Какое событие, герой, символ вы выберите символом Великой отечественной войны 

(1941-1945)? 

3. Постарайтесь подобрать растение (дерево, кустарник, травянистое растение), как сим-

вол памяти об участниках войны. 

4. Какие из выбранных вами растений можно использовать при организации «Зелёного 

Уголка Памяти - Зеленой Аллеи Памяти - Зеленой Рощи Памяти» в вашем микрорай-

оне? 
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5. Каково состояние природных и антропогенных территорий в вашем микрорайоне, го-

роде, области, регионе? 

Самостоятельная работа студентов велась в нескольких направлениях: 

- подготовка презентаций, эссе, сочинений о тяготах военных лет; 

- изготовление поделок, открыток, коллажей с символикой Великой отечественной войны; 

- сбор информации о героях военных лет, о главных событиях Великой отечественной войны 

(1941-1945); 

- изучение экологических и биологических характеристик древесных растений; 

- изучение особенностей произрастания выбранных растений в городских условиях; 

- подбор растений согласно определённым параметрам территории микрорайона; 

- определение плана мероприятий по высадке растений на выбранной территории; 

- подготовка и посадка посевного материала. 

Студентами была проделана работа по подбору материала о героях войны, среди ко-

торых были названы: И.Н. Кожедуб, З.А. Космодемьянская, В.В. Талалихин, А.П. Маресьев, 

А.М. Матросов, И.В. Панфилов и другие. 

Подводя итоги, студенты подготовили отчетные выступления, в ходе которых пред-

ставили интересные проекты оформления «Зелёной Аллеи Памяти» и «Зелёного Уголка Па-

мяти». Среди символов, событий войны были отмечены: «Ленинградская блокада», «Оборо-

на Сталинграда», «Танк Т-134», «Катюша», «Георгиевская лента», «Тополь победы», «Си-

рень победы», «Гвоздика победы». 

При подборе растений акцент был сделан на посадку деревьев. Студенты выбрали 

дуб, клён, берёзу, тополь, сосну и ель.  

В акциях по высадке деревьев в нашем регионе принимали участие работники город-

ских служб и комитетов, сотрудники различных предприятий и учреждений области, управ-

ляющие компаний, представители общественности, депутаты, известные спортсмены, жите-

ли города и области. В будущем эта работа будет обязательно продолжена, надеемся, к ней 

присоединится еще больше наших студентов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ПРОСТЕЙШИХ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 
АНАТОМИИ 

 
ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS FOR REALIZATION OF 

THE SIMPLEST BIOMETRIC MEASUREMENTS IN THE CLASSES ON ANATOMY 
 
В статье рассматривается вопрос об организации самостоятельной работы студентов по 
учебному курсу «Возрастная анатомия и физиология». Рассматриваемые в статье примеры 
учебных заданий для студентов могут быть использованы преподавателями высших учеб-
ных заведений для организации самостоятельной работы студентов на семинарах с целью 
оптимизации учебного процесса. Анализируется проблема выбора самостоятельных зада-
ний в учебных целях, приводятся принципы и критерии оценки заданий. 
 
The article discusses the question of organization students’ independent work on the course "Anat-
omy and Physiology". In the article examples of learning tasks for students that can be used by 
teachers of higher educational institutions for the organization of students’ independent work in 
seminars with the purpose of educational process optimization are considered.  The problem of in-
dependent tasks for training purposes is analyzed, the principles and criteria of assessment tasks 
are given. 
 
Ключевые слова: самостоятельная работа, курс «Возрастная анатомия и физиология», 
учебные задания. 
Key words: independent work, course "Anatomy and Physiology", learning tasks. 
 

Динамичный процесс обновления современного российского общества ставит перед 

высшими учебными заведениями страны задачу по значительному улучшению качества 

профессиональной подготовки педагогических кадров. «Возрастная анатомия и физиология» 

преподается на факультете психолого-педагогического и специального образования студен-

там, обучающимся по направлениям подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 44.03.03 «Специальное (дефектологиче-

ское) образование». Система подготовки будущих учителей начальных классов, воспитате-

лей дошкольных образовательных учреждений, педагогических психологов, специальных 

психологов, дефектологов предусматривает изучение базового материала таких разделов 

учебного предмета как: общая нормальная анатомия, общая возрастная анатомия, основы 
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общей и возрастной физиологии, возрастная анатомия физиология нервной системы, основы 

высшей нервной деятельности, анатомия и физиология сенсорных систем, основы гигиены. 

Профессиональная направленность учебного предмета «Возрастная анатомия и фи-

зиология» наиболее отчетливо проявляется только у студентов, обучающихся по специаль-

ным (дефектологическим) профилям (дошкольная дефектология, логопедия, специальная 

психология, тифлопедагогика) потому, что этот предмет выступает как пропедевтический 

курс к дальнейшей профессиональной деятельности. К сожалению, в практике преподавания 

«Возрастной анатомии и физиологии» на непрофильных факультетах и направлениях подго-

товки преподаватели часто сталкиваются с тем, что большинство студентов считают этот 

предмет малоинтересным, малозначительным, консервативным и нудным. Это происходит, в 

частности, и потому, что процесс преподавания «Возрастной анатомии и физиологии» в ус-

ловиях сложившихся реалий претерпевает значительные изменения. С одной стороны повы-

шается интенсивность учебного процесса, а вместе с этим и увеличивается количество уча-

щихся, которых необходимо обучить и оценить. А с другой стороны, основное содержание 

предмета не претерпевает значительного изменения. Становится понятно, что такой объем 

учебной информации усвоить достаточно трудно, за отведенное количество времени. В ре-

зультате, большое количество учебного материала на аудиторных занятиях студентам при-

ходится давать с помощью инфографических шаблонов, либо в виде таблиц и схем, а кон-

троль проводить в тестовой форме. В этих условиях значительно возрастает значение само-

стоятельной работы студентов. 

Тем не менее, многолетний опыт работы показал, что применение на занятиях про-

граммированного обучения и контроля посредством тестов, с одной стороны, безусловно, 

повышают интенсивность учебного процесса, а с другой стороны не всегда обеспечивают 

получение и полноценное усвоение знаний студентами. Знания, полученные студентами, во 

многом остаются формальными и не востребованными в повседневной и профессиональной 

жизни. В связи с этим, необходимо отметить, что часто изложение профессиональной значи-

мости анатомии в работе педагогов требует от преподавателя не только и не столько освое-

ния специфической информации, но и эмоциональных действий, включая интонационные, 

мимические и моторные проявления. 

В связи с тем, что изучение курса «Возрастная анатомия и физиология» является важ-

нейшей составной частью профессиональной подготовки педагогических кадров, на занятиях 

всех видов необходимо рассматривать связи между содержанием конкретной темы учебного 

курса и профессиональной, а так же повседневной деятельностью педагога. 
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При оценке трудоемкости преподаваемой дисциплины очень важна психологическая 

установка самого преподавателя, и если он считает, что «Возрастная анатомия и физиоло-

гия» очень сложная в освоении наука, то часто подсознательно стремится доказать это сту-

дентам, излагая учебный материал сухо, с многочисленными подробностями, лавиной спе-

цифических (узкопрофессиональных) терминов. В этом случае преподаватель идёт по непра-

вильному пути, поскольку общеизвестен тот факт, что при изучении нового материала нера-

ционально тратить слишком много времени на мелкие подробности, на тот материал, кото-

рый может быть освоен студентом в домашних условиях. Наоборот, на практических заняти-

ях у преподавателя есть реальная возможность мотивировать студента к самостоятельной 

деятельности с помощью внесения в изучаемый материал занимательных фактов, с помощью 

которых у студентов формируется внутренняя познавательная мотивация, которая выступает 

побуждающим фактором к самостоятельному изучению учебного материала. Например, по-

ложительное психологическое воздействие на студентов оказывает информация по истории 

анатомии, которая показывает значение анатомических и физиологических открытий для 

развития общественного сознания, а так же для развития философии, культуры, техники. 

Особое внимание необходимо уделить расчету учебного времени в частности, расчету 

рабочего времени студентов, необходимого для усвоения заданной темы дисциплины, обес-

печивается следующими действиями:  

1) выделением на базе содержания темы занятия всех новых учебных элементов (УЭ); 

2) определением качества их усвоения; 

3) подсчетом среднего объема информации; 

4) суммацией времени, нужного учащимся для усвоения новых учебных элементов на 

заданном уровне обучения и абстракции. 

При составлении плана учебного занятия необходимо продумывать, какими методами 

воспользоваться, чтобы задания имели не только учебное, но и жизненное обоснование, и 

чтобы студенты знали, зачем они это делают. Для повышения эффективности своей деятель-

ности преподаватель должен стремиться отказываться от таких некомпетентностных форм и 

методов аудиторной учебной работы, как монолог преподавателя, фронтально-

индивидуальный опрос, информирующая беседа, самостоятельная индивидуальная работа 

учащихся с учебником и др. 

Естественно, что для осуществления самостоятельной познавательной деятельности 

студентов необходимо наличие значимых факторов. В частности, одним из таких факторов 

является внутренне внимание студентов. Развитие внутреннего внимания у студентов, изу-

чающих анатомию, является достаточно значимой проблемой, затрагивающей методику пре-
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подавания данного предмета. Степень внимания у студентов резко увеличивается с повыше-

нием уровня абстракции преподаваемого учебного материала. Для повышения степени абст-

ракции в обучении студентам необходимо предлагать решение задач основанных на базе 

собственных самостоятельных биометрических измерений и наблюдений. 

Примером таких самостоятельных задач могут стать простейшие биометрические из-

мерения собственного тела. Например, при изучении темы «Этап постнатального развития 

человека» студентам предлагается самостоятельная практическая работа по составлению ан-

тропометрического профиля физического состояния группы. Для этого студентам предлага-

ется измерить рост, массу тела, окружность грудной клетки, окружность бедер, окружность 

головы. Все собранные данные заносятся в специальную таблицу, таким образом, формиру-

ется вариативный ряд. Далее для каждого вариативного ряда определяется М±т и Max-Min, 

где М - средняя арифметическая ряда, б - среднее квадратичное отклонение, m - ошибка 

средней арифметической.  

(М-эм) - среднюю арифметическую величину, которая характеризует этот ряд, вычисляют по 

формуле: 

,
n

v
М 

где V- каждая величина ряда, n- число наблюдений 

Затем рассчитаем среднее квадратическое отклонение (сигму), которая характеризует 

отклонение средних арифметических величин, полученных из разных выборок от истинной 

средней арифметической всей совокупности. Среднее квадратическое отклонение определя-

ется по формуле: 

,
1

)1( 2
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 где V1- индивидуальное значение измеряемой величины, M- средняя 

арифметическая величина. 

Среднюю ошибку средней арифметической вычисляют по формуле: 

п
т 


 

Студентам предлагается сделать вывод по полученным данным об уровне развития 

(средний уровень, ниже или выше среднего, низкое развитие) и пропорциональности. При 

оценке физического развития учитывают, что при среднем уровне развития индивидуальные 

показатели отличаются от средних не более чем на 16, при развитии ниже среднего - в пре-

делах от М-б до М-2б, при низком физическом развитии - от М-2б до М-3б. При физическом 

развитии выше среднего показатели находятся в пределах от М+1б до М+2б и при высоком 

развитии от М+2б до М+Зб. 
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В результате определяется антропометрический профиль группы, определяется ее 

общее физическое состояние. Получившийся профиль сравнивается со средними статистиче-

скими данными для данной возрастной группы. [1]. На основе сравнения делается вывод об 

общем физическом состоянии исследуемой группы.  

Другим примером применения простейших измерений является исследование «Сим-

метричен ли я?». Это исследование проводится при изучении темы «Опорно-двигательный 

аппарат. Костная и мышечная системы». Студентам предлагается провести измерения пра-

вой и левой части тела (чаще всего измеряются размеры верхних конечностей)и сделать вы-

вод об особенностях функционирования мышечной системы. Кроме этого в рамках этой те-

мы проводится измерение черепа. В этом исследовании студентам предлагается измерить 

друг другу длину и ширину головы в области мозгового черепа. При этом каждый студент 

должен вычислить у себя головной и поперечный указатель и определить собственную фор-

му черепа (долихоцефальную, мезоцефальную, брахиоцефальную). Форма черепа определя-

ется с помощью формулы, которая выражается в виде коэффициента отражающего соотно-

шение длины и ширины черепа. Далее все данные обобщаются и делается вывод об особен-

ностях формирования формы черепа в процессе жизнедеятельности [2]. 

Основной целью выполняемой самостоятельной работы является формирование у 

студентов понимания основных закономерностей роста и развития человека. Таким образом, 

студенты должен понять, что физическое развитие человека, это, прежде всего, совокупность 

морфофункциональных признаков организма, обусловленных наследственностью и усло-

виями существования человека. Необходимо уяснить, что физическое развитие детей являет-

ся сложным процессом структурных и функциональных перестроек, которые проявляются в 

изменении размеров тела, его массы, соотношения отдельных частей тела и т.д. При обсле-

довании физического развития принято выделять соматометрические признаки (длина тела 

стоя и сидя, масса тела, окружность груди, головы и т.д.), физиометрические (мышечная си-

ла кистей рук, мышц спины - становая сила, жизненная емкость легких), соматические (фор-

ма позвоночника, грудной клетки, осанка, развитие мускулатуры, половое созревание). Сту-

денты должны овладеть навыками антропометрического исследования для того, чтобы пра-

вильно оценить уровень физического развития детей и их отклонения от нормы. 

Таким образом, необходимо отметить, что при преподавании «Возрастной анатомии и 

физиологии» основным результатом обучения должен быть осмысленный опыт деятельно-

сти. Оценивается не накопленный багаж дидактических единиц, а способность применять 

его в различных ситуациях. И поэтому методы и формы обучения должны быть подчинены 
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не учебному содержанию, а использоваться как самостоятельные средства достижения опре-

делённых педагогических целей. 
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В статье концентрируется внимание на проблеме организации самостоятельной работы 
студентов в контексте научно-исследовательской деятельности. Представлена  система 
заданий для организации самостоятельной  работы студентов по курсу «Основы экологиче-
ской  культуры», смысл которых  заключается  в создании условий  для  самостоятельного 
выявления студентами закономерностей оценки экологического состояния природных и ан-
тропогенных территорий.  
 
The article focuses on the problem of organization of students’ independent work in the context of 
research activities. The article presents the system of tasks for students’ independent work in the 
course "Fundamentals of environmental culture". Their papers are to create conditions for students 
to identify patterns of ecological status assessment within natural and anthropogenic territories. 
 
Ключевые слова:  Экологическая культура, система заданий, самостоятельная работа, на-
учно-исследовательская деятельность  
Key words: Ecological culture, system of tasks, independent work, research activities  
 

Среди разных направлений исследований по совершенствованию самостоятельной  

работы студентов педагогических вузов актуализируются вопросы развития форм научно-

исследовательской работы в контексте профессиональной деятельности, а именно компетен-

ция - способности руководить  исследовательской работой обучающихся. Данная компетен-

ция формируется у студентов вуза во время разных видов учебных занятий, при написании 

курсовых и выпускных квалификационных работ и в процессе самостоятельной работы.  

Способность руководить исследовательской работой младших школьников  экологи-

ческой направленности требует от студентов педагогических вузов знания современных ме-

тодов и форм психолого-педагогической исследовательской деятельности; методов и формы 

исследовательской деятельности младших школьников по предмету «Окружающий мир»; 
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понимания особенностей методики организации исследовательской деятельности младших 

школьников в условиях введения ФГОС НОО; освоения технологий формирования исследо-

вательского отношения  младших  школьников к окружающему  миру. Необходимо уметь 

анализировать результаты психолого-педагогических исследований процесса организации 

исследовательской деятельности младших  школьников, выполнять функции координатора в 

учебно-исследовательском поиске младших школьников (избегать указаний и администра-

тивного давления; находить и ставить перед учащимися реальные и понятные учебно-

исследовательские задачи, стимулировать активность учащихся по выдвижению новых на-

правлений исследования; самостоятельно планировать собственную научно-исследова-

тельскую деятельность.  При этом  необходимо владеть навыком проведения психолого-

педагогических исследований; методиками развития исследовательских умений  младших 

школьников (выполнение действий и приемов, составляющих суть исследования; проектиро-

вание и практическое выполнение теоретической части исследования с учетом ведущей идеи 

и гипотезы; планирование и выполнение эмпирической части исследования; проявление по-

исковой активности); обладать готовностью  использовать индивидуальные способности 

учащихся для оригинального решения исследовательских задач.   

Во многом овладеть способностью руководить исследовательской работой обучаю-

щихся  возможно в том  случае, если  студент сам включен в исследовательскую деятель-

ность, целью которой выступает открытие объективно нового и значимого для науки знания, 

т.е. в учебном исследовании  он делает собственное открытие. В связи  с чем,  при организа-

ции самостоятельной работы студентов педагогических  вузов  возрастает доля  занятий 

творческого уровня.  Приведем примеры заданий  для  организации самостоятельной  работы 

студентов по курсу «Основы экологической  культуры», в которых будущие педагоги полу-

чают возможность изучать природный потенциал нашего региона, осознать ценностное зна-

чение каждого природного объекта в природных  процессах биосферы и жизни людей, по-

нять значимость личного вклада каждого человека в решение экологических проблем облас-

ти [1,2]:  

1. Проанализируй сведения об экологических проблемах Саратовской области: 

2. Назовите экологические  проблемы, которые вы считаете наиболее важными для 

Саратовской области и для себя лично. Обсудите их с друзьями, педагогами. 

3. Какие   государственные   и   общественные организации  в нашей области зани-

маются охраной природы и решением  экологических  проблем?   Каковы  основ-

ные направления их деятельности? Выясните у специалистов-экологов какие эко-
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логические проблемы вашего региона они считают наиболее важными? Каким ви-

дится решение этих проблем? 

4. Как освещены  экологические   проблемы Саратовской области в местных 

средствах массовой информации (СМИ)? Назовите экологические  проблемы, ко-

торые вы считаете наиболее важными для своего города, села, района, микрорай-

она и для себя лично. Обсудите их с друзьями, педагогами.  

5. Составьте список региональных экологических проблем, и варианты их возмож-

ных решений, например: организация научного исследования  проблемы;   повы-

шение личной ответственности нарушителей и взимание штрафов; обсуждение 

существующих экологических законов; экологическое образование и воспитание 

населения; пропаганда экологических  знаний; взаимодействие  с органами  вла-

сти; практические решения проблемы; нет проблемы, нечего обсуждать. 

6.  Разработайте      анкету  «Экологические проблемы Саратовской области» для 

опроса местных  жителей.   Подумайте, как меняются ответы в зависимости от 

возраста? Совпадают ли они с оценками журналистов СМИ и экспертов-экологов? 

Как вы думаете, почему? В ходе решения экологических проблем важно учиты-

вать мнения разных людей и социальных групп. 

7.  Каковы   возможные   варианты   решения   выявленных  локальных экологиче-

ских   проблем? Объединитесь   в   группы   по   5-6   человек. Выберите одну из 

выявленных проблем и определите  наиболее   подходящие,  на ваш взгляд, реше-

ния. Составьте общий список местных экологических проблем и возможных путей 

их решения. Разработайте план решения местных экологических проблем, в кото-

ром отразите следующие вопросы: Для чего нужны наши действия (цель)? Что 

нужно сделать для достижения цель (задачи)? Что изменится в окружающей среде 

(ожидаемые результаты)? Что потребуется (ресурсы, материалы оборудование)? 

Каковы критерии эффективности (как узнать, достигнута или не достигнута цель)? 

Кто это будет делать (команда единомышленников), кто за какой участок работы 

будет отвечать? Каков порядок действия (что за чем следует, сроки)? Обсудите 

план с товарищами, учителями, родителями, выясните, кто и как может вам по-

мочь. Например, для того чтобы уменьшить загрязнение территории природного 

парка «Кумысная поляна», были приглашены представители Саратовского регио-

нального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество охраны природы», сотрудники Комитета природных ресурсов и эколо-

гии Саратовской  области и  Областного детского экологического центра, ознако-
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мились с их взглядом на проблему и возможные пути ее решения.  Проведен ана-

лиз экологического состояния территории парка (периферийный  участок террито-

рии парка близ «Андреевских прудов») [3,4]: создан каталог ценных растений ис-

следованной территории парка,  проведено анкетирование местных жителей, орга-

низована пресс-конференция для привлечения внимания властей, СМИ, местных 

жителей, очищена территория от мусора. Организовать пресс-конференцию для 

привлечения внимания властей и местных жителе, организован конкурс «Эколо-

гическая реклама, с помощью общественников установлены знаки, запрещающие 

въезд на территорию парка, оборудованы места для отдыха горожан, подготовле-

ны рекламные плакаты для проведения экологического фестиваля «Чистая нота». 

8.     По окончании  работы  отметьте,   изменилось ли  состояние   окружающей   

среды. Достигнута ли цель? Что не получилось,  что можно было улучшить? Под-

готовьте заметку о проведенной работе и  опубликуйте ее  в кафедральном  сбор-

нике научных работ. Подчеркните значимость личного вклада каждого студента в 

решение экологических проблем региона. Обсудите, от кого зависит состояние 

окружающей среды, возможно ли решение экологических проблем без активного 

участия каждого человека? 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ 
ПОДОТОВКИ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 
INDEPENDENT WORK OF STUDENTS DURING METHODICAL PREPARATION ON 

MATHEMATICS 
 
В статье рассматриваются формы организации самостоятельной работы студентов как 
индивидуальная, так и групповая. Описывается содержание самостоятельной работы сту-
дентов, в  ходе которой будущие педагоги анализируют учебники по математике для на-
чальной школы, составляют сценарий урока с использованием элементов исследовательской 
деятельности младших школьников. 
 
In the article the forms of organization of independent work of students are examined both individ-
ual and groups. Maintenance of independent work of students is described, during which future 
teachers analyze textbooks on mathematics for initial school. They make the script of a lesson with 
the use of elements of junior schoolchildren research activity. 
 
Ключевые слова: самостоятельная работа,   групповая форма, исследовательская деятель-
ность. 
Keywords: independent work,   group form, research activity. 
 
 Начальная школа работает в условиях  реализации  Стандарта второго поколения  не-

сколько лет.   Все учебники по математике для начальной школы полностью соответствуют 

требованиям ФГОС НОО,  реализуют содержание предметной области «Математика»,  а 

также содержат учебный материал сверх определенного стандартом. В то же время учебники 

по математике существенно отличаются друг от друга. Связано это с тем, что авторы выби-

рают разные основополагающие понятия  и   дидактические системы, различные методиче-

ские подходы к рассмотрению одних и тех же разделов начального курса математики. В этой 

реальности студент должен быть подготовлен к обучению математике младших школьников  

по разным учебникам. В процессе методической подготовки будущих учителей начальных  

классов  используются различные формы и  средства формирования профессиональных ком-

петенций.  Организация самостоятельной работы студентов при изучении методики обуче-

ния математике является одним из средств профессиональной подготовки.           

 В   данной статье рассматриваются  некоторые виды учебных заданий, связанные с 

анализом учебников, а также организацией  самостоятельной работы студентов в процессе 

разработки сценария урока по математике.  Следует заметить, что практически каждое учеб-

ное задание для самостоятельной работы содержит элементы исследовательской деятельно-

сти. 

  Прежде, чем приступить к разработке урока студенты анализируют учебники по ма-

тематике разных авторов. Рассмотрим в качестве примера фрагмент занятия по методике 
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обучения математике. Тема занятия: « Методика изучения нумерации чисел первого десят-

ка». Цель занятия- выявить дидактические и методические особенности изучения нумерации 

чисел первого десятка. Студенты распределялись на 4 группы и выбирали учебники  по ма-

тематике для первого класса авторов Н.Б. Истоминой, И.И. Аргинской, Л.Г. Петерсон, М.И. 

Моро. Для проведения анализа учебников студентам предлагались вопросы: 

 - определите виды упражнений в подготовительный период; 

 - какие приемы использует автор для  введения чисел первого десятка? 

 - какой подход реализует автор учебника для ознакомления с однозначными числами? 

 - каким образом учащиеся знакомятся с письмом цифр? 

 - сколько уроков отводится на изучение нумерации чисел первого десятка? 

  Для работы с учебниками отводится 30-35  минут. Затем каждая группа представляет 

результаты анализа школьного учебника. Сравнение полученных результатов  позволяет 

сделать выводы: 

 - на подготовительном этапе во всех учебниках содержатся учебные задания, связан-

ные с уточнением признаков предметов, ориентировки на бумаге, установление простейших 

закономерностей и др., но в учебниках Н.Б. Истоминой и Л.Г. Петерсон содержится больше 

упражнений на установление лишнего предмета, закономерностей, поиска недостающего. 

Кроме того, в учебниках Л.Г. Петерсон  достаточно упражнений на раскрашивание, а также 

на разбиение множеств объектов на группы по различным признакам. 

 - сравнение методических приемов ознакомления с числами первого десятка осущест-

вляется по-разному. М.И. Моро и Л.Г. Петерсон показывают  приемы образования каждого 

следующего числа натурального ряда  на основе присчитывания и отсчитывания по одному, 

состав числа рассматривается по мере изучения чисел, обучение письму цифр ведется после-

довательно в соответствии с получением  каждого нового числа. В учебниках И.И. Аргин-

ской и Н.Б. Истоминой числа от одного до девяти даются сразу, процесс образования чисел, 

состав числа, письмо цифр рассматриваются позднее. Нужно отметить, что для ознакомле-

ния с однозначными числами Н.Б. Истомина использует панель микрокалькулятора, соеди-

няя стрелками числовую фигуру и соответствующую клавишу. Обучение письму цифр в этих 

учебниках ведется по признакам сходства. Например, письмо цифр 1,7 и 4 рассматриваются 

вместе и др. В итоге студенты делают вывод о  том, что Моро М.И. и Петерсон Л.Г. при рас-

смотрении нумерации чисел  первого десятка формируют представление о универсальном 

способе образования чисел натурального ряда, Истомина Н.Б. и Аргинская И.И. идут от ко-

личества знаков в записи числа, а в дальнейшем от позиционного значения цифры в записи 
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числа. Подобная работа позволяет не просто получить информацию от педагога, а добыть ее 

самостоятельно.  

 В дальнейшем разрабатывают отдельные этапы урока в соответствии с особенностя-

ми учебника. При разработке отдельных этапов урока наибольшую трудность вызывает оп-

ределение целей и задач в соответствии с требованиями Стандарта второго поколения. Таким 

образом, студенты планируют устный счет, самостоятельную работу, этап  актуализации, 

этап открытия нового знания, этап рефлексии. И, наконец, студенты приступают к разработ-

ке сценария урока. Для этого используется групповая форма работы. Студенты распределя-

ются на 5 подгрупп, и каждая из них  получает свое задание. Тема урока: «Переместительное 

свойство умножения».  Первая группа разрабатывает этапы мотивации и актуализации от-

крытия нового знания, вторая – этап «открытия нового знания» с элементами исследователь-

ской деятельности, третья – этап закрепления, четвертая  – этап самостоятельной деятельно-

сти и этап обобщения, пятая - включения нового знания  в систему знаний и этап рефлексии. 

Разрабатывая один какой-то этап, студенты должны показать связь и преемственность между 

этапами урока. Для установления взаимосвязи в каждой группе назначался координатор, ко-

торый свободно перемещался по аудитории и согласовывал содержание и длительность эта-

пов, связь между ними.  Студентам известно, что реализация стандартов нового поколения в 

начальной школе предполагает использование в образовательном  процессе  технологий дея-

тельностного и исследовательского  типа.  Поэтому, разрабатывая этапы урока,  необходимо 

было продумать организацию  исследовательской работы учащихся. По мнению  Н.В. Ма-

тяш,  учебная  исследовательская  деятельность – это специально организованная  познава-

тельная  творческая деятельность  учащихся,  характеризующаяся  целенаправленностью,  

активностью,  предметностью,  мотивированностью  и  сознательностью. Это средство раз-

вития личности субъекта учения. Результатом такой деятельности является формирование 

познавательных  мотивов,  исследовательских умений, субъективно новых для  учащихся  

знаний  или  способов деятельности  [1]. 

В начальной школе не все этапы исследования реализуются, и выполнять самостоя-

тельно исследовательскую работу дети еще не могут, им  необходима помощь педагога, ко-

торая осуществляется  через побуждающие диалоги, организацию анализа, сравнения,  клас-

сификации, обобщения.  

       Самостоятельная работа студентов составляла 35-40 минут. Затем начиналось представ-

ление и обсуждение всего урока.  Представление отдельных частей собиралось в сценарий 

полного урока и проходило в виде профессиональной игры.  От каждой группы выходил 

один ведущий и выступал в роли педагога, остальные участники выступали в роли детей. Та-
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ким образом проигрывался каждый этап урока.  Особое внимание следовало уделить этапу 

открытия нового знания. Студенты предложили два варианта организации исследователь-

ской деятельности учащихся на уроке «открытия нового знания» 

Прием 1.    Ученикам предлагается обратить внимание на таблицу, состоящую из строк и 

столбцов (Рис. 1).  

Рис. 1 

     

     

     

 

Задание: необходимо узнать общее количество квадратов. 

Вопросы можно построить следующим образом: 

 - Как можно узнать количество квадратов? (подсчитать количество строк и столбцов. 

В таблице 3 строки и в каждой строке по 5 клеток. Составляем запись: 5+5+5).  

 - Есть ли еще способ узнать количество квадратов в таблице? (с другой стороны, в 

таблице 5 столбцов по 3 клетки. Для расчета составляем запись: 3+3+3+3+3). 

При выполнении данного задания обращается внимание учеников на то, что подсчёт общего 

числа квадратов можно осуществлять двумя способами:  

      5+5+5=5*3=15              и                    3+3+3+3+3=3*5=15. 

 - Давайте сравним полученные записи: 3*5=15 и 5*3=15                  

 - Чем эти выражения похожи? (1- Это произведения, 2-  одинаковые множители, 3- 

значения произведений равны). 

 - А чем эти записи отличаются? (множители переставлены местами). 

Прием 2.    Класс можно разделить на 3 группы (по рядам) и каждой группе дать рассмотреть 

случаи табличного умножения: Например,  

задание для 1 группы: случаи умножения на 2,3,4;  

задание для 2 группы: случаи умножения на 4,5,6; 

задание для 3 группы: случаи умножения на 6,7,8. 

В результате решения данного задания дети выбрали пары примеров: 

1 группа:  2*3=6  и  3*2=6 

                 2*4=8  и  4*2=8 

                 3*4=12  и  4*3=12 

2 группа: 4*5=20  и  5*4=20 

                 4*6=24  и  6*4=24 
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                 5*6=30  и 6*5=30 

3 группа: 6*7=42  и  7*6=42 

                 7*8=56 и 8*7=56 

                 6*8=48  и  8*6=48 

Находим сходства и различия: 

 - Чем выражения каждого столбца похожи? (1- Это произведения, 2- одинаковые 

множители, 3- значения произведений равны). 

 - Что отличает одну запись от другой? (множители переставлены местами). 

 - Какой вывод можно сделать, исходя из выполненных заданий? (Если множители по-

менять местами значение произведения не изменится). 

 - Таким образом, мы сформулировали переместительное свойство умножения. 

             Мы рассмотрели некоторые варианты  организации  самостоятельной работы студен-

тов в процессе изучения дисциплины «Методика обучения математики». Описанные выше 

виды самостоятельной работы формируют у будущих учителей начальных классов профес-

сиональные компетенции, которые реализуются в процессе обучения младших школьников 

математике. Кроме того самостоятельная работа в группе развивает коммуникативные уме-

ния будущих учителей.  

            Показателем готовности к профессиональной деятельности является педагогическая 

практика. Опрос студентов, проведенный после педагогической практики показал, что буду-

щие педагоги в целом справлялись с планированием сценариев уроков в условиях работы по 

различным УМК. Затруднения вызывали отдельные темы, методику изучения которых не 

рассматривали перед первой педагогической практикой, а также планирование некоторых 

этапов, например проверка домашнего задания. Таким образом выявлялся круг проблем, ко-

торые необходимо решить до следующей педагогической практики. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 

 
INDEPENDENT WORK OF STUDENTS AS A WAY OF DEVELOPMENT OF FUTURE 

TEACHERS’ PROFESSIONAL CULTURE 
 
В статье рассматриваются актуальные вопросы организации самостоятельной работы 
студентов высшего профессионального образования.  Даётся оценка роли самостоятельной 
работы в процессе формирования профессиональной культуры. Рассматриваются виды и 
формы самостоятельной работы. Предлагаются варианты самостоятельной работы сту-
дентов с целью повышения качества образования в высшей школе. 
 
The article focuses on current issues of organization of university students’ autonomous work. The 
role of autonomous work in a process of formation of professional culture is considered. Its forms 
and methods are regarded. A variety of them are suggested in order to improve the quality of edu-
cation in higher institutions.  
 
Ключевые слова: образование, самостоятельная работа, организация самостоятельной ра-
боты и ее активизация. 
Key words: education, autonomous work, organization and activation of autonomous work 
 

Изменения социально-экономического и культурного развития современного общест-

ва активно влияют на российскую систему образования – содержания, средства и технологии 

обучения, что оказывает существенное влияние на подготовку будущих педагогов, тем са-

мым появляется необходимость по-новому взглянуть на подготовку будущего педагога. Сту-

дент в современной системе высшего профессионального  образования – это прежде всего 

активный субъект образовательного процесса, преподаватель лишь организует процесс обу-

чения и управляет им. Именно студенту отводится главная  и значимая роль в этом процессе, 

поскольку без его включения в практическую, самостоятельную  деятельность не возможно 

формирование компетенций. Приходится констатировать, что на сегодняшний день студенты 

не отличаются активностью (в образовательной сфере), а в некоторых случаях даже пассив-

ны, не мотивированы на совершенствование (самообразование) своих знаний и навыков, на 

основе которых формируются компетенции. Реализуемые программы бакалавриата ориенти-

рованы в большей степени на самостоятельную подготовку обучающихся к учебным заняти-

ям и самостоятельного ими  освоения содержания образования. Объем  самостоятельной ра-

боты при кредитно-модульном обучении составляет более сорока процентов. В связи с этим, 

самостоятельная работа студента становится важнейшим компонентом учебного процесса. В 

Федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального об-

разования по направлению подготовки Педагогическое образование предъявляются следую-

щие требования к организации самостоятельной работы обучающихся: помещения для само-
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стоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационную среду организации.  

Анализ рабочих учебных планов позволяет нам констатировать тот факт, что при изу-

чении отдельных учебных дисциплин отводится не менее половины учебной нагрузки, по 

ряду дисциплин количество часов, отводимое на самостоятельную работу студента, значи-

тельно превышает количество часов аудиторных занятий.  

Современные подходы к организации учебного процесса в вузе в аспекте модернизации об-

разования обуславливают становление самостоятельной работы студентов как доминирую-

щей формы организации учебного процесса, что обуславливает проблему ее активизации.  

Общепризнано, что под самостоятельной работой понимается средство вовлечения 

обучающихся в самостоятельную познавательную деятельность (как процесс овладения зна-

ниями, умениями, навыками), средство ее логической и психологической организации, на-

правленное на прочное усвоение знаний и умений.  

Выделяется два вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. Кроме 

этого, в качестве  отдельных форм самостоятельной работы выделяют творческую и  научно-

исследовательскую. Отмеченные виды взаимосвязаны и обеспечивают формирование обще-

культурных, общепрофессиональных, профессиональных или профессионально-прикладных 

компетенций. Мы акцентируем значимость формирования следующих компетенций: способ-

ность к самоорганизации и самообразованию; готовность  сознавать социальную значимость 

своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной дея-

тельности; готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответст-

вии с требованиями образовательных стандартов. Они становятся предметом особого внима-

ния в курсах методической подготовки будущих учителей. 

Аудиторная самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под непосред-

ственным руководством преподавателя, по его заданию и под его руководством.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, 

но без его непосредственного участия. Необходимо отметить, что при применении внеауди-

торной формы организации самостоятельной работы студента важным является методиче-

ское руководство и консультативная помощь преподавателя.  

Опираясь на практический опыт преподавания дисциплин «Методика преподавания 

курса «Окружающий мир»», «Методика обучения математике», «Теория и методика эколо-

гического образования дошкольников» были разработаны задания практической направлен-

ности, выполняя их, студенты применяют теоретические положения для создания базы своей 
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дальнейшей профессиональной подготовки. Данный вид работы может заключаться в реше-

нии задач-ситуаций по теме занятия, подготовки графических систематизаторов, таблиц 

сравнительного анализа образовательных стандартов, написание «синквейнов». Приведем 

пример написания синквейнов  студентами. 

Окружающий мир        Здоровье 

Удивительный, всеобъемлющий     Крепкое, сибирское 

Окружает, оберегает, восхищает   Сохраняется, поддерживается, нарушается 

Естественная среда обитания человека  Образ жизни – залог крепкого здоровья 

Жизнь!          Долголетие! 

Студенты в рамках самостоятельной работы выполняют домашние задания трениро-

вочного и контролирующего характера. Реферируют, конспектируют литературу (учебные 

пособия и статьи из периодических изданий); работают со справочной, учебно-

методической, научной литературой; готовятся к текущим контрольным работам, тестирова-

нию; подготавливают обзоры (подготовка обзора периодических изданий по рассматривае-

мой проблеме или, например, обзора действующих программ по курсу «Окружающий мир») 

и рефератов по предлагаемым преподавателем темам (например, «Экологизация учебно-

воспитательного процесса в начальной школе в условиях реализации образовательных стан-

дартов второго поколения», «Компетентностный подход к проблеме контроля при изучении 

младшими школьниками живой природы», «Формирование у младших школьников валеоло-

гической грамотности» и др.); подготовка различных анализов (например: анализ работы ре-

гиональных  систем экологического образования детей; оценка работы по организации эко-

логического образования в образовательном учреждении (дошкольное учреждение, началь-

ная школа) и рекомендации по ее развитию); разрабатывают проекты и составляют глосса-

рий. Особое место занимает выполнение индивидуальных творческих заданий, способст-

вующие развитию творческих способностей (например: написание стихотворений и сочине-

ние экологических сказок). Приведем один из вариантов творческой работы студента. 

Например:  

«Птицы, деревья, все вокруг – красота. 

Идешь по улице - радуется душа. 

Но чтоб сохранить эту всю красоту, 

Люди! Очень прошу 

Берегите наш мир и читайте «Окружающий мир!» 
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Более того, задания, требующие более высокого системного уровня, повышают позна-

вательную мотивацию студентов и готовность действовать (подготовка технологических 

карт урока, разработка сценариев мероприятий, проводимые во внеурочной деятельности). 

Чтобы сделать самостоятельную работу студента более продуктивной, требуется по-

новому подойти к содержанию и технологиям ее проведения. В первую очередь необходимо 

обратить внимание на развитие профессиональной культуры будущего педагога, и ее состав-

ляющие (личностные характеристики): эмпатии, рефлексии, коммуникабельности, склонно-

сти к творческой самореализации, нравственной мотивации, толерантности, эмоциональной 

устойчивости, обуславливающие успешность его профессиональной деятельности.  

Самостоятельная работа студента играет большую роль в балльно-рейтинговой сис-

теме обучения. Необходимо отметить, что оценка за данный вид деятельности должна быть 

пропорциональна затратам времени, что повысит значимость выполненной самостоятельной 

работы в глазах студентов. Кроме этого регулярное отслеживание выполнения самостоя-

тельной работы студента позволит преподавателю вовремя проводить корректирующую ра-

боту. 

Таким образом, организация самостоятельной работы студента одно из направлений, 

позволяющей перейти к компетентностной парадигме современного образования. Готов-

ность и способность самостоятельно планировать, реализовывать и корректировать свою 

деятельность есть не что иное, как база для развития профессиональной культуры будущего 

педагога. 
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Цель сообщения – уточнив понятия, обозначить основное содержание и подходы к ор-

ганизации самостоятельной работы студентов на примере учебного курса «Основы позитив-

ной психологии» для бакалавров университета. 

В настоящее время в связи с кризисом духовности подвергаются ценностно-

нравственному переосмыслению такие понятия, как «счастье», «благополучие», «справедли-

вость», «смысл жизни» [1, 56] и др. Неслучайно на рубеже 20 века в научном мире возникает 

новое направление, обозначающее себя как позитивная психология. По мнению ее основопо-

ложника – Мартина Селигмана, в основе подхода лежит положение о позитивном потенциа-

ле, заложенном в каждом человеке[2, 7]. Позитивная психология предлагает изменение пара-

дигмы современной науки: от негативности - к позитивности, от концепции болезни - к кон-

цепции здоровья. От специалиста, работающего в рамках этого подхода, требуется не просто 

коррекция отклонений или устранение нарушения, а стимулирование резервных возможно-

стей личности, развитие ее творческого потенциала и психологических способностей [3, 76]. 

Заметим, что современная позитивная психология занимается не только исследова-

тельской и практической работой, она активно завоевывает позициии в пространстве образо-

вательных программ. В связи с этим, в системе высшего образования России в качестве ва-
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риативного компонента были разработаны и внедрены образовательные программы дисцип-

лины «Позитивная психология личности». Кратко остановимся на содержании программы [4, 

134], отдельное внимание уделив направлениям самостоятельной работы студентов. 

В рамках подготовки бакалавров дисциплина «Основы позитивной психологии» явля-

ется составной частью профессионального цикла (Б3) и включена в его вариативную часть. 

Организация занятий по курсу «Основы позитивной психологии» предусматривает вводную 

лекцию по изучаемой проблеме и многочисленные семинарские и практические занятия, где 

в процессе интерактивных форм работы студенты обсуждают вопросы, подготовленные ими 

самостоятельно. Назовем некоторые темы курса. 

Вводный раздел программы получил название «Теоретико-методологические основы 

позитивной психологии». В его подразделах обсуждаются вопросы, посвященные рассмот-

рению позитивной психологии как направления развития современной науки и истории ее 

становления. В ходе занятий анализируется ее отличие и связь с классической психологией. 

Как теоретико-методологические основы развития позитивно-психологических идей рас-

сматривается гуманистическая и экзистенциальная психология. Раскрывается значение по-

ложительных эмоций в гармоничном развитии личности и психокоррекции имеющихся про-

блем. Выделяются основные направления деятельности позитивного психолога. Кратко ос-

вещается феноменология позитивной психологии.  

Подраздел, посвященный истории развития и современному состоянию позитивной 

психологии в России и за рубежом, предлагается студентам для самостоятельного осмысле-

ния с последующим обсуждением в виде коллоквиума. Содержание беседы преподавателя со 

студентами касается вопросов достижений Г.Олпорта, А. Маслоу, и К. Роджерса, вклада 

М.Селигмана в развитие ее идей. В самостоятельно подготовленных сообщениях студенты 

раскрывают содержание основных исследований современных представителей позитивной 

психологии: И. Бонивелл, К. Петерсона, Э. Динера и М. Чиксентмихая, А. Линли, Д. Клиф-

тона, Р.Стернберга, Р.Мэя. В ходе коллоквиума бакалавры освещают содержательные аспек-

ты работы основных школ позитивно-психологического направления: Центра позитивной 

психологии, Центра прикладной позитивной психологии, Центра Гэллапа. Выступающие об-

суждают специфику реализации программ этих школ: «Личностный синтез», «Курс обучения 

мудрости» и др. 

К практическим занятиям по дисциплине студентам заблаговременно раздаются во-

просы для самостоятельной подготовки к последующим разделам программы.  В дальней-

шем - в ходе «дискуссионного клуба», организованного на семинаре,- содержательному ана-
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лизу подвергаются такие категории, как  «мудрость», «благоразумие», «самостоятельность», 

«самоактуализация», «саморазвитие»,  «жизненная перспектива».  

В процессе «круглого стола», организованного на занятиях, студентами   рассматри-

ваются такие «добродетели смелости», как «целеустремленность», «решительность», «ори-

гинальность», «новаторство», «настойчивость», «жизнестойкость», «ответственность», «ли-

дерство» как категории психологии понимания и позитивно-психологического мышления. 

Благодаря заранее самостоятельно подготовленным выступлениям, бакалаврами успешно 

проводится содержательный анализ озвученных дефиниций, обозначается ракурс их рас-

смотрения в психологии и специфика реализации в социальном поведении личности. 

Дальнейший подраздел лекционного курса программы посвящен «добродетелям че-

ловечности». На семинарских занятиях учащимися анализируются такие дефиниции как 

«Совесть», «достоинство», «любовь», «доброта», «благородство», «отзывчивость», «состра-

дание», «порядочность», «честность», «щедрость», «альтруизм», «гуманность», «социальный 

разум» рассматриваются как феномены психологии понимания и психологии социального 

познания. Для освещения озвученного подраздела курса студентам предлагается самостоя-

тельно подготовить творческие презентации, освещающие основное содержание феноменов 

и категорий. 

В ходе диспута, организованного на занятиях по дисциплине, учащимися успешно 

анализируются такие категории «добродетелей справедливости», как«гражданственность», 

«справедливость», «беспристрастность», «патриотизм», «мужество», «честь». Четко органи-

зованная самостоятельная подготовка студентов к занятиям, позволяет им с интересом ана-

лизировать содержание понятий, освещая их персоналии и направления. 

Следующий подраздел курса, касающийся дефиниций, связанных с «добродетелями 

воздержания»: «эмпатия», «милосердие», «умеренность», «самоконтроль», «толерант-

ность»,подробно рассматривает их в ходе дискуссионого клуба по теме занятия.  В процессе 

самостоятельной подготовки к занятиям студентами уточняются содержательные характери-

стики обсуждаемых дефиниций и особенности их проявления в социальном поведении лич-

ности. 

Дальнейшие подразделы дисциплины посвящены феноменологии «добродетелей 

трансценденции». С точки зрения психологии понимания, студентами проводится творче-

ский анализ таких дефиниций, как«умение ценить красоту», «созидание», «благородство», 

«надежда», «духовность», «чувство юмора». Рассматривается категория «Счастье» и крите-

рии его определения. Освещается ее содержание в русле современных социально-

психологических идей: «субъективное благополучие личности», «удовлетворенность жиз-
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нью». Семинар на тему «Субъективное благополучие личности. Из чего оно складывается?» 

может проходить в виде круглого стола по заранее предложенным вопросам для самостоя-

тельной подготовки учащихся. 

Содержание темы - «Феноменология позитивной психологии: добродетели смелости» 

-раскрывается в процессе проблемно-деловой игры. Для подготовки к интерактивной форме 

участия преподаватель предлагает вопросы для самостоятельного анализа литературы  с це-

лью последующего обсуждения на семинарах в микрогруппах. Назовем некоторые из них: 

«Самообладание» и «Выдержка» как важные индивидуально-психологические характери-

стики современной личности; «Решительность» как способность личности оперативно при-

нимать решение в значимой ситуации; «Оригинальность» и «новаторство» как характеристи-

ки социального поведения; «Смелость» и «храбрость» в современном мире; «Целеустрем-

ленность» и «стрессоустойчивость» личности как требование современного мира и др. 

Творческая самостоятельная работа с научными журналами и конспектирование ста-

тей проводится студентами по темам: «Добродетели трансценденции как феномены пози-

тивной психологии»; «Созидание» и «стремление к красоте» как трансцендентные потребно-

сти личности; Феноменология «благородства» и его содержание в позитивной психологии; 

«Вера», «надежда» и «любовь» как универсумы личности; «Духовность» и «религиозность»: 

различие и сходство понятий; «Чувство юмора» и «оптимизм» как индивидуально-

психологические категории личности; категория «Счастье» и ракурс ее рассмотрения в русле 

современных социально-психологических идей и др. Приветствуется написание эссе. 

Заметим, что весьма продуктивной является и научно-исследовательская деятельность 

студентов, посвященная изучению системы феноменов позитивной психологии среди раз-

личных категорий специалистов дошкольного, школьного, вузовского и послевузовского об-

разования. В целом в процессе овладения практико-ориентированным разделом курса при-

меняются следующие технологии: анализ жизненных ситуаций в психолого-педагогической 

практике с участием студентов и школьных психологов; составление аналитических обзоров 

по актуальным проблемам позитивно-психологических исследований; эвристические диало-

ги, ролевые игры и творческие групповые дискуссии и др. 

Итак, полагаем, что данная образовательная программа для бакалавров университета, 

предполагающая использование интерактивных форм взаимодействия на занятиях при усло-

вии предварительной творческой подготовки учащихся к занятиям, будет способствовать 

формированию их позитивных смысло-жизненных ориентиров, базовых способностей и го-

товности в будущем эффективно осуществлять свою профессиональную деятельность. 
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САМОИССЛЕДОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ МИРА В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ 

SELF- EXPLORATION AND EXPLORATION OF THE WORLD WHILE DOING THE 
HOMEWORK 

В статье рассматривается психотерапевтическая модель преподавания психологии Л.А. 
Петровской, предполагающая особое внимание к самостоятельной работе студентов, в 
том числе, практике так называемых домашних заданий различные. Приводятся примеры 
домашних заданий и требования к их разработке и реализации. Анализируется проблема 
развития понимания себя и мира в процессе выполнения и анализа домашних заданий по пси-
хологии, их психотехнические, обучающие и психотерапевтические возможности. 

The article discusses the psychotherapeutic model of teaching psychology designed by L.A. Pet-
rovskaya. This model draws special attention to independent work of students, including the prac-
tice of so-called various homework. There are examples of homework and their design and imple-
mentation. The author analyses the problem of development of understanding of oneself and the 
world in the process of implementation and analysis of homework on psychology, psychological, 
educational and psychotherapeutic possibilities 

Ключевые слова: домашние задания, самопонимание, миропонимание, психотерапевтиче-
ская модель обучения, дисциплины психологического цикла. 
Keywords: homework, self-understanding, world view, a psychotherapeutic model of learning, dis-
cipline of psychological cycle. 

В настоящее время существует несколько образов психологии как учебной дисципли-

ны. И один из них связан с представлением о психологии как самопознании и познании лю-

дей (мира человеческих отношений). Полноценное, аутентичное и конгруэнтное, прини-

мающее и осмысленное бытие предполагает исследование возможностей, представляемых 

каждой ситуацией, и осуществлением выбора, который выражает подлинные ценности чело-

века и его истинные потребности (нужды). Продуктивный выбор принципиально предпола-

гает более или менее продвинутую ориентацию человека в собственном потенциале, самопо-

нимание и в людях и отношениях людей, миропонимании. С точки зрения данного подхода, 

расширение сферы осознания самого себя и мира - наиболее существенная предпосылка дос-
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тижения самоактуализации. Психология как дисциплина и учебный предмет обладает уни-

кальными возможностями в плане предоставления субъекту ее изучения средств реинтерпре-

тации и развития собственного жизненного опыта и самого себя в целом. Более отдаленным 

и значительным, на наш взгляд, следствием освоения психологии является рост социальной 

зрелости личности, то есть уровня ее социально-психологической (диалогической) компе-

тентности, в том числе, способности к внутреннему диалогу с самим собой [1]. Самоиссле-

дование представляет собой, по существу, развернутое понимание человеком самого себя - 

процесс и результат формирования смысла(ов) своих поступков, мыслей и чувств (пережи-

ваний), относящихся как к ситуации актуального, «здесь-и-теперь» взаимодействия, так и 

жизнедеятельности личности в целом (поиск смысла жизни, например). При этом самопони-

мание включено практически во все процессы понимания, независимо от их направленности. 

Даже пытаясь понять что-то внешнее, человек осмысливает свой собственный внутренний 

мир. Вместе с тем, понимание теснейшим образом связано со спецификой (содержанием, 

структурой и особенностями использования и (ре)интерпретации) человеческого опыта. 

Жизненный опыт человека, уровень его компетентности в той или иной сфере или проблем-

ной ситуации во многом определяет, что будет понято и как (способ, стратегию понимания), 

в каком направлении (интенциональность, смысл). Опыт создает множественность перспек-

тив осмысления происходящего, определяет возможные контексты для его интерпретации. 

Понимание, в свою очередь, позволяет структурировать и переструктурировать имеющийся 

у человека опыт, обеспечивает присвоение знания, невозможное без переживания его субъ-

ективной реальности и включения в ценностный и мировоззренческий пласт личности. По-

этому одно из главных условий эффективности психологического образования - его обра-

щенность к собственному жизненному опыту учащегося. 

 В современном мире важным аспектом социально-психологической компетентности 

личности можно считать ее диалогическую компетентность. «Культура совместности» (со-

вместного бытия), как и культура познания, есть, прежде всего, культура диалога, понимания 

другой, отличной от моей собственной точки зрения и культура самопонимания - обнаруже-

ния и реализации внутренней диалогичности и многозначности собственных жизненных по-

зиций и способов их осмысления. Развитие самопонимания выступает поэтому как составная 

часть процесса совершенствования диалогической компетентности личности. Обеспечение 

возможности диалогического взаимодействия - одна из основных функций процесса самопо-

нимания.в современной психологии эффективное, создающее условия для личностного роста 

его субъектов, общение рассматривается как «встреча», диалог различных «голосов». Иногда 

для «ис-целения» (восстановления внутренней гармонии и целостности человеческой лично-
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сти и ее представлений о мире и о себе) оказывается достаточно даже небольшого изменения 

понимания себя и мира, даже ситуативного и неполного понимания. Так, каждый изучающий 

психологию руководствуется собственными целями, извлекая из нее те или иные, необходи-

мые именно ему «уроки» и «ответы», а «непонимание» стимулирует дальнейшие поиски ре-

шения проблем, сопоставление концепций, теорий и фактов, способствует развитию плюра-

листических установок личности. При этом понимание предстает как наиболее экологичный 

и релевантный способ познания человеческой души, способ избежать ловушки профессио-

нальной невротизации, поджидающей не только неофитов, но и мастеров психологии как 

теории и практики развития человека. 

Таким образом, в процессе обучения психологии, смысл (его понимание) рождается 

«между», во взаимодействии: а) представлений о себе и психологического знания, б) во 

внутреннем диалоге постоянно изменяющихся оценок личности «реального Я» и «Я идеаль-

ного» (должного, во многом определяющегося представлениями, заложенными в присваи-

ваемом в ходе обучения знании о психическом и средствах его развития) и представляет со-

бой овладение все новыми способами понимания себя и мира, транформацию стратегий по-

нимания. Результатом роста самопонимания и понимания мира могут выступать развитие 

плюралистической системы ценностей и отношений личности, превращение «ценностной 

системы» в «ценностный процесс» и формирование более упорядоченной, иерархически ор-

ганизованной ценностной системы, организованной вокруг какой-либо «главной» ценности 

(например, ценности самосовершенствования). Эти три направления развития ценностного 

потенциала личности, вместе с тем, можно представить как три различных типа взросления 

личности, связанные с определенным способом осмысления психологического знания, обу-

чения психологии. В первом из них субъект исходит из представления о существовании 

множества различных интерпретаций своих поступков, переживаний, во втором, - относится 

к себе как развивающейся системе, проекту, который может быть понят. В третьем - стре-

мится объяснить индивидуальные проявления и особенности на основе выбранного или са-

мостоятельного сформированного психологического мифа. Отметим, что в условиях нетра-

диционного, ориентированного на помощь учащемуся в самопознании и самопонимании, 

обучения эти эффекты осмысляются значительно быстрее, а их индивидуальные спектры бо-

лее разнообразны. В процессе подготовки психологов необходимо обращать особое внима-

ние на создание таких условий, которые бы способствовали формированию у будущих спе-

циалистов приемов и способов развития самопонимания и понимания мира. Умение разби-

раться в самом себе позволяет будущему психологу выяснить те внутренние проблемы, про-

тиворечия, собственные мотивы и потребности, а также те сильные стороны, которые будут 



О Р Г А Н И З А Ц И Я   С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й   Р А Б О Т Ы   С Т У Д Е Н Т О В  
 
 
 

340 

мешать или способствовать ему в будущем продуктивно осуществлять психологическую по-

мощь людям, обращающимся к нему за помощью, понимать мир [2; 3; 4]. Студент, обучаю-

щийся на психологическом отделении, постепенно, в процессе осознания себя в качестве бу-

дущего профессионала, развивает свое понимание мира и себя. Eсли самопонимание и пони-

мание психической реальности поверхностно и фрагментарно, то выпускнику может пока-

заться, что с многочисленными психологическими проблемами он легко сможет справиться. 

При этом он основывается на той сумме знаний, банке методик и психотехнологий, которые 

он приобрел в процессе подготовки. Но, чаще всего, эта информация и умения оказываются 

им не проработаны на практике, не прочувствованы и не представляют для него реальной 

ценности. Они не вошли в структуру его личностного потенциала, его внутреннего тезауру-

са, который и составляет содержание понимания себя как психолога и особое - профессио-

нальное – понимание мира. Самопонимание и понимание мира должны базироваться не 

только на знаниях и умениях, полученных студентом в ходе академической подготовки. Эти 

знания должны быть проработаны студентом, соотнесены им с его возможностями и ограни-

чениями, особенностями личности и отношений. Такая проработка может осуществляться 

при непосредственном психолого-педагогическом взаимодействии преподавателя и студен-

та, при организации взаимодействия студентов внутри студенческой группы. В процессе 

подготовки студентов необходимо создавать такое психолого-педагогическое взаимодейст-

вие, при котором будущий психолог будет поставлен в такие условия, когда он будет испы-

тывать потребность научиться разбираться в самом себе. Это позволит ему приобретать глу-

бокие знания о самом себе и о мире, на основе этих знаний создавать новые, чтобы исполь-

зовать при согласовании с той реальностью, с которой ему предстоит встретиться уже буду-

чи профессионалом. Присвоение содержания психологического образования напрямую зави-

сит от способа его формальной организации.. Его трансляция требует экспликации заложен-

ной в нем ценностно-смысловой позиции. Попытки передавать эти знания в «свернутом» ви-

де в традиционном обучении приводит к непониманию и отторжению. Более продуктивны 

поэтому нетрадиционные, активные формы обучения, которые делают обучающегося субъ-

ектом самоизменения. К ним относятся, например, учебные игры, тренинги, выполнение 

групповых проектов, дискуссии, исследовательская работа. Ведущий тренинг вовлекает в 

опыт самоисследования и взаимного исследования всех членов группы. Эффект тренинга как 

особой формы занятий заключается, во-первых, в том, что происходит «встреча внутреннего 

Я» каждого участника группы с «внутренним Я» других людей, установление системы 

внешних трансперсональных отношений. Во-вторых, происходит встреча человека с собст-

венными «внутренними Я», что ведет к установлению внутреннего трансперсонального от-
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ношения. Групповой процесс предстает как путь своего «Я» и через него к «Я» других лю-

дей. Именно основная встреча составляет содержание того нового опыта, который, став ча-

стью внутренней жизни человека, рано или поздно приводит к изменениям в поведении, ус-

тановках и жизненном стиле людей. В-третьих, в тренинге решается задача развития культу-

ры рефлексии. Групповая деятельность используется в учебном процессе и при создании 

проектов (например, создание проекта школы клиентов в курсе консультативной психоло-

гии). Однако, наряду и вместе с тренингом и иными формами аудиторных занятий может и 

должна быть использована еще одна традиционная и, в тоже время, нетрадиционная форма – 

домашние задания. Домашние задания используются учениками Л.А. Петровской в процессе 

преподавания различных дисциплин социально-психологического и других циклов (специ-

альная, возрастная, педагогическая, консультативная психология) как одна из наиболее эф-

фективных форм организации процесса обучения психологии [4]. Они являются одной из 

близких тренингу форм активного обучения. Домашние задания можно также рассматривать 

как одну из разновидностей тренинговых процедур: поскольку их выполнение включает та-

кие этапы как самостоятельное обдумывание и изложение своей версии ответа, совместную 

обработку версий всех членов группы назначенным преподавателем «ведущим» и совмест-

ное обсуждение полученных результатов (рефлексия) в группе. Как и тренинг, но в несколь-

ко иной форме, домашние задания выполняют ряд важных функций: рефлексия и ее разви-

тие, получение развернутой обратной связи о своих особенностях, сравнение опытов и жиз-

ненных миров (ценностей и установок) участников занятий [5; 6]. В процессе разработки и 

применения этих заданий центральным является представление о том, что развитие способ-

ности понимания самого себя и другого человека связано с осознанием наиболее значимых 

проблем и противоречий профессиональной деятельности психолога, осознанием характера 

личностных эффектов обучения и освоения той или иной психологической концепции или 

подхода, психологического знания в целом. Чтобы быть успешным, профессионалу требует-

ся четко осознавать особенности реализуемой им стратегии понимания, ее возможности и 

ограничения. Важным умением для консультанта является способность рефлексировать цен-

ностные основания и предпосылки своей деятельности, находить такие формы взаимодейст-

вия с клиентом, которые были бы адекватными, с одной стороны, разделяемым им ценно-

стям, с другой - соотносящимся с ними стратегиями понимания себя и другого человека. Это 

умение и связанные с ним знания не формируются сами по себе: об этом говорит опыт про-

фессиональных и личностных супервизий, а также опыт традиционного и нетрадиционного 

преподавания психологии как повседневного духовно-нравственного воспитания в процессе 

общения преподавателя и студентов является, трансляции психологических знаний и уме-
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ний. Психологические знания и умения, чтобы быть эффективными, должны передаваться 

как мировоззрение, быть включены в систему жизненных ценностей общающихся как спо-

соб освоения вещи другим человеком, в ином сознании. С этой целью и используются как 

«квазитренинговые» процедуры так называемых «домашних заданий», предназначенные для 

направленной организации самоисследования и исследовании мира и помощи учащимся 

/обучающимся в самоисследовании.  

При использовании домашних заданий мы исходим из определенной системы требо-

ваний [2; 4]. Базовое требование - анонимность и конфиденциальность. Без его соблюдения 

метод может практически перестать работать.  

1) Домашние задания практикуются в учебных группах довольно большого состава (более 10 

человек) и/ или в группах малознакомых людей.  

2) Ответы предоставляются в свободной форме: письменной или печатной (на пишущей ма-

шинке, компьютере), без подписи.  

3) Обрабатываются самими участниками, и лишь затем обсуждаются с преподавателем в 

группе. 

Все это создает для учащихся климат психологической безопасности, мотивирующий 

учащегося к собственной работе. 

Часто учащиеся сами придумывают упражнения и домашние задания. В процессе ап-

робации курса выбираются наиболее интересные и субъективно боле полезные домашние 

задания. При этом могут учитываться некоторые особенности половозрастного и т.д. состава 

группы: кто перед нами, студенты или слушатели, люди, имеющие или не имеющие базового 

психологического образования, мужчины или женщины.  

I. Можно также выделить ряд содержательных требований к домашним заданиям. 

1. Обращенность исследовательских домашних заданий к личному опыту студентов, их на-

правленность на самоисследование и исследование мира. Студентам предлагается ответить 

на ряд персонифицированных и личностно значимых вопросов или написать самоотчет по 

каждой из тем курса. Отчеты собираются и обрабатываются 1-2 членами учебной группы. 

2. Выявление возможно более широкой палитры способов индивидуального «реагирования», 

решения, совладания с жизненными проблемами, понимания другого человека, самого себя и 

т.д.. 

3. Тематическая взаимосвязь заданий как с предложенным на занятии теоретическим мате-

риалом, так и между собой (отношения дополнения, конкретизации, обобщения и т.д.). 

II. Формальные требования. 
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1. Системность и внутренняя взаимосвязь заданий, их структурная идентичность: сходство и 

постепенное усложнение способов сбора и обработки эмпирических данных. В частности, 

мы широко практикуем такой метод исследования, как контент-аналитическая обработка 

данных опросов и свободных самоотчетов студентов. Такой выбор связан как с относитель-

ной простотой метода, так и его внутренней релевантностью изучаемой реальности.  

2. Совместное обсуждение полученных результатов на занятиях. После чего выполнявшим 

работу дается время и рекомендации по оформлению исследовательского отчета, а само вы-

полнение заданий включается нами в зачет по предмету. 

3. Каждый студент получает от однокурсников и преподавателя развернутую обратную связь 

о качестве выполненного им задания, возможных путях его повышения или иных возможных 

ракурсах анализа проблемы. 

В качестве основного задания для зачета или экзамена студентам предлагается напи-

сание исследовательского реферата и/или выполнение психологического анализа реальной 

консультативной беседы (транскрипта или видеозаписи). Выбор темы определяется ими со-

вместно с преподавателем, выбор методического подхода - самостоятельно. 

Однако формы работы с домашними заданиями могут быть более разнообразными. 

Во-первых, задания могут различаться по характеру и числу предлагаемых для обду-

мывания и обсуждения вопросов.  

Во-вторых, совместная обработка полученных «самоотчетов» может осуществляться 

не только в виде подсчета и сравнения частот встречаемости разных признаков, но и выявле-

ния корреляционных и т.д. взаимосвязей, сравнение может быть чисто качественным, осуще-

ствляться как шуточный коллаж и т.д.  

Варианты обсуждения домашнего задания также разнообразны: могут, например, 

включать написание заключительного самоотчета по обсуждавшейся проблеме, задание 

предложить свои варианты следующего домашнего задания и т.д. 

Таким образом, к концу курса студенты приходят:  

с опытом нескольких конкретно-эмпирических исследований, и представлением о несколь-

ких возможных путях анализа консультативного процесса и его составляющих, феноменов,  

 получают новую субъективно значимую информацию о себе и однокурсниках как личностях 

и профессионалах, развивается их самопонимание и углубляется представление о практике 

оказания психологической помощи в целом.  

Оказываются вооружены еще одним интересным и весьма продуктивным методом обучения 

и самообучения. 
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Домашние задания выполняют также психотерапевтическую функцию: позволяя уча-

стникам по-новому увидеть свой способ бытия или паттерн реагирования, осознать «необя-

зательность» и неочевидность казавшегося обыденным и естественным поведенческого шаб-

лона. Осознать свою близость и внутреннее родство с окружающими людьми, а также свою 

собственную уникальность, специфические особенности собственной жизненной ситуации. 

Главное же предположение, лежащее в самом основании практики домашних заданий, за-

ключается в том, что при их построении и интерпретации мы исходим из восприятия наших 

респондентов как «обыденных исследователей». Менее корректный, но более общепринятый 

термин - «наивный ученый». По существу каждое из заданий помогает, в зависимости от 

квалификации эксперта, анализирующего домашнее задание и уровня профессионально-

личностной компетентности респондентов, уровня развития их самопонимания, с той или 

иной степенью успешности реконструировать целое проблемное поле того или иного затро-

нутого в задании психологического феномена. Данные, полученные в ходе обработки до-

машних заданий, часто выглядят как страница из учебника по практической социальной пси-

хологии или психотерапии. В некоторых случая учащимся предлагается сравнить получен-

ные ими результаты, их способы «совладания» с жизненными трудностями и результаты, 

тенденции, полученные или описанные в серьезных монографиях и исследовательских рабо-

тах. Степень совпадения (близости) полученных этими столь разными путями рядов данных 

весьма значительна (ниже, обсуждая различия представлений студентов факультета психо-

логии о любви, мы приводим пример такого сравнительного анализа). В целом, домашние 

задания направлены на два момента: развитие представлений субъекта о наличном и воз-

можном Я или «что-задания», развитие представлений о способах преобразования актуаль-

ных состояний и достижения желаемого, определенной социальной идентичности или «как-

задания». Домашние задания являются одной из наиболее эффективных форм организации 

контакта субъекта с собственным бессознательным, помогающих перейти от описания при-

вычных способов реагирования и осмысления реальности к осознанию их личностных функ-

ций и значений, той ценностно-смысловой позиции личности, которая за ними стоит. В рам-

ках каждого из курсов домашние задания выступают и как способ интенсификации учебной 

деятельности учащихся, и как способ помощи студентам в самопознании, и как способ акти-

визации исследовательской установки студентов и слушателей по отношению к психической 

реальности в целом. В целом домашние задания направлены на исследование студентами: 

возможностей и целей, ограничений и причин, актуальных особенностей собственной систе-

мы ценностей, способов понимания себя, других людей, ситуации общения и мира в целом, а 
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также связанных с этими ценностями и способами осмысления происходящего моделей об-

щения. 

Домашние задания оказываются направленными на осмысление целого ряда аспектов 

социальной реальности: переживаний и особенностей поведения другого человека, особен-

ностей и тенденций развития конкретных ситуаций общения и межличностных отношений, 

самого себя: вне и в контексте взаимоотношений с другим человеком. Большое число зада-

ний предназначено для того, чтобы субъект мог оценить собственный психологический по-

тенциал (в целом и его отдельные компоненты). Здесь возможны два типа заданий, экспли-

цирующих значение и вклад личностных особенностей субъекта в то, как складывается его 

собственная судьба, взаимоотношения с миром, а также их вклад в межличностные отноше-

ния и особенности общения с другими людьми.  

Рассмотрим те впечатления и выводы, к которым студенты пришли в ходе наших за-

нятий и были выражены в свободных самоотчетах. В заключении раздела сосредоточим осо-

бое внимание на развитии самопонимания и понимания мира в процессе изучения психоло-

гии. Наиболее субъективно значимый результат для большинства студентов представлен 

психотерапевтическим эффектом наших занятий, включающих собой различные тренинго-

вые и квазитренинговые процедуры. 

Приведем примеры и анализ отзывов и самоотчетов учащихся, полученные нами в 

ходе вышеназванных курсов «Выводы о домашних заданиях». Около 90% опрошенных под-

держивают идею «домашних заданий», отмечая их высокую эффективность, субъективную 

(средство самоисследования) и объективную (обогащало занятие новыми гранями: как в тео-

ретическом, так и практическом планах) значимость. 

- Узнала о своей близости окружающим: у меня те же проблемы, что и у других людей. 

- Была возможность обратить на себя все, что мы знали.  

- Проанализировала себя, свои возможности. Доверие к своему подсознанию, 

интуиции. 

- Проанализировала свои трудности, ограничения, получила «импульс» для 

обдумывания. 

- Изменили мою жизнь, благодаря им наладились мои отношения с близкими, решила и 

собственную проблему. 

- Развитие профессиональных навыков. 

- Выложив «наболевшее», смогла сама себе ответить на свои собственные вопросы. 

- Научился точно и емко выражать то, что хочу сказать о себе другому. 
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По сути, речь идет о специфической модели личностно-профессионального общения, 

в центре которой лежит представление о том, что определяющую уровень профессионализма 

специалиста роль играет его человеческая компетентность: та система ценностей, с которой 

он подходит к пониманию себя и других людей, те стратегии и способы понимания м те мо-

дели общения, которые реализуются во взаимодействии с собой и миром. Ведущим компо-

нентом миропонимания является при этом самопонимание. Домашние задания как квазитре-

нинговые процедуры выполняют ряд ведущих функций: глубокое и осмысленное, основан-

ное на собственном опыте изучение психологии, развитие самопонимания учащихся, органи-

зация особой обучающей среды, дающей возможность организации психотерапевтически 

эффективного обучающего взаимодействия. 
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АКТУАЛЬНОЕ ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

РОССИЙСКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
 

RELEVANT AND CHALLENGING FIELD OF RESEARCH IN RUSSIAN AND 
AMERICAN PSYCHOLOGY: A COMPARATIVE ANALYSIS 

 
В данной работе представлены результаты сравнительного контент-анализа научных 
статей двух профессиональных сообществ: Российского психологического общества и аме-
риканских психологов, членов международной Ассоциации психологической науки. Источни-
ками для науковедческого анализа стали результаты научных исследований, опубликованных 
в 2015 году в материалах крупномасштабной конференции Российского психологического 
общества, посвященной 135 летнему юбилею создания психологического общества в России, 
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«От истоков к современности» и выпусках американского журнала «Психологическая нау-
ка». В качестве смысловой единицы исследования были взяты тема статьи, ее заголовок и 
ключевые слова. Под проблемным полем понимаются те отрасли психологии, к которым 
ученые чаще обращаются при проведении своих психологических исследований.  
 
This research presents the results of a comparative content analysis of two scientific articles in pro-
fessional societies: Russian psychological society and American psychologists, members of the in-
ternational Association of psychological Sciences. Sources for a scientific analysis are based on the 
research results, published in 2015 in the large-scale conference of Russian psychological society, 
devoted to 135 year anniversary of the creation of the psychological society in Russia, "From the 
beginnings to the present" and editions of the American magazine "Psychological science". The 
subject of the article, its title and keywords were taken as notional units of study. The problem field 
is regarded as those branches of psychology to which scientists are turning while conducting their 
psychological research. 
 
Ключевые слова: контент-анализ, проблемное поле, теоретическое исследование, сравни-
тельный анализ, российская психология, американская психология. 
Key words: content analysis, problem-solving, and theoretical study, comparative analysis, Russian 
psychology and American psychology. 
      

Современная психология – весьма разветвленная система наук. В ней выделяется 

много отраслей, представляющих собой относительно самостоятельно развивающиеся на-

правления научных исследований. Правильнее было бы говорить сегодня не об одной науке 

психологии, а о комплексе развивающихся психологических наук. Однако такая дифферен-

циация психологической науки потенциально таит в себе риск возникновения состояния тео-

ретического кризиса. В связи с этим основной тенденцией современной психологии стано-

вится стремление к объединению и синтезу наиболее значительных достижений различных 

школ. Вместо отдельных теорий происходит становление теоретических систем в психоло-

гии.  

В наше время происходит не только объединение различных теорий в системы, но и 

интеграция и «глобализация» отдельных теоретических систем. Все более отчетливо опреде-

ляется тенденция к созданию комплексных дисциплин, например, таких как активно разви-

ваемая в США «психонейроэндокриноиммунология», социальная психофизиология, психо-

генетика, кросскультурная психология и др. 

Психологическая наука сегодня не может стоять в стороне от ряда проблем, с кото-

рыми сталкивается современное общество. По общепринятым оценкам специалистов, в на-

стоящее время перед человечеством возникает несколько глобальных проблем, таких как 

проблема всеобщей информатизации, нарушение экологии, возрастание экстремизма, уча-

щение техногенных и природных катастроф, вторжение исследований в область генетики 

человека, биотехнологии и биоинженерии, которые ставят свои задачи перед психологией  

[1, 3–16].       
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Данное исследование носит теоретический характер. Оно посвящено анализу тенден-

ций в исследованиях российских и американских психологов за 2015 год. Целью исследова-

ния явилось рассмотрение заголовков статей психологических журналов и выявление про-

блемного поля научных исследований современной российской и американской психологии. 

Нами была выдвинута гипотеза о том, что наряду с имеющимися существенными различия-

ми в проблемном поле российской и американской психологии, присутствуют и общие тен-

денции развития.  

В качестве материала исследования были взяты научные тексты, освещающие психо-

логические исследования, в периодических изданиях за прошедший год (2015). Были исполь-

зованы материалы Всероссийской конференции с международным участием «ОТ ИСТОКОВ 

К СОВРЕМЕННОСТИ» и американского журнала «Психологическая наука» («Psychological 

Science»). 

Дадим общую оценку рассмотренных информационных источников. Всероссийская 

конференция с международным участием «ОТ ИСТОКОВ К СОВРЕМЕННОСТИ» проходи-

ла 29 сентября – 1 октября 2015 года. В  конференции приняли участие почти 1300 ученых 

России, стран СНГ,  дальнего зарубежья, работающих в разных областях психологической 

науки. В работе 49 секций было заслушано более  500 докладов по актуальным проблемам 

психологии и представлено столько же стендовых докладов [2]. 

Американский журнал «Психологическая наука» был учреждены соответственно в 1989 го-

ду. «Психологическая наука» публикует авторитетные статьи, представляющие интерес для 

всех направлений научной психологии [3]. 

В исследовании проводился анализ заголовков статей рассмотренных журналов. Для 

этого использовался метод контент-анализа. В качестве смысловой единицы исследования 

были взяты тема статьи, то есть ее заголовок, и ключевые слова. 

Под проблемным полем нами понимаются те отрасли психологии, к которым ученые 

чаще обращаются при проведении своих психологических исследований. В ходе предприня-

того контент-анализа нами были выделены следующие отрасли психологии: психология 

личности, математическая психология, когнитивная психология, социальная психология, ис-

тория психологии, психология и общество, экономическая психология, методы и методики, 

семейная психология, теоретические и методологические проблемы психологии, психология 

профессиональной деятельности, психология индивидуальных различий, клиническая пси-

хология, психология здоровья, психофизика, историческая психология, возрастная и педаго-

гическая психология, кросс-культурная психология, гендерная психология, политическая 

психология, юридическая психология, нейропсихология. 
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Подсчет смысловых единиц проводился следующим образом: заголовок статьи счи-

тался как одна смысловая единица и присваивался определенной отрасли психологии; затем 

производилась суммация смысловых единиц, и высчитывался их процент из общего количе-

ства. Эта процедура проводилась как для российских, так и для американских журналов. 

Проведенный контент-анализ позволил установить, что актуальное проблемное поле 

исследований российской психологии на современном этапе составляют следующие отрасли: 

возрастная и педагогическая психология, семейная психология, психология личности, теоре-

тические и методологические проблемы психологии, психология индивидуальных различий. 

Проблемам возрастной и педагогической психологии посвящено 16,24% от общего 

числа статей, публикуемых в рассмотренных российских журналах, психологии личности – 

10,2%, семейной психологии 8,19%, теоретические и методологическим проблемам психоло-

гии – 8,05%, психологии индивидуальных различий – 7,38%. (Приложение 1). 

 Актуальное проблемное поле исследований американской психологии на современ-

ном этапе составляют следующие отрасли: когнитивная психология, социальная психология, 

психология индивидуальных различий, психология личности и клиническая психология. 

Проблемам когнитивной психологии посвящено 17,6% от общего числа статей, публикуемых 

в рассмотренных американских журналах (68), социальной психологии – 14%, психологии 

индивидуальных различий – 10,4%, психологии личности – 7% и клинической психологии – 

6,5%. (Приложение 2) 

В каждой из этих отраслей психологии можно выделить наиболее часто встречаю-

щиеся проблемы. Для их анализа нами были выделены качественно мелкие единицы. Это 

отдельные категории и термины, употребляемые в названиях и ключевых словах статей. В 

проблемном поле исследований были обнаружены как общие черты, так и различия. 

Существенные различия мы можем увидеть в характеристиках данных категорий в 

статьях российских и американских журналов. Например, категория эмоции в американских 

статьях представлена без конкретизации, а в российских статьях конкретизируется следую-

щими понятиями: тревога, страх, ужас, смех, радость, вера, надежда, любовь. Культурные 

различия в американских статьях характеризуются, как кросс-культурные, а в российских – 

как этнокультурные. Категория благополучия в американских статьях употребляется без 

конкретизации, а в российских характеризуется как субъективное благополучие. Проблемы 

построения теоретического знания в американских исследованиях представлены понятиями 

иллюзорная корреляция, научно-исследовательские парадигмы, когнитивистский подход, 

функциональный подход; в российских исследованиях проблемы построения теоретического 

знания представлены категориями, связанными с проблемой достоверности полученных зна-
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ний (репрезентативность, валидность, надежность), взаимодействие теории и практики, 

субъектно-деятельностный подход, дифференцированный подход. Половые различия пред-

ставлены как когнитивные в американских статьях и их рассмотрение в оценке ситуаций на-

силия в российских статьях. Категория компьютерные видеоигры в американских исследо-

ваниях характеризуется с точки зрения жестокости и дегуманизации, а в российских с точки 

зрения увлеченности. Группа характеризуется с точки зрения совместного творчества, инно-

вационных команд, слухов в микрогруппах в российских статьях, и с точки зрения межгруп-

пового конфликта в американских статьях. 

Выдвинутая нами гипотеза о том, что проблемное исследовательское поле российской 

и американской психологии содержит как специфические черты, так и общие тенденции, 

подтвердилась. Актуальное проблемное поле исследований американской психологии на со-

временном этапе доминирующим образом составляют следующие отрасли: когнитивная 

психология, социальная психология, психология индивидуальных различий, психология 

личности и клиническая психология.  

Актуальное проблемное поле исследований российской психологии на современном 

этапе преимущественно составляют следующие отрасли: возрастная и педагогическая пси-

хология, семейная психология, психология личности, теоретические и методологические 

проблемы психологии, психология индивидуальных различий.  

Данные контент-анализа позволяют выделить наряду с различиями и общие черты в 

проблемном поле российских и американских исследований, представленных в психологиче-

ских журналах за текущий год. Общим является акцентирование внимания на изучении лич-

ности человека и ее адаптации к изменяющимся условиям среды как внутренней, так и 

внешней, а также исследования в области возрастной и педагогической психология.  
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПО ОСВОЕНИЮ ТЕХНОЛОГИИ 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 
INDEPENDENT WORK OF STUDENTS ON MASTERING THE TECHNOLOGY OF 

ART-PEDAGOGICAL DESIGNING 
 
В статье рассматривается самостоятельная работа студентов по освоению технологии 
художественно-педагогического проектирования. Дается определение понятиям «педагоги-
ческое проектирование» и «педагогическая технология». Рассматривается специфика, осо-
бенности и подходы к проектированию урока искусства, характеру взаимодействия учите-
ля и учащихся. Выделяются этапы самостоятельной работы студентов по художествен-
но-педагогическому проектированию; требования к разработке урока искусства; парамет-
ры и критерии оценки самостоятельной работы студентов. 
 
The article considers the students' independent work on mastering the technology of pedagogical 
designing. The concepts of "instructional design" and "pedagogical technology" are defined. Spe-
cifics, features and design approaches to the art lesson, the nature of the interaction between teach-
ers and students are considered. The stages of independent work of students in pedagogical design; 
challenges in the development of art; the parameters and criteria for evaluation of independent 
work of students are highlighted. 
 
Ключевые слова: художественно-педагогическое проектирование, педагогическая техноло-
гия, урок искусства, процедуры проектирования, проектировочные умения 
Key words: art-pedagogical design, pedagogical technology, art lesson, design procedure, design 
skills 
 

В общем понимании профессиональная компетентность будущего учителя начальных 

классов достигается через создание в процессе обучения проблемных ситуаций, которые 

обеспечат его навыками, необходимыми для достижения целей в реальных жизненных усло-

виях. Одним из способов формирования профессиональной компетентности студентов явля-

ется самостоятельная работа по освоению технологии художественно-педагогического про-

ектирования. 

Понятия «педагогическое проектирование» и «педагогическая технология» тесно свя-

заны. Под педагогической технологией принято понимать последовательное и непрерывное 

движение взаимосвязанных между собой компонентов, этапов, состояний педагогического 

процесса и действий его участников. С одной стороны, педагогическая технология создается 

в процессе и посредством проектирования (B.C. Безрукова), с другой – педагогическое про-

ектирование является неотъемлемой частью педагогической технологии, в которой выделя-

ются следующие элементы: проектирование, реализация и критериальное оценивание вари-

анта педагогической технологии (В.П. Беспалько, Н.В. Кузьмина). 
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В отечественной педагогике временную сторону процесса педагогического проекти-

рования рассматривали B.C. Безрукова, И.А. Колесникова, Г.А. Лебедева, В.М. Монахов, 

Г.Е. Муравьева, В.Е. Радионов и другие. 

Г.А. Лебедева выделяет четыре этапа педагогического проектирования: концептуаль-

ный, технологический, операциональный и реализуемый. На концептуальном уровне проис-

ходит формулирование целей организуемого процесса, характеризуются основные пути их 

достижения. Важным показателем эффективности работы на этом этапе являются умения 

прогнозировать последствия внедрения предлагаемых идей, определять критерии результа-

тивности проекта. Технологический этап включает в себя создание учителем программы дея-

тельности в соответствии с идеями и принципами, выдвинутыми в концепции. На операцио-

нальном этапе учитель планирует личностно-ориентированные ситуации саморазвития уча-

щихся, способы передачи своей способности к рефлексии деятельности, учитывает влияние 

внешних и внутренних факторов, физическое и эмоциональное состояние учителя и учащих-

ся. Реализуемый этап завершает путь проектирования от идеи до ее практической реализа-

ции. Существенным признаком этого этапа является технологический анализ проекта. Каче-

ственный показатель реализуемого уровня педагогического проектирования – личностно-

профессиональное освоение воспринятых идей, установок [1, 9 – 10]. 

B.C. Безрукова выделяет три этапа педагогического проектирования: моделирование, 

проектирование и конструирование. Первый этап включает в себя разработку целей (общей 

идеи) создания педагогических систем, процессов и ситуаций и основных путей их достиже-

ния. На этапе собственно педагогического проектирования происходит дальнейшая разра-

ботка созданной модели и доведение ее до уровня практического использования. Педагоги-

ческое конструирование включает в себя дальнейшую детализацию созданного проекта в 

рамках конкретных условий [2, 107 – 110].  

Результатами педагогического проектирования являются проекты, несущие в себе как 

рациональные, так и ценностно-смысловые черты. Педагогический проект выступает одно-

временно как: продукт определенного вида деятельности; произведение автора или коллек-

тива авторов; средство направляемого развития образовательной системы; новое педагогиче-

ское знание. 

Изучение вопроса показало, что современные подходы к решению проблем проекти-

рования образовательного процесса связаны с созданием определенных условий для соотне-

сения культуры с субъектом. Проектирование в сфере образования выступает ответом на 

происходящие в обществе глобальные изменения образовательных ценностей и реализацию 

их в профессиональной деятельности педагогами, самоопределившимися на культурно-
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ценностном уровне. В современных исследованиях педагогическое проектирование рассмат-

ривается как система становления личностно-творческой концепции педагогической дея-

тельности, ее реализации в проектной документации и педагогической практике. 

Проектирование урока искусства мы относим к одному из видов художественно-

педагогического проектирования, под которым мы понимаем специфическую деятельность 

по разработке целей общехудожественного развития детей и конструктивных схем их дос-

тижения в условиях вариативного образования, выбора образовательных программ на основе 

личностного принятия и освоения художественно-ценностных установок, а также идей и 

концепций педагогики искусства. К основным процедурам художественно-педагогического 

проектирования мы относим оценку потребностей педагогической практики, постановку це-

лей и конкретизацию задач, анализ условий, поиск адекватных технологий, конструирование 

учебных и оценочных материалов, анализ результатов [3, 44 - 46]. 

Самостоятельная работа студентов должна быть основана на вариативном освоении 

различных форм художественно-педагогического проектирования с учетом своих индивиду-

альных особенностей, художественных способностей, потребностей и интересов в условиях 

свободы выбора ценностных установок, идей, концепций, что обуславливает профессио-

нальное самоопределение будущих педагогов. 

Первым этапом является работа студентов с образовательными программами художе-

ственно-эстетической направленности. На втором этапе студенты осваивают процедуры ху-

дожественно-педагогического проектирования через моделирование образовательного про-

цесса (разработку и показ уроков в форме деловой игры) и творческую деятельность, имею-

щую технологическую основу (оформление проектной документации, ее технологический 

анализ, рефлексия и оценивание осваиваемых форм педагогической деятельности). На этом 

этапе большое значение имеет самостоятельная работа, связанная с расширением художест-

венного кругозора. На третьем этапе формами самостоятельной работы являются научно-

исследовательская деятельность студентов в творческих группах, дипломное проектирова-

ние, педагогическая практика. 

Остановимся на одной из форм самостоятельной работы студентов – проектировании 

интегрированного урока искусства. Интегрированный урок, как отмечают многие исследова-

тели и учителя, способствует личностно значимому и осмысленному восприятию знаний, 

усиливает мотивацию, позволяет более эффективно использовать рабочее время за счет ис-

ключения дублирования и повторов. Наиболее удачно реализуется идея интеграции на уро-

ках в начальной школе. На уроках чтения, изобразительного искусства и музыки у детей раз-

вивается образное мышление и воображение, воспитываются эстетические чувства, любовь к 
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родному языку, природе, литературе, музыке, расширяется кругозор, обогащаются представ-

ления младших школьников об окружающем мире. Современная концепция развития лично-

сти исходит из того, что человек развивается в процессе активного присвоения культурно-

исторического опыта всего человечества, который заключён, прежде всего, в искусстве. 

Именно искусство включает в себя и материальные, и духовные особенности конкретной 

эпохи или народа [4, 85]. 

На уроке искусства на первый план выдвигается задача воспитания личности ученика, 

формирования ценностных ориентации (в отличие других школьных предметов, ориентиро-

ванных на управление познавательной деятельностью учащихся). Урок искусства, так же, 

как и другие, строится с учетом общих закономерностей развития учащихся. Преподавание 

строится на основе общедидактических принципов, однако, в их реализации на уроке искус-

ства есть своя специфика. 

- При наличии разных форм работы урок искусства должен быть целостным. 

- На уроке искусства учебно-познавательная деятельность детей всегда эмоционально 

окрашена. 

- Каждый элемент урока искусства должен вызвать активное заинтересованное 

отношение детей. 

- Урок искусства требует, чтобы все его компоненты были художественными. 

Л.Б. Рылова представляет современный урок искусства как урок-образ – целостную модель 

самореализации личностных творческих возможностей учителя и учеников в их взаимодей-

ствии по передаче и усвоению содержания художественного образования. Л.Б. Рылова вы-

двинула следующие принципы проектирования авторского урока искусства. 

- Отказ от авторитарно-догматической и переход к гуманно-демократической модели. 

- Приоритет формирования эмоционально-ценностных отношений. 

- Авторская свобода проектирования. 

- Принцип художественно-педагогической драматургии. 

- Вариативность типа и структуры урока-образа в зависимости от характера 

содержания взаимодействия деятельности учителя и учащихся. 

- Свободная интеграция и диалог с другими видами художественно-эстетической 

деятельности. 

- Принцип открытости урока искусства. 

- Принцип оценки и самооценки процессов и результатов художественно-

педагогической деятельности на уроке [5, 207 – 210].  
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Студентам предлагалось разработать и провести урок искусства на полихудожествен-

ной основе. Основное требование, предъявляемое к разработке – произведения должны отве-

чать специфическим задачам урока и не быть вставным «концертным номером» или простой 

иллюстрацией темы урока. Необходимо было также учесть особенности восприятия искусст-

ва детьми младшего школьного возраста, предполагаемый уровень подготовки к художест-

венным сопоставлениям и обобщениям, примерные ответы и вопросы учащихся, возможные 

затруднения и развитие событий на уроке. 

Урок искусства представляет собой своеобразное произведение, реализацию идеи, за-

мысла учителя средствами, адекватными художественному образу. Следовательно, методы и 

приемы, используемые на уроке искусства, должны быть адекватны его образной природе 

(создание художественного контекста, метод эмоциональной драматургии, создание компо-

зиций, художественная игра, драматизация, метод нахождения интонируемого смысла, осоз-

нание личностного смысла, художественный парадокс, сравнение различных способов одно-

го и того же сюжета, художественно-творческие задания и др.). Составной частью в содер-

жание урока входит собственно художественный материал – конкретные произведения ис-

кусства. При этом большое значение приобретает знание студентами типологии взаимодей-

ствия искусств и их умение синтезировать произведения различных видов искусства. Так как 

важнейшей функцией урока искусства является передача детям духовных ценностей, а для 

формирования ценностей личности есть только один путь – духовное общение людей, очень 

важен характер взаимодействий учителя и учащихся на уроке искусства. При построении 

диалога с учениками об искусстве студенту необходимо не только сконцентрировать весь 

имеющийся багаж знаний из области искусства, но и уметь выразить себя в художественной 

форме. Для этого нужно знать и владеть способами художественной деятельности: музици-

рование, изображение, пластика, драматизация, слово. Уровень профессионального самосоз-

нания студента проявляется в способности использовать и творчески перерабатывать источ-

ники информации, будь то искусствоведческая литература или методические разработки. В 

процессе выполнения данной самостоятельной работы студенты должны были продемонст-

рировать владение процедурами художественно-педагогического проектирования: 

- выбор предмета и темы урока на основе установления межпредметных связей; 

- обоснование включения произведений искусства в данный урок, постановка цели и 

формулировка задач; 

- подбор произведений живописи, музыки, литературы, наиболее точно отвечающих 

целям и задачам урока; 

- выбор наиболее эффективных и адекватных природе искусства приемов обучения; 
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- отбор и композиционное построение материала с учетом его особенностей и 

предполагаемого уровня подготовки младших школьников. 

Были разработаны параметры анализа планов-конспектов уроков (постановка цели; 

структура урока;  формы и методы обучения; творческая работа с художественным материа-

лом; способы синтезирования произведений разных видов искусства; характер взаимодейст-

вий учителя и учащихся; способ использования источника информации); выделены три 

уровня готовности студентов к  проектированию урока искусства на полихудожественной 

основе (высокий, средний, низкий) и разработаны показатели по каждому из этих уровней. 

Анализ планов-конспектов уроков искусства по параметру «Постановка цели» пока-

зал, что характерным признаком ряда проектов было умение студентов формулировать цель 

на общепедагогическом уровне. Однако наблюдались трудности при соотнесении цели с 

конкретными задачами урока. Анализ данных по параметру «Структура урока» показал, что 

студенты не всегда учитывают при проектировании урока принципы художественно-

эмоциональной драматургии и режиссуры. В редких случаях уроки искусства проектирова-

лись как мини-спектакли. Нами отмечено большое разнообразие форм и методов организа-

ции полихудожественной деятельности детей. Проектировались творческие задания на пере-

вод из одного художественного ряда в другой (цветовое воплощение музыки, пластическое 

интонирование и другие). Студенты применяли приемы, способствующие развитию творче-

ской активности детей. Мы отмечали, что хотя при реализации на практике студентам было 

трудно включиться в совместную продуктивную художественную деятельность, тем не ме-

нее, она планировалась. При отборе художественного материала в содержание урока и про-

ектировании художественных сопоставлений студенты руководствовались собственными 

предпочтениями и интересами. Учитывались также возрастные особенности детей младшего 

школьного возраста. При проектировании художественных сопоставлений студенты ориен-

тировались не только на прямые аналогии на основе совпадения тематики произведений, но 

и на близость художественных идей, образов и выразительных средств.  

Мы считаем, что анализ самостоятельной работы студентов по проектированию уро-

ков искусства на полихудожественной основе позволяет установить уровень сформирован-

ности проектировочных умений, определить затруднения в учебно-профессиональной дея-

тельности и недостатки в подготовке студентов. В плане-конспекте представлены все компо-

ненты учебно-воспитательного процесса (цель, содержание, средства, методы, виды деятель-

ности по организации и управлению, результат) и реализуются все этапы педагогического 

проектирования: моделирование, собственно проектирование и конструирование.  
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Е.Г. Евдокимова, Е.А.Потапова 
 

ВИДЫ АКТИВНОСТИ В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ УЧАЩИХСЯ 
 

SELF-STUDY ACTIVITIES OF STUDENTS 
 
В статье рассматриваются виды активности, лежащие в основе самостоятельной рабо-
ты учащихся. Показано, что на начальном этапе освоения учебной ситуации оправдана 
опора на   уподобляющую модель активности учащихся,  которая по мере освоения субъек-
тов в учебной ситуации сменяется на актуализацию надситуативной активности. 
Для актуализации надситуативной активности  предлагается  введение доли неопределен-
ности в учебный процесс, которая воплощается в предоставлении учащимся возможности 
выбора в учебной ситуации   в виде    глубины погружения в материал, социальной и позна-
вательной  позиции при изучении материала, определении контекста и перспектив примене-
ния освоенной информации, навыков, умений. 
 
The article discusses the types of activity underlying the independent work of students. It is shown 
that at the initial stage of development of the learning situation reliance on student activity likens 
model is justified. This model due to the development of subjects in the learning situation is re-
placed by the actualization of suprasituational activity. 
To update suprasituational activity introducing a degree of uncertainty in the learning process is 
proposed, which is embodied in giving students choices in the learning situation as the depth of 
immersion in the material, social and cognitive position in the study material, determining the con-
text and prospects of application of the mastered information, skills. 
 
Ключевые слова:  самостоятельная работа, виды активности, неопределенность, выбор 
учащихся. 
Keywords : self-study,  the activity, uncertainty, student choice. 
 
 В Законе "Об образовании в Российской Федерации"  определены основные задачи, в 

число которых входит формирование свободной от стереотипов, самостоятельно мыслящей, 

творческой личности, которая будет востребована и сможет реализоваться в любой сфере 

деятельности. Для решения этой задачи, в рамках Федерального государственного образова-

тельного стандарта, определили особую важность самостоятельной работы учащихся над 

учебным материалом, воспитание творческой активности и инициативности у учащихся [1]. 
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В процессе самостоятельной работы   у учащихся формируется индивидуальный 

стиль выполнения заданий. Это объясняется тем, что во время коллективной работы ученики 

должны справиться с заданием одним и тем же способом за строго определенное время. Од-

нако кто-то работает быстрее, а кто-то отстает. В процессе самостоятельной работы такого 

разделения на успешных и менее успешных учеников нет. У учащихся формируется навык 

творческого подхода к заданной работе, когда  они опираются на свои  знания и опыт, опре-

деляют свою предполагаемую успешность в выполнении данного задания и на основе этого 

подбирают подходящие способы достижения результата. При этом идет развитие способно-

сти и умения проявлять инициативу и нестандартность мышления.   

Изучение феномена самостоятельности применительно к учебной деятельности учащихся 

обращает внимание на источник данной активности. В Толковом словаре русского языка 

имеется такое определения термина «самостоятельность»:  – независимость, свобода от 

внешних влияний, принуждений, от посторонней поддержки, помощи;– способность к неза-

висимым действиям, суждениям, обладание инициативой, решительность [2]. 

Известно, что в педагогическом взаимодействии могут наблюдаться разные виды ак-

тивности участников. Например, выделяют инициальную или реактивную активность субъ-

екта  деятельности. Показано, что с  «инициальной позиции активность может быть преобра-

зующей или сохраняющей; она может быть созидающей, развивающей или разрушающей.  

С реактивной позиции, с позиции того, на кого оказывается воздействие, может быть 

выделена активность принятия или неприятия его, организации ответного воздействия, про-

тивостояния нежелательному воздействию или участия в совместном действии» [З, 278]. 

 Для выявления ресурсов развития самостоятельности учащихся важно уточнить, как 

именно рассматривается ценность их инициативы в конкретной учебной ситуации. Если рас-

сматривать реактивность как ответную активность, вызванную побуждениями педагога, то  

по отношению к самому действию  учащиеся  выступает с активной позиции. Это означает, 

что деление действий учащихся только со стороны внешнего наблюдателя на инициируемые 

извне или изнутри является недостаточным. Мы можем говорить лишь о степени выражен-

ности того или иного вида активности.    

 Показатели активности рассматривают на разных уровнях ее организации - интеллек-

туальной, аффекторной и поведенческой.  Целостность рассмотрения  активности, лежащей в 

основе самостоятельной деятельности учащихся, обращает нас к поиску их интегрального 

образа. Данный образ воплощен  в  поведенческом акте, выстраиваемом в определенной 

коммуникативной ситуации и регулируемом определенными ценностными установками. На 

то, как именно будет проявляться активность учащихся, влияет множество факторов, одним 
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из которых выступает согласованность ценности субъектности между всеми заинтересован-

ными участниками образовательного процесса, среди которых не только сами учащиеся, но 

так же их родители, государственные структуры, общественность.  Данное согласование вы-

ражается в отношении,  которое проявляют учащиеся к целям и задачам своего образования. 

Рассмотрение самостоятельности в русле интеллектуальной активности  обращает 

внимание к выдвижению гипотез,   обработке информации и формулировании суждений как 

инициативного действия человека.  

Барьером высказывания собственных суждений  учащимися в таком случае выступает 

не только недостаточно сформированный интеллектуальный аспект суждения, но так же  

личностный и социальный. Личностный аспект затруднений самостоятельного высказывания 

будет проявляться в  нежелании   учащихся вовлекаться в обсуждаемые вопросы, проявлять 

свою инициативу, поддерживать предлагаемые преподавателем направления работы (отсут-

ствие активности), либо в виде противодействия им, препятствия  продуктивной работе (не-

продуктивная активность). Хотя в данных действиях учащихся также проявляется актив-

ность, самостоятельность, их характер носит негативную окраску, сами действия нацелены 

не на созидание, а на разрушение атмосферы взаимодействия.  

Проявлением аффективного аспекта применительно к самостоятельной работе уча-

щихся выступает их встречная активность, которая обычно рассматривается в виде образа 

воспринимаемых объектов. Построение уподобляющей модели (В.П. Зинченко) при воспри-

ятии объекта есть форма активности взаимодействующей стороны, находящейся в реактив-

ной позиции. Данная форма самостоятельной работы проявляется в том, что учащиеся вы-

полняют установки педагога, но без привнесения собственных инициатив. Подобное поведе-

ние оправдано на самом начальном этапе работы, когда учащиеся еще недостаточно адапти-

рованы к учебной ситуации.  Возникает задача, каким образом ввести условия для проявле-

ния других видов активности учащихся?  

При  целостном рассмотрении самостоятельной работы учащихся кроме уподобляю-

щих действий, можем выявить появление «надситуативной активности» (В.А.Петровский).   

Психологическими исследованиями показано, что поскольку активность человека выступает 

производной от таких факторов, как  спонтанность, произвольность, надситуативность и 

действенность, то ее изучение не укладывается в рамках причинно-следственных схем [4].   

 В качестве побудительной силы данного вида  активности человека  выступает не 

цель, а специфика актуального состояния на актуальный момент времени,  отчего сама побу-

дительная сила названа «актуальной».  Возникновение надситуативной  активности связы-

вают с долей неопределенности, которая появляется в ситуациях « бескорыстного риска», 



СЕКЦИЯ 5. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 
 

361 

проявления альтруистического поведения, при возможности выхода за пределы установлен-

ных норм в коллективной деятельности. 

Применительно к педагогическим ситуациям данное положение означает, что алго-

ритмически построенные учебные задания, в которых существует полная предсказуемость и 

отсутствует неопределенность, не могут   полностью воплотить необходимые условия для 

появления собственных побуждений учащихся, для их самостоятельной работы. По мнению 

С. Л. Рубинштейна, самостоятельность является результатом сложной внутренней работы 

человека, его способности ставить не только отдельные цели, задачи, но и понимать направ-

ление своей деятельности. 

Введение неопределенности в учебную ситуацию  можно связать с возможностью вы-

бора, предоставляемого в рамках учебного задания, в виде выбора глубины погружения в 

материал, социальной и познавательной  позиции при изучении материала, определении кон-

текста и перспектив применения освоенной информации, навыков, умений. Например, выбор 

учащимися собственной глубины погружения в изучаемый материал может быть обеспечен   

содержанием предмета, которое содержит неоднозначные формулировки текста,  предпола-

гает включение собственных вопросов и преставлений учащихся [5].  

В таком случае самостоятельная работа перестанет быть дополнением к основному 

учебному курсу, образуя дополнительную возможность учащимся для реализации их собст-

венных интересов. Данная возможность образует новое качество-самостоятельность,   осно-

вываясь на  таких личностных характеристиках человека, как   «1) независимость - способ-

ность самому принимать и воплощать в жизнь важные решения; 2) ответственность - готов-

ность отвечать за последствия своих поступков; 3) убеждение в реальности своего поведе-

ния, в том, что оно социально возможно и морально правильно» [6]. 
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Современное образование призвано создавать условия, при которых у учащихся фор-

мируется опыт самостоятельной деятельности, в результате чего наиболее полно раскрыва-

ются индивидуальные способности и создаются предпосылки для творческого развития бу-

дущего специалиста. 

Согласно письму Министерства Образования РФ от 27.11.2002 г., № 14-55-996ИН/15 

«Об активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений», под само-

стоятельной работой студента понимается способ активного, целенаправленного приобрете-

ния студентом новых для него знаний и умений без непосредственного участия в этом про-

цессе преподавателей. 

Согласно Типовому положению об образовательном учреждении среднего профес-

сионального образования, утвержденному постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 18 июля 2008 г. № 543, самостоятельная работа является одним из видов учебных 

занятий студентов. 

Проблема эффективности самостоятельной работы студентов сохраняет свою акту-

альность в педагогике длительное время. Наиболее проницательные педагоги прошлого не-

однократно отмечали, что, несмотря на огромную роль преподавателя, основные цели обра-

зования достигаются, прежде всего, как результат собственных усилий обучающихся. Так 

Я.А. Коменский в книге «Великая дидактика» призывал педагогов к изысканию и открытию 

такого способа, при котором: «учащие (педагоги) меньше бы учили, а учащиеся больше бы 

учились» [1,7]. 
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Одни авторы рассматривают самостоятельную работу как метод обучения, другие – 

как одно из средств обучения, третьи – как форму организации познавательной деятельно-

сти. 

Первые считают, что самостоятельная работа студентов, включаемая в процессе обу-

чения, 

– это такая работа, которая выполняется без непосредственного участия преподавателя, но по 

его заданию в специально предоставленное для этого время. 

Вторые отмечают, что самостоятельная работа в системе учебного процесса должна 

рассматриваться и как средство обучения, и как форма учебно-научного познавания. 

При раскрытии сущности самостоятельной работы третьи выделяют следующие при-

знаки: «Студент ведет ее сам, без прямой посторонней помощи; он опирается на собственные 

знания, умения, убеждения, жизненный опыт, мировоззрения, выражая при этом личное от-

ношение, собственную аргументацию, инициативу, творческое начало; содержание работы – 

образовательное, воспитательное, логически развивающее мышление и положительные ка-

чества ученика». 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

углубления и расширения теоретических знаний; формирования компетенций, умений 

использовать различные источники информации и специальную литературу; развития позна-

вательных способностей и активности студентов (творческой инициативы, само- 

стоятельности, ответственности и организованности); 

формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосо-

вершенствованию и самореализации; развития исследовательских умений [2,42]. 

В учебном процессе среднего специального учебного заведения выделяют два вида 

самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная.  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине или междисциплинарному курсу 

выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию препода-

вателя, но без его непосредственного участия.  

Затруднение в деятельности преподавателей по организации самостоятельной работы 

в учебном процессе состоит в том, что многие учебные пособия еще не в полной мере содей-

ствуют успешному развитию познавательной активности учащихся, их самостоятельности. В 
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этих пособиях в основном дано содержание учебного материала, но недостаточно количества 

заданий, требующих от каждого обучаемого самостоятельного наблюдения примеров, нахо-

ждения сходства и различия между сопоставляемыми явлениями, раскрытия существенных 

признаков, характеризующих сущность понятий, правил, законов, формулирования новых 

выводов. Правила, законы, выводы часто даются в готовом виде и требуют только заучива-

ния [3,88].  

В связи с указанными проблемами важную роль в организации самостоятельной дея-

тельности учащихся играет использование дополнительных средств обучения: готовые или 

разработанные самостоятельно. Одним из наиболее эффективных методов решения данной 

проблемы является использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Под информационно-коммуникационными технологиями, согласно определению, представ-

ленном в государственном стандарте, понимаются информационные процессы и методы ра-

боты с информацией, осуществляемые с применением средств вычислительной техники и 

средств телекоммуникаций.  

Использование новых информационных технологий рассмотрено многими авторами с 

самых разных сторон. Но, несмотря на такое разнообразие, все подходы основаны на однора-

зовом применении информационных технологий, как правило, ограничивающееся установ-

ленном на компьютере софтом. В то же время практически не изучены возможности приме-

нения облачных технологий, при помощи которых можно, по сути, создавать целые экоси-

стемы для самостоятельной деятельности студентов.  

Главной особенностью облачных технологий является то, что нет прямой привязки к 

физическим машинам. В целом, сервисы облачных вычислений представляют собой прило-

жения, доступ к которым обеспечивается через интернет посредством браузера или других 

сетевых приложений. Главное отличие от привычного метода работы с программным обес-

печением заключается в том, что пользователь использует не ресурсы своего компьютера 

или сервера своей локальной сети, а мощности, которые предоставляются ему как интернет-

услуга.  

Облачные сервисы позволяют переосмыслить применения интернета в учебном про-

цессе: от получения доступа к образовательным материалам различного вида (текстовым, 

визуальным, мультимедийным) до выполнения работы совместно с преподавателем или 

группой.  

Широкое внедрение новых информационных технологий, основу которых составляет 

компьютерная техника, влечет за собой значительные изменения методов и средств обучения 

различным дисциплинам в учебном процессе.  
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Активная работа с компьютером формирует у учащихся более высокий уровень само-

образовательных навыков и умений, т.е. анализ и структурирование получаемой информа-

ции. При этом следует обратить внимание, что новые средства обучения позволяют органич-

но сочетать информационно-коммуникативные, личностно-ориентированные технологии с 

методами творческой и поисковой деятельности.  

Использование ИКТ при организации самостоятельной деятельности дает ряд пре-

имуществ:  

возможность дистанционного обучения и контроля; автоматизирует организацию са-

мостоятельной деятельности;  

способствует расширению, закреплению и углублению знаний, полученных в аудито-

рии;  

развивает творческий подход к решению поставленных проблем;  

формирует практические навыки в решении ситуационных задач.  

Есть множество технологических средств для эффективной организации самостоя-

тельной деятельности студентов. Но наиболее эффективным является комбинированное ис-

пользование сразу нескольких продуктов и ресурсов. Приведем пример такого метода орга-

низации самостоятельной работы.  

На первом этапе создается информационный сайт для студентов, где будут разме-

щаться дополнительные материалы, презентации с лекциями, решения типовых задач, зада-

ния для самостоятельного выполнения и т.п. Сайт можно создать при помощи бесплатного 

сервиса Яндекс.Народ или сервиса СайтыGoogle. Оба варианта являются бесплатными и 

простыми в использовании. 

Заполнение материалами сайта наиболее рационально и эффективно делать при по-

мощи «облачного хранилища». Облачное хранилище данных – это модель «онлайн-

хранилища», в котором данные хранятся на многочисленных, распределенных в сети серве-

рах, предоставляемых в пользование клиентам, в основном третьей стороной. В противовес 

модели хранения данных на собственных, выделенных серверах, приобретаемых или арен-

дуемых специально для подобных целей, количество или какая-либо внутренняя структура 

серверов клиенту, в общем случае, не видна. Данные хранятся и обрабатываются, в так назы-

ваемом облаке, которое представляет собой, с точки зрения клиента, один большой, вирту-

альный сервер. Физически такие сервера могут располагаться на удалённом расстоянии друг 

от друга, даже на разных континентах. 

Самым подходящим для заполнения сайта информацией является облачное хранили-

ще от Microsoft SkyDrive. У данного сервиса есть неоспоримые преимущества по отношению 
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к конкурентам Dropbox, Google Drive, Яндекс.Диск и др. Во-первых, SkyDrive имеет самый 

большой объем облачного пространства из всех представленных на сегодня облачных хра-

нилищ. Во-вторых, самое главное преимущество – это бесплатное предоставление Microsoft 

Office 2010, что делает данный сервис незаменимым в добавлении на сайт презентаций и до-

кументов. Таким образом, используя данный сервис, можно добавлять на сайт документы, не 

думая о совместимости различных версий Microsoft Office и даже о наличии у конечного 

пользователя офисных приложений, так как все документы открываются посредством облач-

ного сервиса SkyDrive. Это предоставляет возможность давать задания для выполнения не-

посредственно на данном сайте, например, построение графиков функций в Microsoft Excel. 

Все выполненные задания моментально сохраняются в облачном хранилище и доступны для 

проверки преподавателем. 

Еще одним эффективным средством организации самостоятельной деятельности сту-

дентов является сайт Uztest.ru. Uztest.ru – это сайт, организованный в виде виртуального ка-

бинета учителя, в котором размещены информационные ресурсы и интерактивные сервисы 

для подготовки и проведения занятий по математике. При помощи этого сайта можно соз-

дать полноценный виртуальный учебный процесс (при таком виде деятельности основной 

учебный процесс не замещается, а дополняется). После регистрации на сайте, появляется 

возможность добавления классов с учащимися. 

Использование сайта UzTest.ru существенно повышает самостоятельную деятельность 

учащихся. Практически все студенты с удовольствием проходят тесты и тренинги на этом 

сайте, а результаты выполнения заданий мгновенно выставляются в журнал, что экономит 

время на ручную проверку. 

Помимо перечисленных средств обучения существует множество других, но перечис-

ленные средства наиболее удобны и эффективны. Их применение существенно повышает 

организацию и контроль самостоятельной деятельности студентов. Также растет уровень 

выполнения самостоятельной работы самими студентами, усвоения материала и способности 

применения теоретических знаний на практике. 

Широкое внедрение облачных технологий качественно меняет методы организации 

самостоятельной деятельности студентов. Применение информационных технологий позво-

ляет создать модель организации самостоятельной деятельности студентов , в которую будут 

включены как программные, технические и содержательные составляющие, так и возмож-

ность полного контроля и мониторинга самостоятельной работы. Возможности, представ-

ляемые новыми информационными технологиями, позволяют качественно повысить уровень 
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выполнения внеаудиторной работы студентами, влияя, таким образом, на качество обучения 

в целом [4]. 
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Образование – это результат, создаваемый в течение многих лет спланированной и 

организованной работы огромного количества людей. Здесь можно сказать об огромном 

вкладе разработчиков учебных планов и программ, авторов учебников и пособий, студентах 

и преподавателях. 

Повседневная деятельность преподавателей направлена не только на проведение 

очередного занятия и вооружение студентов знаниями, умениями и навыками, но и на разви-

тие творческого потенциала учащихся. Именно творческий подход к решению различного 

рода задач, проблем и создание новых технических решений дает студенту возможность рас-

крыть свой потенциал в научно-исследовательской работе. 

Творчество – процесс создания или выявления субъектом новых сведений или объектов ду-

ховной или материальной культуры , основанный на мышлении, выходящим за пределы из-
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вестного, на реализации собственного видения объекта, задачи или проблемы и сознатель-

ном отказе от сложившихся представлений или известных способов  [1,166].. Творчество – 

деятельность, результатом которой является созданиеновых материальных и духовных цен-

ностей [2]. Именно материальные и духовные ценности удовлетворяют потребности обще-

ства и каждого человека в отдельности. Интеграция потребностей позволяет людям напра-

вить все свои знания, умения и навыки на развитие науки и техники. Объединение теорети-

ческих знаний и практического опыта позволяет упростить решение различных научных и 

технических задач. 

Для студентов, получивших в процессе обучения «багаж знаний», представляется 

возможность самореализоваться в учебно-научно-исследовательской работе. 

Термины «научно-исследовательская работа» и «учебно-исследовательская работа» 

толкуются по–разному. Так, под научно-исследовательской работой понимают такую работу 

студента, которая обнаруживает самостоятельное творческое исследование. Под учебно-

исследовательской работой понимают овладение технологией творчества, знакомство с тех-

никой эксперимента, с научной литературой. 

Как видно, учебно-исследовательская и научно-исследовательская работы студен-

тов взаимно дополняют друг друга [3,202-203]. 

В исследовании М.А. Байдман учебно-исследовательская работа студентов опреде-

ляется как комплексная система интенсификации учебного процесса посредством внедрения 

во все виды учебной работы студентов на протяжении всего периода их обучения элементам 

научной работы, направленных на повышение качества подготовки выпускаемых специали-

стов. Научно-исследовательская работа – это комплексная система участия студентов во 

внеучебных формах научной работы, основанная на принципах самостоятельности, добро-

вольности, заинтересованности, направленная на углубление творческих, профессиональных 

качеств студентов, воспитывающая резерв ученых-исследователей, ученых-педагогов [4,61]. 

Существует множество различных толкований терминов «учебно-

исследовательская» и «научно-исследовательская работа студентов вне зависимости от места 

занимаемой ей в учебном плане. Научно-исследовательская работа студентов – «процесс ре-

шения студентами целого ряда научно-исследовательских задач стереотипного и нестерео-

типного характера, как в учебное, так и во внеучебное время, результатом которого является 

тот или иной уровень сформированной  уних исследовательских умений и навыков по спе-

циальности» [5,75]. Учебно-исследовательская работа студентов – «разумное внедрение эле-

ментов научных исследований, элементов творчества в учебный процесс, в известные акаде-

мические формы обучения, в лабораторные и практические занятия, дипломные и курсовые 
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работы и т.д.» [6,36]. 

А. А. Лебедев эти два вида исследовательской деятельности студентов различает по 

этапам подготовки студентов к творческой исследовательской деятельности. Учебно-

исследовательской деятельностью он называет «работу студентов, обеспечивающую приоб-

ретение ими необходимых навыков творческой исследовательской деятельности; завершает-

ся эта работа самостоятельным решением студентами задачи, уже разработанной в науке». 

Научно-исследовательской автор называет «такую работу студентов, выполнение которой 

дает новый для науки результат» [7,49]. 

Таким образом, из приведенных определений учебно-исследовательской и научно-

исследовательской работы студентов видно, что различием является степень самостоятель-

ности выполнения задания студентом и новизна полученного им результата. 

Существующее деление исследовательской работы студентов на учебную и вне 

учебную весьма условно, так как эти два вида научной деятельности служат одной цели – 

подготовке творческого специалиста высокой квалификации. Едины и задачи общих видов 

научной работы: повышение профессиональных знаний, выработка исследовательских уме-

ний, углубление полученных фундаментальных знаний, выработка исследовательских уме-

ний, развитие творческой активности, самостоятельности и другие. 

Таким образом, вводим термин «учебно-научно-исследовательская работа студен-

тов» (УНИРС), под которой понимаем процесс приобретения знаний и формирования уме-

ний творческой исследовательской деятельности, предполагающей с этой целью на началь-

ном этапе внедрение элементов научных исследований в учебный процесс в вузе, а в даль-

нейшем – самостоятельную исследовательскую работу студента по проблеме; при этом ис-

пользуются аудиторные и внеаудиторные формы 

организации педагогического процесса в вузе [8,205]. 

Сегодня ситуация такова, что индивидуальные наклонности и способности студен-

тов проявляются начиная с третьего курса, выполняя, например, курсовую работу или разби-

рая какую-то проблему, студент находится в постоянном общении с преподавателем и толь-

ко в этот период может раскрыть свои индивидуальные способности. 

На кафедрах и факультетах университета используются следующие организацион-

ные формы научно-исследовательской работы студентов: 

- студенческие научные кружки;  

- проблемные творческие группы, выполняющие исследования по 

проблемам, связанным с интересами, как отдельных преподавателей, так и кафедр в целом; 

- участие в научных обществах (научная микро-школа «Ступени мастерства», Совет 
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молодых ученых, Студенческое научное общество по направлению «Обеспечение безопас-

ности человека в природно-техногеннойсреде»); 

- участие в научных программах и грантах (рис. 1);  

- участие в научных выставках и конференциях, выступления с 

научными докладами и сообщениями, публикации статей (рис. 1, 2); - подача заявок и полу-

чение охранных документов на объекты 

промышленной собственности. 

Так, в 2009 году в НИРС было вовлечено 2385 студентов, что составляет почти 20 % 

от общего числа обучающихся (рис. 3). 

Таким образом, научно-исследовательская работа студентов содействует формиро-

ванию у студентов таких качеств личности, как вдумчивость, пытливость ума, самостоятель-

ность, инициативность и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Результаты НИРС ТулГУ за 2009 г 

Такой специалист всегда будет сознательно, творчески относиться к своему труду, 

постоянно стремиться к самосовершенствованию[8,205]. 
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И.Э. Рахимбаева 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ  УРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 

ORGANIZATION AND PLANNING OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS IN 
CONDITIONS OF LEVEL EDUCATION SYSTEM 

Статья посвящена особенностям организации и планирования самостоятельной работы  в 
условиях уровневой системы обучения в Институте искусств СГУ имени 
Н.Г.Чернышевского. Автор выделяет основные составляющие данной работы и дает их 
общую характеристику. 

The article is focused on peculiarities of organization and planning the students’ independent work 
in conditions of level education system in Art Institute of Saratov State University. The author sin-
gles out main components of this work and gives their general characteristics. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, содержание самостоятельной работы, субъек-
ты самостоятельной работы, управляемая самостоятельная работа. 
Key words: independent work, content of independent work, subjects of individual work, controlled 
independent work 

В Болонском соглашении отмечается, что развивающемуся обществу нужны совре-

менно образованные,  предприимчивые люди, способные к сотрудничеству, которые могут 

самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора. К социально  и про-

фессионально значимым свойствам личности относится самостоятельность. Условием, обес-

печивающим ее формирование как важнейшего свойства личности, является организация са-

мостоятельной работы студентов.  

При организации самостоятельной работы студентов мы опирались на следующую 

педагогическую концепцию, в которой она рассматривается как деятельность, направленная 

на личностное и профессиональное самосовершенствование, в основе которой лежит осоз-

нанная ориентация субъекта на самостоятельное добывание знаний, стремление к овладению 

техникой процесса познания,  как под наблюдением преподавателя, так и без его участия, 

развитие профессиональных компетенций и, в конечном счете, становление личности учите-



О Р Г А Н И З А Ц И Я   С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й   Р А Б О Т Ы   С Т У Д Е Н Т О В  
 
 
 

372 

ля (В.И. Андреев, В.И. Загвязинский, И.А. Зимняя, П.И. Пидкасистый, И.Я. Лернер, М.И. 

Махмутов и др.).  

 Организация самостоятельной работы в Институте искусств определяется такими его  

составляющими, как 

 1. субъекты самостоятельной работы; 

 2. процесс самостоятельной работы; 

3. содержание педагогически направленной самостоятельной работы; 

4. демократическое образовательное пространство, в котором создаются условия для эффек-

тивной самостоятельной работы студентов. 

Представим в общем виде  основные виды деятельности Института в рамках каждой 

характеристики. 

Субъекты самостоятельной работы – это и студенты, и преподаватели. В практике ра-

боты вузов выделяют два уровня организации самостоятельной работы. Это управляемая 

преподавателем самостоятельная работа студентов и собственно самостоятельная работа. 

Под управляемой самостоятельной работой студентов   можно понимать составную часть 

любого вида учебных занятий с целенаправленной познавательной целью или все то, что 

студент должен сам выполнить, проработать, изучить по заданию, а также под руководством 

и контролем преподавателя. Таким образом, Управляемая Самостоятельная Работа Студен-

тов – это такой вид деятельности наряду с лекциями и семинарскими занятиями, в ходе кото-

рой студент, руководствуясь специальными методическими указаниями преподавателя, при-

обретает и совершенствует знания, умения и навыки, накапливает опыт практической дея-

тельности.   При этом центр тяжести переносится на самонаучение. Управляемая Самостоя-

тельная Работа Студентов должна позволить снизить аудиторную нагрузку как преподавате-

ля, так и студента, что при  уровневой системе обучения   является важной позицией. 

Рассматривая  процесс самостоятельной работы необходимо отметить, что на в Ин-

ституте искусств СГУ имени Н.Г. Чернышевского сложилась определенная система  само-

стоятельной работы, обусловленная спецификой  организации учебного процесса по специ-

альным дисциплинам. Занятия по инструменту, дирижированию, концертмейстерскому 

классу, вокалу  основаны на большой доле самостоятельной работы, не выполнение которой 

отрицательно сказывается на проведении аудиторных практических занятий. Сделать гра-

мотный разбор произведений, изучаемых в классе спецдисциплин, выучить их наизусть, 

знать голоса хоровых произведений, аккомпанемент, слова и мелодию – это те задачи, кото-

рые студент должен решить самостоятельно, иначе проводить занятия   продуктивно будет 

не возможно.   
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 Самостоятельная работа в Институте включает как традиционные, так и нетрадици-

онные формы. Среди традиционных можно выделить самостоятельную подготовку к зачету 

пьес школьного репертуара по инструменту, школьной песни по дирижированию и вокалу. 

Среди инновационных – подготовку презентаций по лекционным курсам  истории искусств, 

истории музыки, методики преподавания музыки и пр. 

 Еще одной важной характеристикой  организации самостоятельной работы является 

содержание педагогически направленной самостоятельной работы. Содержание самостоя-

тельной работы определено в федеральном государственном образовательном стандарте, 

описано в рабочей  программе по каждой дисциплине и  направлено на расширение и углуб-

ление знаний по данному курсу. Время на ее выполнение не должно превышать нормы, от-

веденной учебным планом на самостоятельную работу по данной дисциплине.  Опираясь на 

данные документы,   на каждой кафедре Института существуют графики проведения и  тре-

бования к содержанию каждого этапа самостоятельной работы. Так, например, по кафедре 

теории и методики музыкального образования по дирижированию  на 1 курсе требования к 

самостоятельной работе по классу дирижирования  таковы:  исполнить произведение наи-

зусть, выразительно, в характере, выполняя все требования  композитора в отношении фра-

зировки, темповых, динамических изменений, цезур. Студент должен уметь определить ды-

хание, выучить наизусть голоса, определить трудности для  вокальных партий, сделать уст-

ный, краткий  анализ произведения, уметь объяснить основную позицию дирижера: показать 

элементы начала пения, направления долей в различных частях такта, уметь распределять 

функции руки, выдерживать долгие звуки левой рукой, показывать дыхание между фразами, 

а также знать различие в показе характеров, звуковедения. Такие требования к содержанию 

самостоятельной работы позволяют вовремя контролировать и корректировать ее результа-

ты. 

И последней важной характеристикой организации самостоятельной работы в инсти-

туте искусств является демократическое образовательное пространство, в котором создаются 

условия для эффективной самостоятельной работы студентов. Институт существует в   про-

странственно-предметном окружении, он  функционирует и развивается в сотрудничестве и 

взаимодействии с такими  организациями, как театры, музеи, научные центры, центры досуга 

и народного творчества. Именно эти учреждения являются базой для самостоятельной  рабо-

ты  студентов  творческих направлений подготовки.   

Усиление значения самостоятельной работы при переходе на уровневую систему обу-

чения  предполагает обновление форм и методов  ее организации в вузах и ставит вопрос о 
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планировании. Интерес представляет опыт учебных заведений России и стран ближнего за-

рубежья, которые уже решают эти проблемы. 

 Преподаватели, планируя формы Управляемой Самостоятельной Работы Студентов, 

должны учитывать время, необходимое студентам для их выполнения, наличие в библиоте-

ках и на кафедрах достаточного количества монографической, учебной, учебно-

методической литературы. При планировании Управляемой Самостоятельной Работы Сту-

дентов в ряде вузов России и ближнего зарубежья  (Тюмень, Новосибирск, Белгород, Минск 

и пр.)   руководствуются следующими нормами времени для расчета объема учебной и ос-

новных видов учебно-методической работы: 

промежуточный зачет – до 0,35 часа (15 минут) на одного студента в зависимости от 

сложности дисциплины; 

индивидуальные консультации, включенные в расписание – до 0,15 часа  (6 мин.) на 

одного студента в семестр на дисциплину; 

 рецензирование контрольных работ студентов-заочников – до 0,75 часа  (30 минут) на 

одну работу; 

 руководство учебно-исследовательской работы студентов, включенной в расписание 

учебных занятий – 1 час на группу (подгруппу), но не более 70 часов в год на преподавателя; 

 коллоквиум –- 0,3 часа (12 мин)  на одного студента, но не более 1,5 часов на студен-

та на дисциплину в семестр и т.д. 

 Анализ состояния организации самостоятельной работы студентов в институте ис-

кусств СГУ имени Н.Г. Чернышевского, а также современных подходов к данной проблеме 

позволил определить перспективы по  ее совершенствованию. На наш взгляд своевременным 

является обращение к проблемам дистанционного обучения, что позволит сделать самостоя-

тельную работу студентов более продуктивной. Необходимо обратить внимание на органи-

зацию самостоятельной научно-исследовательской работы в рамках дипломных и курсовых 

проектов, которая должна повышать роль студента в подборе материала, поиску путей реше-

ния поставленных в ходе исследования задач. Целесообразно  определиться с количеством 

курсовых работ.    

Таким образом, с учетом специфики организации учебно-воспитательного процесса в 

Институте искусств СГУ имени Н.Г. Чернышевского в организации самостоятельной работы 

студентов делается акцент на таких ее видах и формах, которые будут широко использовать-

ся при деятельности студентов в рамках индивидуальной образовательной траектории, раз-

работка которой становится обязательной в современных условиях функционирования выс-

шей школы в условиях уровневой системы обучения. 



СЕКЦИЯ 5. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 
 

375 

 
 

Е. В. Сукманова 
 

КРИТЕРИИ И УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 
CRITERIA AND LEVELS OF FORMATION OF PEDAGOGICAL COMPETENCE OF 

TEACHERS IN HIGHER EDUCATION 
 
В данной статье рассматриваются ведущие элементы в структуре педагогической компе-
тентности (психологическая, дидактическая и методическая компетенции), уровень кото-
рых может служить показателем развития, как отдельных компонентов, так и исследуе-
мого интегративного образования в целом. 
 
This article discusses the leading elements in the structure of pedagogical competence (psychologi-
cal, didactic and methodological competence), the level of which may serve as an indicator of de-
velopment, both the individual components and studied integrative education in general. 
 
Ключевые слова: компетентность преподавателя, критерии эффективности, педагогиче-
ские задачи. 
Key words: the competence of the teacher, performance criteria, pedagogical objectives. 
 

Анализируя различные подходы к пониманию профессиональной педагогической 

компетентности, выявляя ее сущность, структуру и функции, необходимо отметить, по каким 

критериям можно судить об уровне сформированности педагогической компетентности. [1] 

Критерий представляет собой показатель, по которому можно судить о том, насколько 

преподаватель подготовлен к сознательному выполнению своих профессиональных педаго-

гических обязанностей и тому, чтобы впоследствии эффективно проявить свою педагогиче-

скую компетентность при решении возникающих педагогических задач. Другими словами, 

критерий – это показатель уровня сформированности диагностируемого качества. Критерия-

ми являются ведущие элементы в структуре педагогической компетентности (психологиче-

ская, дидактическая и методическая компетенции), уровень которых может служить показа-

телем развития, как отдельных компонентов, так и исследуемого интегративного образова-

ния в целом. 

Каждый критерий имеет ряд показателей, характеризующих наиболее существенные и 

необходимые проявления диагностируемого качества. Общими показателями сформирован-

ности педагогической компетентности преподавателя высшей школы могут служить: смыс-

лообразующие мотивы (поиск личностного смысла) профессионально–педагогической дея-

тельности; ценностная ориентация на субъектно–субъектные отношения между преподава-

телем и студентом; системность, полнота и осознанность педагогических знаний, необходи-

мых для успешного осуществления преподавательской деятельности; проектирование педа-
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гогических ситуаций и реализация составленных проектов в педагогической деятельности; 

освоение позитивного опыта межсубъектного педагогического взаимодействия и творческой 

педагогической деятельности; осуществление рефлексии собственных педагогических дей-

ствий, их влияния и сопутствующих эмоциональных проявлений. 

При реализации этих объективно необходимых умений у преподавателя закономерно 

развивается ряд психологических качеств, образующих ее психологическую составляющую: 

мышление, интуиция, импровизация, наблюдательность, оптимизм, рефлексия. Данные пси-

хологические свойства, безусловно, носят ярко выраженную педагогическую направлен-

ность, что позволяет «внутри самой психологической составляющей выстроить педагогиче-

скую парадигму» [2]. В первую очередь, речь идет о профессиональном педагогическом 

мышление – то есть выявление внешне скрытых признаков и особенностей педагогической 

ситуации, в ходе их сравнения и классификации обнаружение причинно–следственных свя-

зей и принятие адекватных решений. При этом профессиональное педагогическое мышление 

может быть представлено несколькими вариантами: теоретическое – поиск общих законо-

мерностей; практическое – целостный охват конкретной ситуации в ее взаимосвязях; субъ-

ектное – готовность принимать педагогические решения с учетом интересов субъетов (сту-

дентов/слушателей); новое – готовность к инновационной деятельности в сфере образования, 

владение её средствами. [2] 

Особенно ярко педагогическая компетентность находит свое выражение и подтвер-

ждение в педагогическом общении, которое использует в основном средства взаимодействия 

внутри данной ситуации, образует психолого–педагогический климат, атмосферу, в которой 

осуществляется преподавательская деятельность. 

Особенную востребованность приобретают для преподавателя высшей школы про-

фессиональные педагогические умения, которые развивают такие важные психологические 

показатели профессиональной педагогической компетентности преподавателя, как: интерес к 

личности студента (слушателя); равное сотрудничество со всеми в группе; профессиональ-

ный педагогический такт; коммуникабельность; знание гуманистических принципов своей 

профессии и следование им. 

Но компетентность в общении не сводится лишь к набору средств общения, а предпо-

лагает определенную рефлексию на опыт своего общения, сотворчество в общении, поиск 

новых задач и способов взаимодействия, овладение новыми гранями профессиональной по-

зиции: психотерапевт, актер, гуманист и т.п. 

Результативность сформированной педагогической компетентности проявляется и не-

посредственно в личности преподавателя (стержневой, системообразующий блок), которая 
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определяет характер целей и задач профессиональной педагогической деятельности. По сути 

это целая система ценностных ориентации, мотивов, стиля, определяющая уникальности и 

неповторимость каждого человека, которая неизбежно претерпевает определенные измене-

ния в процессе профессиональной педагогической деятельности, когда компонентами струк-

туры личности становятся: 

педагогическая направленность (личная, деловая, общественная); 

педагогическая мотивация (социальная, познавательная, профессиональная – то есть 

как преподавателя); 

профессиональные педагогические способности; 

характер, темперамент и психологические состояния (в том числе и временные, со-

ставляющие резерв развития личности); 

индивидуальный стиль – устойчивое сочетание задач, средств и способов профессио-

нальной педагогической деятельности и общения, определяемых его психофизиологически-

ми особенностями, прошлым опытом. 

При этом формируются и соответствующие педагогические умения, необходимые для 

выражения; проявления и саморазвития личности преподавателя: 

четкая (осознанная) и действенная педагогическая позиция, способная противостоять 

издержкам (трудностям) профессии во имя её социальной и общечеловеческой значимости; 

комплексная реализация профессиональных педагогических способностей – перцеп-

тивных и управленческих; 

управление своим эмоциональным состоянием, придание ему конструктивного, а не 

деструктивного (разрушающего) характера; 

определение индивидуальных особенностей своего педагогического стиля и исполь-

зование позитивных природных данных; 

восприятие позитивных возможностей студентов (слушателей), что способствует уп-

рочению собственной жизнеутверждающей «Я–концепции»; 

овладение высокими эталонами профессиональной педагогической деятельности 

(профессиональное мастерство); 

осуществление творческого поиска, переход к собственному новаторскому уровню в 

профессиональной педагогической деятельности. 

Данные личностные умения неизбежно востребуют проявления таких психологиче-

ских качеств педагогической компетентности, как: 

познавательная потребность – развитая способность интереса к другому человеку; 
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индивидуализация педагогической деятельности – понимание преподавателем своего 

права на самобытность, стремление к индивидуальному «почерку», осознание того, что эф-

фективен только тот стиль, который сопровождается устойчивыми положительными резуль-

татами, подход к индивидуальности как к средству преодоления шаблонов в профессиональ-

ной деятельности; 

стремление к профессиональному самосовершенствованию – понимание возможно-

стей и необходимости движения вперед, отторжение статического состояния. 

формирование новых граней (аспектов) профессиональной позиции: педагог– гражда-

нин, убежденный педагог, индивидуальность (яркая), мастер, творец, новатор.[3] 

Если же говорить о деятельности преподавателя высшей школы в полном объеме, то 

здесь неизбежно присутствуют и такие педагогические умения исследовательского характе-

ра, как: формулировка трудно решаемых вопросов практики в виде научной проблемы, а 

также проведение целенаправленного наблюдения, эксперимента с варьированием отдель-

ных факторов и отслеживанием результатов. 

Данные уровни педагогической компетентности выступают показателями педагогиче-

ской подготовки преподавателей, сформированные представления о взаимоотношениях со-

трудничества и единства целей участников учебно–воспитательного процесса, реализую-

щихся через присвоенные соответствующие гуманистические ценности, накопленный лич-

ный и профессиональный опыт позитивного педагогического поведения, закрепленные ус-

тойчивыми проявлениями педагогического репертуара в виде методических способов и 

приемов. 
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К ВОПРОСУ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ КАК 
УСЛОВИИ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ УМЕНИЙ 

 
TO THE PROBLEM OF STUDENTS’ SELF-STUDY WORK AS A CONDITION OF 

EDUCATIONAL SKILLS FORMATION 
 
В статье рассматриваются вопросы подготовки студентов к самостоятельной работе, 
являющейся важнейшим условием формирования учебных умений. Анализируется проблема 
самообразования обучающихся в ВУЗе Предлагаются конкретные пути разрешения данной 
проблемы и некоторые методические рекомендации к самостоятельной работе студента, 
призванные  помочь студентам развивать умения извлекать и обмениваться информацией 
на иностранном языке на основе предварительной, самостоятельной переработки читае-
мого. 
 
The article touches on the problem of students’ self-study work preparation which is essential to the 
formation of educational abilities. The problem of students’ self-education at the university is ana-
lyzed. The specific ways of resolving this problem and some guidelines for independent work of the 
student are proposed. They for sure will help the students to develop abilities in retrieving and 
sharing information in a foreign language on the basis of preliminary, self-processing work of a 
readable thing. 
 
Ключевые слова: обучение, внеаудиторные занятия, самостоятельная работа студентов, 
аудиторные занятия, практическая деятельность обучающихся. 
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В процессе обучения иностранному языку в вузе значительное место занимают мето-

ды самостоятельной работы студентов  по восприятию, осмыслению и усвоению новых зна-

ний. Самостоятельная работа создает условия для более глубокого овладения знаниями и 

развития мышления. 

Внеаудиторные занятия привлекают студентов возможностью применить знания и 

умения, приобретенные на уроках, в новых ситуациях. Индивидуальные формы внеаудитор-

ной работы удовлетворяют их возрастающие потребности в самообразовании. В результате 

происходит приобретение систематизированных знаний и связанных с ними навыков и уме-

ний путём самостоятельных занятий вне учебного заведения, без помощи какого-либо обу-

чающего лица [1,135].   

Приведем общие требования к содержанию и организации самостоятельной работы 

студентов в вузе. 

1. развитие умения самостоятельно совершенствовать знания иностранного языка; 

2. расширение практики речевого общения; 

3. развитие творческих способностей. 

Существуют следующие виды самостоятельной работы: 
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1. учебные задания на занятиях; 

2. выполнение домашних заданий; 

3. внеаудиторное (домашнее) чтение, примерный объем которого 30-35 тысяч печатных 

знаков. 

Подготовка к самообразованию в условиях внеаудиторной работы идет в двух на-

правлениях: 

1. по линии расширения круга сведений общеобразовательного характера; 

2. по линии развития умений извлекать из литературных источников новую 

информацию, относящуюся к сфере будущей практической деятельности студентов, с 

тем, чтобы в будущем придти к самостоятельному чтению литературы по 

специальности. 

В процессе внеаудиторной работы домашнее чтение является преобладающим видом 

самостоятельной работы студентов. При такой форме работы чтение имеет свою специфиче-

скую коммуникативную задачу – извлечение информации и параллельную функцию – пере-

работку и передачу информации. Оно представляет собой одну из форм реального общения, 

содержание читаемого является для студентов определенной познавательной ценностью 

[2,57]. 

Языковой материал – лексика и грамматика, на котором развивается речевая деятель-

ность студентов, соответствует тому объему языкового материала, на котором строится сис-

тема уроков. Это относится, прежде всего, к минимуму, которым обучающиеся должны опе-

рировать в устной речи. Поскольку для самостоятельного высказывания и беседы на ино-

странном языке необходимо прочное и гибкое владение языковым материалом, то непомер-

ное его расширение не может обеспечить прочного усвоения. Предполагается, что в устной 

речи студенты должны пользоваться тем языковым материалом, который предусмотрен про-

граммой. 

Это не ограничивает возможности увеличения запаса лексических и грамматических 

средств для чтения и понимания; он расширяется, главным образом, за счет опоры на догад-

ку по контексту, на языковую догадку, которая связана со знанием словообразовательных 

средств и словообразующих основ. Для понимания читаемого студенты должны уметь поль-

зоваться справочной литературой (словарем, грамматическим справочником). Очень важно 

развивать умение рационально пользоваться справочной литературой как в процессе обуче-

ния на уроках, так и в процессе внеаудиторных (индивидуальных) занятий. 

Связь урока и внеаудиторной работы выражается в общности тематики для устной ре-

чи и чтения. Общность тематики позволяет студентам в своей речевой деятельности вне за-
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нятия опираться на материал ранее изученный, и вместе с тем раскрыть эту тематику в дру-

гих ситуациях с помощью дополнительной информации по этим же темам. 

Нами предлагаются некоторые методические рекомендации к самостоятельной работе сту-

дента [3, 378]. 

Они призваны помочь студентам развивать умения извлекать и обмениваться инфор-

мацией на иностранном языке на основе предварительной, самостоятельной переработки чи-

таемого. Литературные тексты представляют определённую языковую трудность для вос-

приятия, поэтому в работе над тем или иным текстом студентам можно порекомендовать два 

основных пути: 

Первый заключается в том, что обучающиеся овладевают приемом самостоятельного 

проникновения в содержание читаемого по определенной логической схеме, предваряющей 

составление плана читаемого. 

В этой связи необходимо: 

1. найти в тексте предложения, в которых имеется описание действующих лиц 

(предметов речи); 

2. найти в тексте предложения, в которых говорится о действиях этих лиц (состоянии 

предметов); 

3. найти в тексте предложения, которые выражают обстоятельства действия – времени, 

места; вычленить словосочетания, обозначающие эти обстоятельства; 

4. найти в тексте предложения, содержащие оценку действий; вычленить слова и 

словосочетания, выражающие эту оценку. 

Затем студенты должны выделить из каждого абзаца текста те предложения, которые, 

по их мнению, содержат основную смысловую нагрузку. Вслед за этим обучающиеся со-

ставляют из данных предложений «каркас» пересказа. Те слова и словосочетания, которые 

они выделили при нахождении соответствующих предложений в тексте, являются смысло-

выми и словесными опорами для передачи содержания прочитанного. 

Другой путь работы над текстом может заключаться в следующем. Студенты должны 

прочитать текст и постараться охватить в самых общих чертах его содержание, ответить себе 

на вопрос «о чём идёт речь?», затем попытаться озаглавить отдельные части текста. Оглав-

ление может служить планом для последующего пересказа. Поскольку большинство студен-

тов нуждается в опорах для передачи содержания на иностранном языке, в частности, в ряде 

слов и выражений, то целесообразно к каждому пункту плана выбрать из текста соответст-

вующие слова и сочетания слов, иллюстрирующие данный пункт. 
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Таким образом, обучающимся рекомендуется в первую очередь пользоваться прие-

мом выборки и перегруппировки фактов из текста в сочетании со словесными опорами. 

Коммуникативная задача решается в единстве с подбором необходимых языковых средств, с 

овладением определённой логической схемой действия. Приведенные виды заданий могут 

быть использованы в качестве предтекстовых и послетекстовых [4,157]. 

Проблему формирования учебных умений студентов также предлагается решать пу-

тем проведения спецкурсов типа «Учись учиться» или кружковой работой по развитию на-

выков говорения и умения работать  самостоятельно. В то же время следует отметить, что 

подобного рода курсы и кружки вышеуказанную проблему не решают и что формированием 

учебных умений должен заниматься каждый преподаватель на своем предмете. Однако из-за 

недостатка времени на аудиторных занятиях, которые обычно посвящены достижению ос-

новной цели обучения, учебные умения редко становятся объектом внимания преподавате-

лей-предметников, в том числе и преподавателей иностранного языка. Решить эту проблему, 

на наш взгляд, можно за счет переноса этого процесса с аудиторных занятий во внеаудитор-

ное время, причем сделав его максимально управляемым. 

Рассмотрение такого явления, как внеаудиторная самостоятельная работа студентов 

(ВСРС) по иностранному языку привело к выводу о том, что в зависимости от ее отношения 

к аудиторным занятиям в ней можно выделить следующие виды: подготовительную ВСРС, 

как выполнение студентами текущих домашних заданий и дополнительную ВСРС, как их 

работу над долгосрочными заданиями (домашнее, индивидуальное чтение, проекты и т.п.). 

Учебное умение можно определить как приобретенный обучаемым опыт самостоя-

тельного выполнения действия на том или ином этапе его учебной деятельности. Учебные 

умения принято делить на общие и специальные. Первые представляют собой  самостоя-

тельное выполнение обучаемым действий на этапе мотивации, целеполагания, программиро-

вания, планирования, контроля и оценки, которые в целом составляют его умение управлять 

учебной деятельностью. Специальные учебные умения по предмету обеспечивают осущест-

вление исполнительского этапа деятельности. 

Умение принимать цель деятельности извне формируется с помощью как текущих, 

так и долгосрочных заданий. Последние, составляя суть дополнительной ВСРС, должны 

быть сначала общими для всех, затем индивидуальными, которые предлагаются студентам 

на выбор. Тем самым происходит становление умения самостоятельно определять цель 

учебной деятельности.  

Одной из проблем организации дополнительной ВСРС является проблема ее регуляр-

ности: многие студенты имеют привычку откладывать этот вид работы на последний день, 
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что негативно сказывается на качестве подготовки. Для формирования умения оптимально 

организовать дополнительную ВСРС рекомендуется в первое время использовать семестро-

вые планы-графики и постоянно контролировать их исполнение. В таких планах указывает-

ся, когда и какие задания студент должен выполнить и к какой форме контроля он должен 

быть готов. Затем по мере овладения названным умением рекомендуется отказаться от семе-

стровых планов-графиков и перейти к обычному способу, когда дается определенный объем 

заданий и определяется срок его выполнения. 

Таким образом, формирование общеучебных умений, относящихся к этапам целепо-

лагания, программирования и планирования, реализуется при соблюдении принципа целена-

правленного увеличения степени гибкости управления преподавателя деятельностью студен-

тов: чем менее жестким становится внешнее управление, тем большую роль играет само-

управление. Изменение гибкости управления преподавателя, проявляющееся в переходе к 

заданиям, предлагаемым на выбор, а также в постепенном отказе от семестровых планов-

графиков, как раз и позволяет сформировать рассмотренные выше общеучебные умения 

[5,120]. 

При всём огромном значении аудиторных занятий, предписываемых учебной про-

граммой, следует особо отметить такой высокоэффективный вид языковой подготовки, как 

внеаудиторная самостоятельная работа под руководством преподавателя, в частности, в 

кружках иностранных языков. Результативность этого вида учебной деятельности обуслов-

лена рядом факторов, повышающих мотивацию к совершенствованию языковых навыков. 

Можно поставить вопрос о необходимости разработки специальной программы обучения 

студентов самостоятельной работе над иностранным языком, охватывающей следующие ас-

пекты.  

Первое – это диагностирование студентами собственной познавательной потребности 

в расширении, углублении знаний. Второе – определение и оценка собственных интеллекту-

альных, личностных и физических возможностей для дополнительных занятий вне учебной 

программы. Третье – определение целей самостоятельной работы. Четвёртое – выбор сту-

дентами объекта изучения и его обоснование для себя. Пятое – разработка конкретного пла-

на, долгосрочной и ближайшей программы самостоятельной работы. Шестое – определение 

форм и времени самоконтроля.      

Самостоятельная работа студентов в кружках иностранного языка позволяет реализо-

вать основную часть этой программы. Как известно, коммуникативная компетенция с ис-

пользованием иностранного языка предполагает развитие навыков чтения, письма, аудиро-

вания и говорения. В соответствии с этой базовой установкой, на занятиях кружка могут 
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практиковаться различные виды работы. Большое место в самостоятельной работе студентов 

отводится подготовке презентаций с аудиовизуальным сопровождением. Высокоэффектив-

ным средством формирования необходимой речевой компетенции и, отчасти, деловых ка-

честв являются также ролевые игры и кейс-анализ по проблемным аспектам профессиональ-

ной деятельности.  

Очень важно отметить личностную значимость результатов самостоятельной работы 

для обучающегося. Формирование способности к самостоятельной деятельности, предпола-

гающей общеличностное развитие в плане совершенствования целеполагания, самосознания, 

рефлексивности мышления, самодисциплины, - в этом и состоит главная цель работы кружка 

иностранного языка в вузе [6, 80]. Но очевидно, что успех самостоятельной работы требует 

предварительного обучения приёмам, формам и содержанию этой работы преподавателем.  
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

 

STUDENTS' INDEPENDENT STUDIES IN THE PROCESS OF FORMATION OF 

PEDAGODICAL TOLERANCE 

 

В статье обосновывается необходимость самостоятельной работы студентов в процессе 

формирования педагогической толерантности. Дается характеристика наиболее эффек-
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тивных методов при становлении педагогической толерантности. Приводятся примеры из 

опыта работы. 

 

In the article the necessity of students' independent studies in the process of formation  pedagogical 

tolerance is grounded. The characteristics of the most effective methods for the formation of peda-

gogical tolerance are given. Examples of work experience are regarded. 

 

Ключевыеслова: педагогическаятолерантность, кейс-стади, портфолио, деловаяигра. 

Key words: pedagogical tolerance, case- study, portfolio, professional simulation. 

 

Процесс формирование педагогической толерантности требует определенной органи-

зации как аудиторной, так и самостоятельной работы студентов, создание его технологиче-

ской основы, которая представляет собой систему методов и средств совместной деятельно-

сти студентов и преподавателя, способствующих становлению диалогическому общению, а 

также индивидуальной работы студента, обеспечивающей его саморазвитие и самосовер-

шенствование. 

Формирование педагогической толерантности предполагает не запоминание и меха-

ническое воспроизведение информации, а формирование личностного отношения к педаго-

гической толерантности, оценку ее важности в профессиональной деятельности, возмож-

ность испытать ее эффективность на личном опыте, интериоризировать. 

Одной из задач формирования педагогической толерантности будущих специалистов 

сферы образования является повышение аутопсихологической компетентности студентов, к 

показателям которой мы относим готовность и способность личности к целенаправленной 

психической работе по изменению личностных черт; сформированность адекватной само-

оценки; сформированность навыков саморегуляции психических состояний; рефлексию. 

В реализации данной задачи большую роль играет самостоятельная работа студентов, 

которая в современной дидактике определяется, с одной стороны, как планируемая работа 

студентов, выполняемая по заданию и при руководстве преподавателя, но без его непосред-

ственного участия [1], а с другой – как метод формирования у студентов самостоятельной 

познавательной деятельности. 

Следует отметить, что самостоятельная деятельность способствует развитию лично-

сти, создавая возможности для становления новых качеств. Поэтому использование само-

стоятельной работы, а так же методов обучения, которые направлены на активизацию дея-

тельности студентов, высокую степень их вовлеченности в учебный процесс, умение само-
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стоятельно вырабатывать решения являются эффективными методами формирования педа-

гогической толерантности студентов. 

Творческая самостоятельная работа студентов, требующая анализа проблемной си-

туации, получения новой информации, является составной частью активных методов обуче-

ния, таких как «кейс-стади», метод проектов, деловые и ролевые игры, анализ ситуационных 

задач и т.п. 

Приведем пример деловой игры «Академия педагогической толерантности», цель ко-

торой повысить интерес к проблеме формирования педагогической толерантности. Студен-

там предлагается смоделировать деятельность академии наук, ее подразделений по проблеме 

формирования толерантности у субъектов образования, в которых функционируют несколь-

ко отделов. Распределяются роли: начальники подразделений и отделов, задача которых ор-

ганизовывать деятельность соответствующего подразделения или отдела; научные сотруд-

ники, которые выполняют конкретные задания по сбору данных; инженер-исследователь, 

который готовит доклад о методах исследования проблемы формирования толерантности; 

эксперт, задача которого задавать вопросы после выступления сотрудников академии. 

Студенты самостоятельно выбирают темы докладов, касающиеся видов толерантно-

сти, ее границ, психологических основ и механизмов педагогической толерантности. Докла-

ды должны содержать отчет по проблеме исследования каждого отдела. Далее согласно роли 

каждый студент выполняет свою часть работы, например, разработать и оформить отдель-

ную составляющую доклада, проиллюстрировать его (приготовить презентации или рисун-

ки), начальник все обобщает и представляет материал как целостный доклад. Каждый участ-

ник игры в ходе докладов заполняет в своей тетради таблицу, где кратко отражается содер-

жание доклада «работника» соседнего отдела, а затем в ходе обсуждения дается оценка ра-

боты каждого подразделения академии. 

Творческая самостоятельная работа студентов проявляется и внутри метода «ситуа-

ционный анализ» (кейс-стади), который предполагает дискуссию по поводу возникающей 

проблемной ситуации и способствует развитию критического мышления, общей культуры 

студентов. Кейс-стади – это интерактивная технология, состоящая из ситуации-рассказа, 

системы заданий, направленных на самостоятельное освоение знаний для поиска решения 

поставленной проблемы, дискуссии, деловой или ролевой игры. 

Данный метод формирует культуру диалогического общения, умение слышать и по-

нимать собеседника, помогает занять аргументированную позицию в отношении той или 

иной проблемной ситуации в результате собственных практических действий. 
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Главная задача метода кейс-стади – дать возможность студентам в типичной педаго-

гической ситуации видеть социально значимое явление, имеющее научную и практическую 

ценность в области образования. 

Проиллюстрируем один из вариантов кейса.  

Эта ситуация случилась в средней школе в 9 классе. Класс считался дружным, с ним 

не было проблем, касающихся вопросов поведения. В данном классе учился Ефстафий, кото-

рый хорошо учился, был, как говорится, «беспроблемным ребенком». Но однажды он позна-

комился с готами и с ним произошло преображение, он сменил обычный облик на специфи-

ческий мрачный имидж, в школу приходил во всем черном, стал проявлять интерес к готи-

ческой музыке и мистике. Однако это не повлияло на его успеваемость и поведение. Ребята 

в классе стали дразнить его, задирать. Он только отговаривался, пытаясь им объяснить, 

что готика – это не только мрачный, но и завораживающий мир, не только смертельно 

опасный, но и прекрасный своей смертельной красотой!». Но его не оставляли в покое. Од-

нажды на перемене, придя из коридора в класс, он не нашел свою сумку. После тщетных по-

исков, увидев усмешки на лицах одноклассников, он попросил вернуть ему портфель, на что 

ребята ответили, что они его похоронили. А после уроков они отвели его во двор и стали 

инсценировать обряд похорон, вокруг «могилы» портфеля. 

Мальчик стал прогуливать школу, задирать детей. В следующий раз Ефстафий на-

шел в своей сумке мертвую мышь. Мальчик вытряхнул ее прямо на пол прямо в классе. Когда 

учительница, придя в класс увидела это, то обвинила Ефстафия в том, что он принес эту 

мышь в класс и вызвала родителей… 

Работа с кейсом строится примерно по следующей схеме. После вступительного слова 

преподавателя студенты делятся на группы и знакомятся с текстом кейса. Затем дается зада-

ние проанализировать данную ситуацию с нескольких сторон: образовательной, социальной, 

этической, исторической. Далее студенты ищут ответы на вопросы. Например, имеет ли дан-

ная педагогическая ситуация отношение к проблеме педагогической толерантности? Если да, 

то какую (-ие) проблему (-ы) можно обозначить в этой ситуации? Имеет ли место конфликт 

ценностей в сознании Епифания, учеников и учительницы? Какую важную информацию, ко-

торая поможет решить данную педагогическую ситуацию, можно извлечь из ситуации? Су-

ществует ли какое-либо обстоятельство, которое бы изменило Ваше решение данной про-

блемы? Ответ обоснуйте. Какие дополнительные сведения вами были получены в процессе 

дискуссии? Какие три способа решения данной проблемы вы могли бы предложить? Какой 

способ вы считаете наилучшим? Почему? 
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Потом в процессе общей дискуссии обсуждается его решение. Заключительным эта-

пом метода кейс-стади выступает ролевая игра, в которой разыгрывается данная ситуация по 

ролям с окончательным принятием решения по выходу из данной педагогической ситуации. 

В процессе формирования педагогической толерантности для повышения аутопсихо-

логической компетентности студентов через овладение ими комплексом знаний, умений и 

навыков в области самопознания, саморазвития и самореализации наиболее эффективными 

представляются технологии самовосприятия и самооценки (оценка себя по делам и достиже-

ниям в сравнении с тем, что должно быть и данными психологического тестировани), а так-

же технология самоуправления (применение приемов самоконтроля, самостимулирования, 

саморегуляции, самокритики и др.) [2]. 

Для осмысления и рефлексии процесса становления педагогической толерантности, а 

также личностного саморазвития эффективен метод «Портфолио», который выступает для 

студентов своеобразным стимулом или организатором дальнейшей деятельности по самораз-

витию и самосовершенствованию, решая одну из задач формирования педагогической толе-

рантности. Цель «Портфолио» – своеобразный отчет по процессу становления педагогиче-

ской толерантности студента, который помогает отслеживать индивидуальный прогресс ка-

ждого, его способности практически применять приобретенные знания и умения. Данный 

метод решает следующие задачи: поддержание мотивации студентов к дальнейшему само-

развитию; поощрение их активности и самостоятельности; развитие навыков рефлексии; со-

действие развитию интерсубъектности процесса формирования. 

Единицами сбора информации в «Портфолио» являются листы самооценки (в процес-

се тренинга, в процессе групп встреч и индивидуальных консультаций); письменные творче-

ские и практические работы (по желанию студентов); листы рефлексии; материал, нарабо-

танный в процессе тренинга и групп встреч, а также самостоятельной работы по теме «Педа-

гогическая толерантность». 

«Портфолио» является средством обратной связи, обмен информацией о том, как идет 

процесс становления педагогической толерантности. Преподаватель получает информацию, 

наблюдая сам процесс и анализируя результаты. 

Кроме этого, каждому студенту в процессе становления педагогической толерантно-

сти важно вести дневник самонаблюдения, в котором фиксируются переживания, мысли, 

чувства и пр., возникающие в процессе общения с другими студентами, преподавателями, 

учениками во время практик и другими субъектами образования, а также в процессе усвое-

ния социального опыта и его осмысления. В дневнике отмечаются и проблемы, возникающие 

в обычной жизни и педагогической практике, которые студенты хотели бы обсудить на 

группах встреч. 
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Педагогическая толерантность рассматривается нами не как простая сумма знаний 

или поведенческих умений, а, в первую очередь, как личностная позиция специалиста сферы 

образования, его ценностное отношение к себе, учащимся, их родителям и коллегам, поэтому 

наиболее адекватной психолого-педагогической тактикой формирования педагогической то-

лерантности будущих специалистов сферы образования, на наш взгляд, является создание 

педагогических условий, наиболее благоприятных для выработки каждым студентом инди-

видуальной траектории, для естественного, рефлексивного, независимого и самостоятельно-

го становления педагогической толерантности во всех основных ее измерениях. 
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В статье освещается опыт практического решения проблем профессиональной ориентации 
школьников. Обосновывается необходимость изучения основ психологии в рамках курса пси-
холого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся. 
По результатам работы приводятся   рекомендации педагогам по использованию индивиду-
ально-личностного подхода в обучении старшеклассников, а также обучающимся по само-
стоятельному дополнительному изучению предмета.   

 
The article covers the practical experience of solving the problems of students’ professional iden-
tity. The author justifies the need for studying/teaching the subject of psychology in the framework 
of psychological-pedagogical follow-up of professional identity course. The results of the research 
are represented by the recommendations for teachers how to implement individual-personal ap-
proach into teaching high-school students and into self-directed learning. 
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Психология как учебная дисциплина не преподаётся в школе. Исключение составляет 

курс для 8-9 классов психолого-педагогического сопровождения предпрофильной подготов-

ки и профессионального самоопределения обучающихся (ППСППиПС), в программу кото-

рого включены разделы основ психологии. Программа курса основана на детально разрабо-

танных профориентационных рекомендациях Г.В. Резапкиной, М.Р. Битяновой, Н.С. Пряж-

никова [1],[2],[3]. 

     В словаре С.И. Ожегова понятие «самоопределение» толкуется как «осознание 

своего места в жизни, обществе, осознание своих интересов» [4, 90]. В психологии термин 

«самоопределение» понимается как «механизм социальной детерминации, активно прелом-

ленной самим субъектом; характеризует вхождение индивида в социальные структуры и 

сферы жизни; соответственно выделяются виды самоопределения: социальное, жизненное, 

профессиональное, нравственное, семейное» [5, 19].   

Многие отечественные и зарубежные исследователи сходятся во мнении, что профес-

сиональное самоопределение является очень важным и ответственным событием. Оно при-

нимает участие в формировании образа «Я» и влияет на  различные стороны жизни человека. 

Профессиональное самоопределение, словно зеркало, отражает уровень личных притязаний, 
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самооценку собственных способностей и возможностей. Для старшеклассников решающими 

факторами успешного профессионального самоопределения являются: 

 личностная зрелость,  

адекватность самооценки способностей и интересов для овладения будущей профес-

сией,  

степень полноты представлений о содержании будущей профессиональной деятель-

ности,  

психолого-педагогическое сопровождение формирования профессионального само-

определения.  

Решающими также являются мотивационные условия при выборе профессии – то, чем 

руководствуются старшеклассники при выборе будущей профессии. Именно мотивационные 

факторы профессиональной ориентации у старшеклассников побуждают их к активности и 

деятельности, связанной со стремлением удовлетворить определенные потребности, что ве-

дет к зрелому, осознанному выбору профессии. [6, 490] 

Интересен опыт профильного обучения на базе учреждений дополнительного образо-

вания в рамках сетевого взаимодействия или в вариативных формах дополнительного обра-

зования на базе школ с привлечением педагогов широкого профиля, специалистов профес-

сионального образования. Действительно, интеграция базового, дополнительного и профес-

сионального образования дают возможность объединить процессы воспитания, обучения и 

развития. [7, 94] 

Сопровождение профессионального самоопределения происходит на трёх ступенях: 

1. помощь в выборе профессии (в отличие от рецептурного подхода, здесь оказывает-

ся содействие в формировании ориентационного поля и создании условий  для самореализа-

ции); 

2. формирование личностных качеств, важных  для будущего профессионала; 

3. воспитание активной жизненной позиции, стремления к саморазвитию, способно-

сти принимать ответственность за свои решения.  

 Практика показывает, что обучающиеся предпрофильных классов  достаточно сво-

бодно ориентируются в определении мотивов выбора профессии, умеют формулировать свои 

цели, имеют представления о способах получения профессии. Но этого, как оказалось, не-

достаточно. Из трёх составляющих формулы выбора профессии -  «Хочу, Могу, Нужно» – 

самым неуверенным звеном оказывается «Что я могу», т.е. личностно значимая область для 

самореализации [8] . Именно этот блок информации оказывается самым востребованным для 

изучения. Это не просто диагностическая составляющая. Это рефлексивная деятельность по 
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осмыслению сделанных выборов, в определённой степени - формирование механизмов само-

анализа. Провести такую работу без осведомлённости в основах психологических знаний не-

возможно. Поэтому стартовой частью программы ППСППиПС является информационная, 

или психолого-просветительская работа. Завершающим этапом – построение траекторий 

профессионального образования и определение психологической готовности к продолжению 

образования в старших классах гимназии.      

Результаты работ по программе ППСППиПС в гимназии позволяют сделать следую-

щие выводы и рекомендовать: 

1.Выпускники среднего звена (девятиклассники) демонстрируют сформированную 

социально-психологическую и профессиональную установку на продолжение образования в 

профильных классах; 

2. При обучении в среднем звене  большинство обучающихся не испытывало значи-

тельных адаптационных трудностей (лишь при переходе в 5 класс в связи с изменившимися 

условиями организации педагогического процесса).  В старшем звене могут возникнуть 

трудности иного порядка: в связи с  учебной перегрузкой для тех, кто имеет слабый ресурс в 

познавательной сфере, в умении организовывать и планировать деятельность (личностных, 

познавательных и регулятивных УУД).  

 3. Мотивация выступает катализатором успешности учения, но не заменяет базисный 

уровень подготовленности.  Поэтому педагогам нужно обращать внимание на индивидуаль-

но-личностные трудности, профессиональные склонности, активность позиции ученика и 

учитывать их при планировании образовательного процесса. 

4. Школьники могут получать психологические знания дополнительно по желанию на 

кружках, факультативах в своих школах, вебинарах, специальных курсах при вузах. Интере-

сен опыт преподавания психологии для старшеклассников в Школе юного психолога при 

факультете психологии МГУ имени М.В. Ломоносова [8]. Эти знания полезны не только вы-

бирающим профессию психолога, но всем, кто ориентирован на психологически грамотное, 

осознанное профессиональное самоопределение. 
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В статье исследуется проблема необходимости внедрения в образовательный процесс ин-
новационных методик и технологий. Доказывается эффективность использования деловых 
игр в подготовке специалистов туристского бизнеса. Подробно описывается методика 
проведения деловой игры «Туристская выставка». Деловая игра направлена на отработку 
навыков профессиональной деятельности в области туроперейтинга, выставочного дела, 
маркетинга дестинации.  
 
The article analyzes the problem of implementation of innovation methods and technologies into the 
educational process. Efficiency of using business games in training specialists in tourism business 
is proved. The method of the business game «Tourism exhibition» is described in detail. The busi-
ness game is directed at practicing skills of professional activity in the field of touroperating, exhib-
iting and destination marketing. 
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Требования современного рынка труда формируют новую систему оценки качества 

образования, а значит, диктуют необходимость оптимизации форм организации учебных 

процессов в высшей школе.  

Выявление предпочтений работодателей при трудоустройстве выпускников турист-

ских направлений вузов показывает, что главным критерием приема в компанию являются 

личные качества будущих сотрудников. Приоритетными называются такие качества, как от-

ветственность, коммуникативность, инициативность, самостоятельность и исполнитель-

ность. Примерно каждый второй работодатель называет обязательным наличие у выпускника 

опыта и практических знаний. И только треть работодателей ценят теоретическую подготов-

ку студентов. [1] 

Вышесказанное определяет то, что первоочередное внимание в процессе обучения 

студентов  необходимо обращать на формирование будущего специалиста как творческой и 

самостоятельной личности с высоким уровнем профессиональной компетентности. Успех 
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решения задачи обновления содержания образования, понимаемого не только как определен-

ный объем информации, но и как деятельность студентов и их  отношение к изучаемым дисци-

плинам, во многом зависит от траектории учебного процесса. Несомненно, переход к компе-

тентностному подходу требует реализации образовательных технологий, которые создавали 

бы ситуации включения студентов в разные виды деятельности и разрешения реальных про-

блемных ситуаций в будущей профессиональной деятельности. 

Кафедрой туризма и культурного наследия Института истории и международных от-

ношений накоплен значительный опыт подготовки кадров для сферы туризма. В процесс 

обучения внедряются разнообразные педагогические инновации, позволяющие дать качест-

венное туристское образование. Руководствуясь тем фактом, что развитие профессионализма 

всегда идет через «другого человека», в образовательном процессе преподаватели кафедры 

активно используют различные технологии интерактивного обучения: дискуссии, парла-

ментские дебаты,  работа в малых группах, кейс-методы, проектное обучение и многие дру-

гие, что позволяет стимулировать познавательную деятельность студентов и создать у них 

положительную мотивацию к учебной деятельности.   

Во избежании преобладания теоретических знаний и недостаточного уровня развития прак-

тических умений и навыков, в преподавании дисциплин географического характера активно 

используется принцип перехода от обучения к самообразованию, что влечет за собой рост 

сознательности и творческой активности студентов. Эта цель достигается посредством 

включения в самостоятельную работу студентов научно — исследовательских и творческих 

заданий, что требует принятия нестандартных решений, самостоятельности в поиске и обра-

ботке материала.  

Исследователями установлено, что у человека остается в памяти приблизительно 10 

процентов из того, что он слышит, 50 процентов - из того, что он видит и 90 процентов - из 

того, что он выполняет сам. [2]  

Одним из элементов личностно-ориентированного подхода к обучению являются де-

ловые игры. Игра в профессиональном обучении широко используется как в практике отече-

ственной высшей школы, так и за рубежом. Игра является деятельностью, которая осуществ-

ляется не столько ради результата, сколько - самого процесса.  Она способствует повышению 

эффективности обучения за счет более активного включения слушателей в процесс не только 

получения, но и непосредственного (здесь-и-теперь) использования знаний. Деловая игра, в 

ходе которой происходит моделирование реальной деятельности,  вызывает интерес студен-
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тов, особенно в плане непредсказуемой развязки, и  сопровождается эмоциональным подъё-

мом, что повышает эффективность обучения. 

Рассматривая педагогические условия применения деловых игр в подготовке специа-

листов туристского бизнеса, необходимо учитывать: подготовку методического обеспечения; 

подготовку инструктивных заданий; адаптацию деловой игры к соответствующему контин-

генту участников и условиям ее проведения. 

В Институте истории и международных отношений организуется Студенческая тури-

стская выставка, которая является упрощенной моделью Московской международной вы-

ставки «Путешествия и туризм» (MITT), входящей в пятерку крупнейших туристских выста-

вок мира. Студенты бакалавриата направления «туризм» ежегодно посещают выставку в 

Москве, что позволяет им не только получить информацию о состоянии конъюнктуры миро-

вого рынка туризма и предложениях туристских направлений, но и изучить передовой опыт 

и технологии организации выставочного дела.  

Автором статьи разработана деловая коммуникативная игра для студентов туристско-

го направления с целью отработки навыков профессиональной деятельности в области туро-

перейтинга, выставочного дела, маркетинга, владения профессиональной лексики. Как из-

вестно, знание географии туризма и зарубежного страноведения является неотъемлемой ча-

стью подготовки высококвалифицированных специалистов в области туризма. Подготовка к 

деловой игре требует от студентов актуализации и расширения знаний  российских и зару-

бежных дестинаций, а проведение игры предоставляет возможность преподавателю прове-

рить уровень сформированности общекультурной, коммуникативной, профессиональной 

компетентности. 

Можно выделить 3 этапа выполнения и реализации проекта студенческой туристской 

выставки: организационно-подготовительный, технологический и заключительный этапы. 

На организационно-подготовительном этапе студенты организуются в малые группы (по 2-3 

человека), осуществляют выбор объекта исследования (имидж определенной страны или ре-

гиона России), аудитории, на которую направлено проектирование. Внутри группы студен-

тов происходит распределение ролей: стендистов, менеджеров, аниматоров. 

Далее разрабатывается концепция стенда, которая является главным элементом оформления 

площадки, где будет проходить мероприятие. Разработка идеи начинается с формулирования 

цели участия в экспозиции. В реальной выставочной деятельности перед компанией стоит 

большое количество различных задач. При создании концепции экспонирования на студен-

ческой выставке необходимо сосредоточиться на самом главном аспекте — формировании и 
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продвижении привлекательного имиджа туристской дестинации (зарубежной страны или ре-

гиона России). 

При проектировании выставочного имиджа дестинации необходима правильная по-

становка целей, направленная на удовлетворение потребностей аудитории: создание в пред-

ставлении нужного образа данного объекта; определенного мнения о данном образе; форми-

рование или повышение аттракции дестинации. 

Технологический этап проектирования включает в себя художественное проектирова-

ние и оформление стенда. В алгоритме деятельности студентов интегрируется познаватель-

ный материал и художественный образ дестинации, определяется последовательность взаи-

мосвязи научно-популярного, эстетического и других представлений о ней. 

При организации стендов, представляющих имидж страны (региона),  рекомендуется 

использовать две концепции. В соответствие с первой акцент делается на визуальном аспек-

те, а для привлечения внимания посетителей используются определенные игровые элементы: 

мини-представление (например, исполнение национального танца или песни, дегустация на-

циональных блюд) или игра (например, определить название трех видов вина или же угадать 

курорты, изображения которых представлены на открытках).  

Вторая концепция отдает предпочтение информационным аспектам. Стенд такого ти-

па представлен достаточно скромно, внимание посетителей фокусируется на пунктах рас-

пространения рекламной продукции и информации. В этом случае наиболее существенное 

значение имеют компетентность и усердие персонала, а также большое значение уделяется 

обеспеченности рекламными материалами. 

К оформлению студентами выставочного стенда предъявляется ряд требований. Он  

должен отражать основные составляющие туристского образа страны (региона): пейзажный, 

культурно-исторический, этнографический. Стенд оформляется с помощью рекламных эле-

ментов: информационных листков, плакатов, буклетов, проспектов, сувениров, прайс-листов 

и т. д. Он должен демонстрировать внешние атрибуты бренда дестинации: логотип и слоган. 

Приветствуется креативный подход к оформлению стендов. Использование интерактивных 

экспозиций, музыкального, цветового ряда, электронных гаджетов должно иметь целью при-

влечение внимания посетителей к экспозиции, заинтересовать их направлениями деятельно-

сти, заставить проявить интерес к более детальному знакомству с предлагаемыми турист-

скими продуктами, а также желание выделиться, отличиться от конкурентов, остаться в па-

мяти потенциальных клиентов. 

Реализация проекта включает в себя презентационную работу стендиста, менеджера, 

аниматора каждой группы студенты. 
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Основные функции студента-стендиста сводятся к установлению первичных контак-

тов с посетителями выставки. Он демонстрирует экспонаты и осуществляет презентацию 

дестинации. Презентация дестинации выдерживается в рекламном стиле. Текстовой матери-

ал для презентации готовится заранее и проверяется преподавателем. При позиционировании 

туристского направления стендист расшифровывает иллюстративный ряд креируемого 

имиджа,  символы и знаки, представленные на стенде. 

В отличие от стендиста студент-менеджер выполняют работу, связанную с консуль-

тированием посетителей относительно предлагаемых турпродуктов. На  экспозиции студен-

ты представляют три турпродукта: пляжный, культурно-познавательный (экскурсионный), 

событийный. Менеджер обязан вести диалог, отвечая на вопросы относительно представляе-

мых турпродуктов и рекламируя их конкурентные преимущества. Студенты заранее разраба-

тывают и печатают буклеты и путеводители и выкладывают раздаточный материал на стойке 

стенда. 

Анимацию можно рассматривать как «одушевление» стенда. Эта услуга преследует 

цель повышения качества обслуживания, и в то же время, продвижения туристского продук-

та на выставке. Студент-аниматор  на выставке организовывает действие около стенда для 

привлечения публики. Он приглашает посетителей к стенду, представляет творческие номе-

ра, устраивает викторины с розыгрышами призов, раздачу символических  памятных сувени-

ров и т.д.  

Работа студентов на выставке оценивается по соответствующим номинациям: «луч-

шее оформление стенда», «лучшая работа стендиста», «лучший турпродукт», «лучшая рабо-

та менеджера», «лучшая работа аниматора». В качестве членов профессионального жюри 

приглашаются руководители и представители туристских компаний, представители админи-

страции Института и преподаватели профильной кафедры. Посетители выставки также име-

ют возможность принять участие в голосовании. По итогам игры выбирается команда-

победитель и победители в конкурсных номинациях. Победителем считается команда, на-

бравшая больше всего голосов по всем конкурсным номинациям. 

Заключительный этап деловой игры предполагает проведение дискуссии. Каждая ма-

лая группа студентов проводит самоанализ и самооценку своих творческих проектов и про-

цедуры их презентации, раскрывает проблемные области работы с посетителями. Препода-

ватели кафедры также анализируют и оценивают проекты и выступления по специальным 

критериям: технологическая умелость, интеллектуальная подготовленность, творческая ини-

циативность, профессиональное мастерство. В завершении дискуссии подводятся итоги кол-
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лективного проектирования в соответствии с выдвинутой проблемой и поставленными зада-

чами. 

Роль деловой коммуникативной игры в подготовке специалистов сферы туризма не-

возможно переоценить, поскольку она не только формирует знания туристских дестинаций, 

но и развивает коммуникативные качества, помогает лучше адаптироваться к дальнейшей 

профессиональной деятельности.  
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В последнее время в системе образования происходят серьезные изменения. Указом 

Президента принята «Национальная стратегия действий в интересах детей», в которой обо-

значается, что «в Российской Федерации должны создаваться условия для формирования 

достойной жизненной перспективы для каждого ребенка, его образования, воспитания и со-

циализации, максимально возможной самореализации в социально позитивных видах дея-

тельности» [1]. Это подразумевает максимальную реализацию потенциала каждого ребенка.  

В тесной связи с проблемой воспитания и развития подрастающего поколения, суще-

ствует проблема эффективной подготовки педагогических кадров. Меня - студентку первого 

курса направления «Технология и Дополнительное Образование» Института физики техно-

логии и информационных систем Московского педагогического государственного универси-

тета - напрямую затрагивают вопросы повышения эффективности процесса подготовки учи-

телей нового поколения. 

Согласно последним требованиям ФГОС бакалавр по направлению подготовки «Педагогиче-

ское образование», должен решать «следующие профессиональные задачи: 

педагогическая деятельность: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образо-

вания; обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образова-

тельных стандартов; использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметных областей; формирование образователь-

ной среды для обеспечения качества образования, в том числе с применением информацион-

ных технологий; 

проектная деятельность: 

проектирование содержания образовательных программ и современных педагогиче-

ских технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и раз-

вития личности через преподаваемые учебные предметы; научно-исследовательская дея-

тельность: 

постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; ис-

пользование в профессиональной деятельности методов научного исследования». [2] 

В нашем университете делают все для того, чтобы подготовить педагогов, способных 

разрабатывать современные педагогические технологии с учетом особенностей образова-

тельного процесса, поэтому я хотела бы поделиться опытом нашего университета в образо-

вании и воспитании нового поколения педагогов. 
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С первого семестра нам начали преподавать дисциплину «Проектирование физиче-

ских приборов и занятий». Мне бы хотелось рассказать об этой увлекательной дисциплине 

подробнее, так как она оказалась очень значимой для меня и других студентов.  

Основное назначение курса «Проектирование физических приборов и занятий» - научить 

студентов применять знания по физике в практических и педагогических ситуациях: разра-

ботке и проведении опытов и демонстраций, изготовлении приборов. Дисциплина реализует-

ся в 1, 2 и 3 семестре в интеграции с изучаемым параллельно курсом общей физики. Этот 

предмет у нас ведет директор нашего института Сергей Александрович Ловягин – кандидат 

педагогических наук, победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации в 2007 

году.  

С первого занятия С.А. Ловягин начал рассказывать нам о своем опыте по данной 

дисциплине, о проектах, которые он реализовывал, еще работая учителем в школе со своими 

учениками. Оказалось, что ученики под его руководством сконструировали множество фи-

зических приборов, которые составили Школьный музей увлекательной науки 

«ФЕНОМЕН». Более 40 физических, астрономических и технических экспонатов было сде-

лано руками учащихся. «Экспозиция создавалась исключительно в педагогических целях: 

популяризация науки в современном обществе, в котором человека повсюду окружают но-

вейшие технологии; воспитание должного интереса к науке и познанию окружающего мира 

в современной культуре, где на первый план выходит потребление, а не производство; обу-

чение в процессе активной познавательной деятельности, использующее возможности мето-

да проектов. Практическое изучение возможностей музейной педагогики и поиск наиболее 

эффективных методов изучения науки и организации учебных исследований» [3].   

Эту традицию Сергей Александрович решил продолжить, придя работать в наш университет.  

Сегодня в стенах института хранится много физических приборов, сделанных студентами. 

Эти приборы не теряют своей ценности, они продолжают жить в виде экспонатов, их ис-

пользуют каждый год на Дне открытых дверей, когда к нам приходят абитуриенты. В по-

следнее время у нас зародилась еще одна традиция – каждый День открытых дверей превра-

щается в целое событие! Студенты организуют экскурсии, квесты по институту. Основной 

частью, их являются физические приборы, которые оживают в эти дни при помощи перво-

курсников. Мы изучаем устройство и работу каждого прибора, бережно налаживаем, уста-

навливаем их на точки квеста, проводим опыты, придумываем интерактивные задания для 

абитуриентов, находим занимательную информацию, которую потом во время квеста или 

экскурсии рассказываем абитуриентам. Самыми интересными экспонатами нашего музея яв-

ляются «Плазменный шар», «Телескоп-микроскоп», «Брахистохрона», «Оптоволокно», «Зер-



СЕКЦИЯ 6. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 
 

401 

кало переменной кривизны», «Эолипил», «Человек-батарейка», «Перископ Перельмана», 

«Гироскоп», «Призма-аквариум». 

Главное достоинство наших приборов в том, что практически все они являются инте-

рактивными: каждый может подойти к прибору и поэкспериментировать. Например, у нас 

есть специальный стенд «Электричество в квартире», на котором закреплены электрические 

устройства (лампочки, выключатели, вентиляторы, провода) и даны электрические задачи, 

которые нужно решить: подсоединить провода так, чтобы загорелась лампочка или вентиля-

тор, сделать так, чтобы один выключатель включал свет, а другой его выключал и другие.   

В качестве элемента педагогической практики, встроенной в этот курс, используется 

волонтерская работа на выставках и Днях открытых дверей. Это дает нам возможность при-

обрести необходимый педагогический опыт. Однако, главная цель этого курса научить нас 

проектировать и конструировать собственные физические приборы.  

В рамках курса во время первого семестра мы проводили собственные опыты, снима-

ли их на камеру, давали объяснение, защищали эти опыты на публике в школах. Так, напри-

мер, я защищала свой опыт с центром тяжести тела в своей школе и представляла видеоза-

пись защиты в качестве результата деятельности по этому курсу в межсеместровой аттеста-

ции.  
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Во втором семестре перед нами поставлена более сложная задача: спроектировать и 

сконструировать интерактивный прибор и представить его комиссии. Прибор можно созда-

вать в группах по 2-3 человека, что упрощает работу. С начала семестра нам нужно было 

придумать прибор, изучить его устройство, нарисовать схемы конструкций, продумать мате-

риальную базу проекта, закупить материалы и начать конструирование, создать  

инструкцию к прибору. При работе с преподавателем мы используем портал электронного 

обучения «Мой МПГУ», который делает процесс обучения более современным и удобным. 

Именно в эту систему мы загружаем все отчеты о проделанной работе, схемы конструкций и 

фотографии. Данная система позволяет поддерживать связь не только с педагогом, но и с од-

ногруппниками, на сайте мы можем поделиться своими комментариями к проектам, дать со-

веты и рекомендации. 

Сейчас мы находимся на последней стадии проекта – завершаем работу над его кон-

струкцией. Я работаю в группе, которая занимается прибором «Смешение цветов». Это 

очень интересный и красивый эксперимент, который несет в себе и образовательный аспект.  

На примере нашего прибора можно объяснить школьникам смешение цветов, эффект 

RGB и получение из трех цветов светофильтров, до двенадцати различных тонов на экране 

проектора.  Мои однокурсники тоже работают над своими приборами. Они выбрали сле-

дующие приборы: «Хладниевы фигуры», «Создание вечного двигателя», «Комната Эймса», 

«Неньютоновская жидкость», «Сердце на батарейке», «Лейденская банка», «Левитирующие 

капли воды», «Портативные колонки», «Левитрон». Конечной стадией нашего проекта 

должна стать публичная защита на Педагогическом марафоне перед учителями физики. 
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Данная дисциплина полезна, потому что позволяет использовать возможности обра-

зовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподавае-

мых предметов, развивает навыки использования современных методов и технологий обуче-

ния в школе, помогает набрать педагогический опыт для дальнейшей работы с детьми. 
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Современная система образования выстраивает процесс обучения таким образом, 

чтобы учащиеся приобрели необходимые знания, овладели актуальными компетенциями, 

успешно прошли независимую аттестацию и научились непрерывно совершенствоваться.   

Вся линия ФГОС ориентирует учителя на развитие универсальных учебных действий (УУД) 

обучающихся в рамках системно-деятельностного подхода [1,2,3,4]. Каждый предметник в 

рамках своего урока реализует эти требования.  

В 2017 году для обучающихся 9-го класса предполагается проведение государствен-

ной итоговой аттестации одного из предметов в форме защиты проектной или учебно-

исследовательской работы. В целях подготовки ребят к такому экзамену в школах  вводится 

новый курс «Основы проектной и исследовательской деятельности». Каждая образователь-

ная организация решает данный вопрос в зависимости от образовательной программы, ре-

сурсов, кадрового потенциала. В 2015-16 учебном году такой предмет преподаётся и в шко-

ле, в которой работает автор статьи.  

Для преподавания данного курса автором была разработана рабочая программа, цель 

которой заключается в том, чтобы способствовать становлению индивидуальной образова-

тельной траектории учащихся через включение в образовательный процесс учебно - иссле-

довательской и проектной деятельности во взаимосвязи друг с другом и с содержанием 

учебных предметов. Программа разработана в соответствии с ФГОС ООО на основе При-

мерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (про-

токол от 8 апреля 2015 г. № 1/15.) 

Выбор стратегии преподавания – отправная точка эффективности. Курс спланирован 

таким образом, чтобы обучающийся, сталкиваясь с проблемами в ходе изучения предмета и 

проводимого параллельно исследования, последовательно решал их. Сочетание теоретиче-

ских знаний с практическим тренингом, позволяет ребёнку самостоятельно под руково-

дством учителя или консультанта создавать проектную или исследовательскую работу. Тео-

ретический материал выстраивается по принципу необходимости решения возникающих за-

дач. 

Начиная изучение курса, обучающиеся рассматривают перспективы своей практиче-

ской работы. Важной задачей учителя в рамках раздела «Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности» является формирование мотивации как внешней, связан-

ной с прохождением государственной аттестации, так и внутренней, создающей условия для 

саморазвития и приобретения необходимых компетенций. Учащиеся планируют не только 

тематическое направление (у каждого оно своё в зависимости от потребностей и интересов), 
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но и вид деятельности. Особенностью этого этапа является выработка такой траектории 

движения для каждого ученика, которая была бы оптимальна и в отношении практического 

усвоения теоретического материала, и в максимальной самостоятельности выполнения всех 

действий в процессе создания проекта или исследования. Трудности у обучающихся связаны 

с определением своих предметных интересов и определения собственных возможностей. 

Подчас ребята выбирают тематику и вид деятельности, о которых они ничего не знают и не 

осознают всей сложности дальнейшей работы. Именно на этом этапе наиболее значима роль 

учителя, способного направить учащегося на тот вид деятельности, который ему «по силам». 

В случае если обучающийся справляется с поставленной задачей, её можно усложнить в 

процессе работы.  

Следующим этапом освоения курса для ребят становится изучение раздела «Целепо-

лагание, постановка задач, выбор методов». При освоении содержания раздела, обучающие-

ся учатся ставить цель работы, цели саморазвития, определяют задачи применительно к вы-

бранной теме. Знакомясь с научными методами, ребята выбирают те, которые будут исполь-

зоваться в работе. Обязательным условием является и отработка методов в практических за-

даниях, заранее подобранных учителем. Это позволяет в будущем расширять методологию 

деятельности по мере взросления учащихся и расширения их познавательных потребностей. 

Особый интерес вызывает процесс выдвижения гипотезы исследования, потому что в учеб-

ной деятельности учащимся редко приходится сталкиваться с подобным видом деятельно-

сти. Они активно выдвигают разные гипотезы в рамках выбранной темы, стараясь предпо-

ложить дальнейшие действия по опровержению или доказательству. 

Наиболее знакомым для учащихся является содержание раздела «Методика работы с 

различными видами и источниками информации». Требования ФГОС таковы, что обучаю-

щиеся в рамках различных предметов формируют навыки работы с разной информацией. 

Для них поиск информации в различных источниках по проблеме является привычным де-

лом. Внимание фокусируется на отборе и анализе необходимой информации, её сравнении в 

разных источниках, преобразовании из одной знаковой системы в другую. Верификация ин-

формации для современных школьников весьма перспективна, с тем, чтобы используемые 

ими источники соответствовали требованиям, предъявляемым к исследованиям. Пожалуй, на 

этом этапе самые серьёзные проблемы возникают с отбором актуальных источников инфор-

мации. Современные подростки отдают предпочтение Интернет ресурсам, причём большее 

внимание уделяется вторичным источникам, из которых они могут взять не только информа-

цию, но и сформулированные авторами выводы, обобщающие приводимые данные. Учащие-

ся редко самостоятельно используют официальные сайты, сайты библиотек, позволяющие 
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получить доступ к историческим источникам, монографиям и научным сборниками, стати-

стическим данным. Ещё одной проблемой является неохотное обращение к книге. Многими 

учащимися работа с научной книгой воспринимается как нечто консервативное, устаревшее. 

Учителю в данной ситуации приходится проявлять гибкость с тем, чтобы, поддерживая ин-

терес к исследовательской деятельности, требовательнее относится к соблюдению основных 

правил работы с информацией в процессе научного исследования. Одним из важных направ-

лений развития обучающихся, становится привлечение их к системному изучению литерату-

ры и источников по проблеме исследования, выдвижение своей позиции и её аргументация 

на основе изученной научной информации. 

Все особенности и аспекты исследования изучаются в разделе «Учебно-

исследовательская деятельность». Практически реализовывали эту деятельность только те 

ребята, которые являются членами научного общества, принимают активное участие в науч-

но-практических конференциях школьников и социальном проектировании. Большую по-

мощь в наглядном представлении различных видов исследования и способов их оформления 

оказывают работы учащихся, представленные на муниципальной научно-практической кон-

ференции. Знакомясь с ними учащиеся получают представление о том, какими могут быть 

исследовательские проблемы, задачи, результаты учебно-исследовательских работ. Демон-

страция таких работ вселяет в ребят уверенность. Они понимают, что если у одноклассников 

и ребят других классов получилось создать проекты и исследования, то и они сами смогут 

справиться  с этой задачей. 

С особенностями разных видов проектов, этапов, возможностей учебного, творческо-

го, социального проектирования ребята знакомятся, приступая к изучению раздела «Проект-

ная деятельность». Необходимо отметить, что именно проектная деятельность вызывает жи-

вой интерес учащихся. Объясняется это прагматизмом современных школьников. Они пред-

почитают выбирать то, что не требует больших временных затрат, энергетических усилий и 

не связано с преодолением трудностей. Проектная деятельность прочно вошла в урочную 

деятельность с введением ФГОС. Разница заключается в том, что на уроках обучающиеся 

создают и реализуют краткосрочные, групповые проекты. Учителю в рамках преподаваемого 

курса приходится менять представление учащихся о возможностях проектной деятельности, 

обучать новым приёмам проектирования. Ребятам приходится осваивать разные роли в про-

цессе создания проекта, поскольку он создаётся как индивидуальный и долгосрочный. Пла-

нирование собственной деятельности, распределение необходимых действий по этапам, ре-

шение возникающих задач – компетенции которые жизненно необходимы для каждого в лю-
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бой сфере на протяжении всей жизни. Их отработка в рамках курса делает каждого ученика 

более успешным и в учёбе, и в быту. 

Согласно ожиданиям учащихся, раздел «Основы поведенческого этикета во время защиты 

работы» - один из наиболее важных для них. Связано это с ограниченным опытом публич-

ных выступлений, индивидуальными особенностями обучающихся и неуверенностью в себе. 

Именно эта часть курса нуждается в особой отработке. Средства вербального и невербально-

го общения, приёмы воздействия на аудиторию, формы публичного выступления – основа 

для успешного представления результатов учебно-исследовательской или проектной дея-

тельности. Очевидно, что наиболее эффективным является моделирование ситуации защиты, 

тренинг отдельных элементов поведения. Это помогает учащимся чувствовать себя   более 

комфортно во время защиты или участия в конференции.  

Освоив основные теоретические знания и создав проектную или учебно-

исследовательскую работу, учащиеся готовятся к завершающему этапу, к изучению раздела 

«Подготовка и защита работы». Раздел включает в себя составление устного выступления и 

создание сопровождающей презентации. Важной составляющей является редактирование и 

оформление текстовой части исследования или описания проекта, сопровождающей доку-

ментации. 

Итогом курса, разработанного автором данной статьи является создание обучающим-

ся индивидуального учебного исследования или проекта. Это принципиальная позиция, свя-

занная с тем, что лучшим мотиватором для будущей деятельности, является успешное за-

вершение начатого проекта или исследования. 
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Организация образовательной деятельности студентов в рамках определенной академиче-
ской дисциплины или профессионального модуля осуществляется не только во время ауди-
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Переход всех вузов Российской федерации на Федеральные государственные образо-

вательные стандарты нового поколения привел к тому, что  аудиторная нагрузка сокращена 

до минимума, а тем самым, соответственно, увеличилась доля самостоятельной работы сту-

дентов. Поэтому сейчас очень остро встает вопрос, « Как организовать самостоятельную ра-

боту  студентов, чтобы они были готовы к самообразованию, саморазвитию, инновационной 

деятельности?». Соответственно, нужно создать базу для непрерывного образования, повы-

сить качество образования, развить у студентов потребности в саморазвитии и самоизмене-

нии. 

Под самостоятельной образовательной деятельностью студентов понимается деятель-

ность, направленная на личностное и профессиональное самосовершенствование. В ее осно-

ве лежит осознанная целенаправленность субъекта на самостоятельное добывание знаний, 

развитие индивидуальных возможностей и устойчивое мотивационное стремление к станов-

лению профессионального специалиста, владеющего навыками практической реализации 

собственной самостоятельной деятельности и объективного оценивания и коррекции достиг-

нутых результатов. 
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Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих образова-

тельного процесса и выступает средством вовлечения обучающихся в самостоятельную об-

разовательную деятельность, в которой выделяется умственная мыслительная деятельность и 

практические действия, направленные на получение определенного результата. Самостоя-

тельная работа студентов может быть логическим продолжением аудиторных занятий и 

представлять часть учебной работы, выполненной как «своеобразный минимум, гаранти-

рующий овладение знаниями и практическими навыками, необходимыми для получения ус-

тановленной квалификации по избранной специальности». Этот вид учебной деятельности 

способствует углублению и расширению знаний, формированию интереса к образовательной 

деятельности, овладению техникой процесса познания, развитию профессиональных компе-

тенций и, в конечном счете, становлению личности учителя. [1] 

Непосредственно процесс организации самостоятельной деятельности студентов осу-

ществляется в условиях информационно-образовательной среды образовательного учрежде-

ния.  

Проанализировав достаточно много подходов к трактовке понятия «информационно-

образовательная среда», приходим к выводу, что авторы (О.А. Ильченко, О.И. Соколова, 

А.А. Андреев, Ж.Н. Зайцева) предлагают различные подходы к пониманию сущности среды. 

Тем не менее, во всех исследованиях компоненты среды обучения разделяются на две кате-

гории: субъекты и объекты. Субъектами образовательного процесса являются обучаемые и 

преподаватели. Объектами — средства обучения и инструменты учебной деятельности, ме-

тодики, материальная база, область управления педагогическим процессом, способы комму-

никации (организационно-управленческий, разъяснительно-мотивационный, ответно-

поведенческий, технический, эмоциональный). [2]  

В качестве объекта обучения нами выбрана дисциплина «Информационные техноло-

гии», а в качестве субъектов - студенты 1 курса факультета иностранного языка и лингводи-

дактики. Данная дисциплина в рамках специалитета изучалась 2 семестра: 1 семестр – 54 ча-

са(18 часов лекции, 18 часов – практические занятия и 18 часов самостоятельная работа), 2 

семестр тоже 54 часа (36 часов практические занятия и 18 часов самостоятельная работа). То 

есть всего на дисциплину отводилось 72 часа на лекции и практические занятия и 36 часов на 

самостоятельную работу. 

Сейчас же, согласно учебному плану подготовки бакалавриата по направлению  «Пе-

дагогическое образование» профиль «Иностранный язык» на аудиторную работу, а именно 

лекции и лабораторные (практические) занятия, отводится всего 54 часа, в то время, как на 

самостоятельную работу – 45 часов.  
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Традиционно изучаются следующие темы: 

 
Виды учебной работы, вклю-
чая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в 
часах) 

№ 
п/п Раздел дисциплины 
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Формы текущего 
контроля успе-
ваемости (по 
неделям семест-
ра) 
Формы проме-
жуточной атте-
стации (по семе-
страм) 

Компе-
тенции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Введение в науку инфор-

матика 1 1-2 10 2 2 6 
 ОК-3 

2 
Устройство компьютера 1 3-4 10 2 2 6 

Реферат на 4 
неделе 

СК-2 

3 Программные инструмен-
ты и средства 1 5-12 51 8 20 23 

Контрольная 
работа на 12 не-
деле 

СК-1 
СК-2 

4 Форматы данных и языки 
разметки 1 13-14 12 2 6 4 

 ОК-3 
СК-2 
СК-1 

5 Компьютерные сети 1 15-16 8 2 2 4 Тестирование на 
16 неделе 

СК-1 
СК-2 

6 Управление информацией 1 17-18 8 2 4 2  СК-2 
ОК-3 

 Промежуточная аттестация Экзамен  
 ВСЕГО 144 18 36 45 45  

 

Получается, что самостоятельная работа студентов на современном этапе подготовки 

будущих педагогов является обязательной частью учебного плана и одной из важнейших со-

ставляющих учебного процесса, результатом которой является не только развитие предмет-

ных знаний, умений и навыков, но и профессиональной компетентности, рассматриваемой 

как интегральная характеристика готовности к решению профессиональных задач. [3], по-

этому в процессе работы по данной дисциплине студентам выдается график выполнения ау-

диторных и самостоятельных работ на семестр: 
№ за-
нятия Тема Задания для лабораторного 

практикума в аудитории 
Задания для домашней (самостоя-
тельной) работы 

1 2 3  

1 Решение задач на кодирование 
текстовой информации. Лабораторная работа № 1 Самостоятельная работа №1 

2 Решение задач на кодирование 
графической информации. Лабораторная работа № 2 Самостоятельная работа №2 

3 Решение задач на кодирование 
звуковой информации. Лабораторная работа № 3 Самостоятельная работа №3 
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4 Решение задач тему «Формат с 
фиксированной точкой» Лабораторная работа № 4 Самостоятельная работа №4 

5 Решение задач на тему «Ма-
шинное слово» Лабораторная работа № 5 Самостоятельная работа №5 

6 Решение задач на тему «Фор-
мат с плавающей точкой» Лабораторная работа № 6 Самостоятельная работа №6 

7 Решение задач на тему «Ма-
шинная арифметика» Лабораторная работа № 7 Самостоятельная работа №7 

8 Программные инструменты и 
средства 

Лабораторная работа по теме 
«Работа с текстовыми докумен-
тами». 

Самостоятельная работа №8 

9 Работа с текстовыми докумен-
тами 

Лабораторная работа по теме 
«Работа с текстовыми докумен-
тами». 

Самостоятельная работа №9 

10 Работа с текстовыми докумен-
тами 

Лабораторная работа по теме 
«Работа с текстовыми докумен-
тами». 

Самостоятельная работа №10 

11 Работа с текстовыми докумен-
тами 

Лабораторная работа по теме 
«Работа с текстовыми докумен-
тами». 

Самостоятельная работа №11 

12 Работа с электронными табли-
цами 

Лабораторная работа по теме 
«Работа с электронными пре-
зентациями». 

Самостоятельная работа №12 

13 Работа с электронными табли-
цами 

Лабораторная работа по теме 
«Работа с электронными табли-
цами». 

Самостоятельная работа №13 

14 Работа с электронными табли-
цами 

Лабораторная работа по теме 
«Работа с электронными табли-
цами». 

Самостоятельная работа №14 

15 Работа с электронными табли-
цами 

Лабораторная работа по теме 
«Работа с электронными табли-
цами». 

Самостоятельная работа №15 

16 Форматы данных и языки раз-
метки 

Лабораторная работа по теме 
«Работа с тегами HTML». Самостоятельная работа №16 

17 Поиск информации в сети Ин-
тернет 

Лабораторная работа по теме 
«Поиск информации в сети Ин-
тернет» 

Самостоятельная работа №17 

18 Работа с базами данных Лабораторная работа по теме 
«Работа с базами данных». Самостоятельная работа №18 

 

Рассмотрим в качестве примера одно из  заданий для самостоятельной  работы: 

Самостоятельная работа №11. В текстовом редакторе Microsoft  Word набрать рекламное 

письмо по образцу: 
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Разговорный язык и письмо 
Индивидуально и в группах 
Большой опыт работы 
Апробированные методики 

Spoken language and writing 
Individually and in groups 
Extensive experience 
Approved methods 
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Получается, что согласно графику выполнения аудиторных и самостоятельных работ 

на семестр студент сам может планировать свою самостоятельную деятельность и выполняя  

задания, размещенные на сайте информационно-образовательной среды СГУ 

им.Н.Г.Чернышевского (http://www.sgu.ru), отправляя отчеты по своей работе либо на элек-

тронную почту преподавателя, либо прикрепляя его через портал  балльно-рейтинговой сис-

темы оценивания успеваемости, учета результатов текущей и промежуточной аттестации 

студентов СГУ (http://cdobars.sgu.ru) в электронном формате, либо сдать преподавателю лич-

но. 
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УЧЕБНО-ПРОБНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
КАК ВИД САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
THE TEACHING AND TEST EXCURSION 

AS A TYPE OF THE INDEPENDENT WORK OF STUDENTS 
 
Статья посвящена обобщению опыта использования учебно-пробной экскурсии как видаса-
мостоятельной работы студентов по дисциплине «Экскурсионное дело с основами музееве-
дения». В начале статьи автор излагает основные требования, предъявляемые к знаниям и 
умениям студентов по дисциплине «Экскурсионное дело с основами музееведения». Далее он 
рассматривает основные этапы осуществления самостоятельной работы по разработке и 
проведению экскурсии. Взаключениеговоритсяобэффективностиучебно-пробнойэкскурсии.  
 
The article is about the experience of using the teaching and test excursion as a type of the students’ 
independent work on the discipline "The Excursion Business and the Fundamentals of Museology". 
At the beginning of the article the author states the main specifications of the discipline knowledge 
and competences presented to students. Further he considers the general stages of the independent 
development and realization of the excursion. In the conclusion of the article the efficiency of the 
teaching and test excursion is pointed out. 
 
Ключевые слова: учебно-пробная экскурсия, экскурсионное дело  
Keywords: the teaching and test excursion, the excursion business  
 

При подготовке бакалавров, специалистов и магистров важным является не только 

получение необходимых теоретических знаний, но также привитие практических умений и 

навыков. Разработка и реализация конечного продукта, если таковой подразумевает соответ-

ствующая дисциплина, является удобным, нестандартным и достаточно эффективным спо-

собом реализации самостоятельной работы. 

Цель статьи – обобщить опыт использования учебно-пробной экскурсии как вида са-

мостоятельной работы студентов по дисциплине «Экскурсионное дело с основами музееве-

дения». 

Целями самостоятельной работы студентов могут выступать [1, 2]: 

 закрепление практических умений и теоретических знаний; 

 углубление теоретических знаний; 

 формирование умений; 

 развитие самостоятельности студентов; 

 формирование умений исследователя. 

Обычно для овладения знаниями используют самостоятельную работу с различными тек-

стами, графиками, схемами, электронными ресурсами. Для закрепления знаний рекоменду-
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ются работа с лекционными конспектами, составление тезисов, схем, графиков, карт, выпол-

нение тестов, написание эссе, рефератов, подготовка докладов, подготовка к экзаменам, кон-

трольной работе. Формирующими умения считаются самостоятельное решение задач по об-

разцу, выполнение схем, карт, подготовка к деловой игре и конференции, создание научных 

проектов, написание статей, курсовых, дипломных, бакалаврских и магистерских работ. 

Кроме того, все виды самостоятельной работы можно сгруппировать   

 по дидактической цели (обобщающая, практическая, познавательная); 

 по характеру познавательной деятельности (познавательная, исследовательская и 

т.д.); 

 по уровню решаемых проблем (репродуктивная и исследовательская); 

 по степени взаимодействия студентов с сокурсниками (групповая и индивидуальная); 

 по месту выполнения (домашняя и аудиторная); 

 по методам научного познания (теоретическая и экспериментальная). 

Для успешной реализации самостоятельной работы требуется несколько условий, выпол-

нение которых можно представить в виде последовательных этапов: 

мотивировка студентов; 

1. постановка цели и задач преподавателем; 

2. постановка перед студентами последовательности решения задач;  

3. установление требований к форме отчетности, объему работы и срокам выполнения; 

4. назначение времени и форм консультаций; 

5. определение преподавателем критериев оценки и доведение их до студентов; 

6. назначение видов и форм контроля. 

Дисциплина «Экскурсионное дело с основами музееведения» предусматривает полу-

чение студентами знаний по технологии разработки и технике проведения экскурсии, а так-

же умений и навыков по созданию и проведению экскурсии (экскурсионной программы). 

Большая роль в данном курсе отводится самостоятельной работе студента, которая может 

осуществляться в виде учебной и одновременно пробной экскурсии (по классификации Б.В. 

Емельянова). Учебная экскурсия представляет собой вид работы, во время которой студенты 

не только овладевают знаниями и умениями по разработке экскурсионного проекта и прове-

дению экскурсии, но и закрепляют их. Пробная экскурсия проверяет полученные знания и 

умения. Одновременно при этом студенты получают навык разработки экскурсионного про-

екта и публичного проведения экскурсии.  

Самостоятельную работу по подготовке и проведению учебно-пробной экскурсии 

можно разделить на два этапа. Первый этап посвящен проверке теоретических знаний, а 
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также умений по разработке экскурсии. Второй этап посвящен контролю умения проведения 

экскурсии. 

На первом этапе студенты самостоятельно выбирают вид и тематику экскурсии, кото-

рую нужно будет разработать и провести. Затем студенты работают в соответствии со ста-

диями разработки экскурсии [3], которые включают: 

 поиск информации по выбранной тематике с использованием литературы и других 

источников, 

 определение объектов показа, 

 составление маршрута экскурсии, 

 разработка экскурсии, 

 оформление экскурсионного проекта.  

Оформленный проект представляется для согласования преподавателю. В случае не-

обходимости проект студентом дорабатывается. На первом этапе преподаватель оценивает 

содержательную сторону экскурсии, соответствие ее тематике, правильность оформления 

экскурсионного проекта. Преподаватель проверяет степень усвоения знаний по дисциплине 

и наличие умения разрабатывать экскурсию.  

Опыт проведения дисциплины «Экскурсионное дело с основами музееведения» пока-

зывает, что некоторые проекты учебно-пробных экскурсий перерастают в полноценные на-

учные исследования. Так, студенткой Лощевой Д.Ю. была разработана экскурсия «Брендо-

вые места Саратова», которая в дальнейшем была преобразована в одноименную экскурси-

онную программу и послужила основой для написания дипломной работы [4, 5]. 

Второй этап - это непосредственно проведение экскурсии, по окончании которой про-

водится обсуждение положительных и отрицательных сторон, выставляется оценка. Здесь 

преподаватель оценивает проект на соответствие требованиям, предъявляемым к структуре 

экскурсии, анализирует навыки показа и рассказа, продемонстрированные студентом в ходе 

экскурсии. Обсуждение начинает преподаватель, оценивая как положительные, так и отри-

цательные стороны, и обращая внимание группы на типичные ошибки и недочеты, которые 

повторяются из проекта в проект у разных экскурсоводов. При этом в обсуждении могут 

участвовать и студенты, выступившие в качестве экскурсантов.  

Проведение экскурсии максимально приближено к реальным условиям, поскольку в 

этом мероприятии помимо преподавателя участвует вся группа, но не более 25 человек, по-

скольку это стандартное требование к количеству экскурсионных групп. Однако желательно 

группу разбить на две по 10-15 человек, которые можно попеременно чередовать в качестве 

экскурсантов. В данном случае эффект восприятия экскурсии будет выше, да и студенту-
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экскурсоводу легче (не стоит забывать, что это его первый опыт!). То же самое можно сде-

лать в случае, если учебная группа превышает предельную цифру в 25 человек. 

Продолжительность любой экскурсии по стандартам - от 45 минут до суток. Как пра-

вило, учебно-пробная укладывается в 2 академических часа. Однако для ее проведения пред-

почтительнее использовать сдвоенные занятия в конце учебного дня данной группы студен-

тов, поскольку необходимо учесть время, используемое на дорогу при перемещении к точке 

начала экскурсии и от точки ее завершения, которые могут находиться в отдаленных районах 

города.  

Специального оборудования для проведения учебно-пробной экскурсии не требуется. 

Исключением являются случаи, когда студенты в ходе экскурсии используют «портфель 

экскурсовода» с материалами, требующими аудио- или/и видеовоспроизведения. В этом слу-

чае разработчик экскурсии заранее ставит в известность преподавателя о необходимом обо-

рудовании. 

Местом проведения учебно-пробной экскурсии является территория Саратова и его 

окрестностей. Однако возможны варианты, например, г. Энгельс, Саратовский район и т.д. 

Таким образом, учебно-пробная экскурсия позволяет решать сразу несколько целей: углуб-

лять знания, формировать умения, закреплять их и проверять. Данный вид самостоятельной 

работы носит одновременно репродуктивный и исследовательский характер, является мак-

симально охватывающим по решаемым задачам, представляет собой  удобную форму итого-

вого контроля, поскольку требует применения практически всего объема знаний и умений, 

полученных студентами при изучении дисциплины. Учебно-пробная экскурсия успешно мо-

тивирует студентов к изучению курса «Экскурсионное дело с основами музееведения» и дает 

толчок научному творчеству, которое отражается в  дальнейшей деятельности студентов. 
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