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В данной статье рассматриваются вопросы разработки и реа-
лизации долгосрочной стратегии организации самостоятельной ра-
боты студентов и магистрантов средствами иностранного языка, 
которая позволяет спроектировать вектор дальнейшего професси-
онального и личностного развития будущего специалиста. Предла-
гаемая стратегия основывается на четырехэтапном подходе, пред-
усматривающем интеграцию коммуникативных средств обучения 
с информационными технологиями, упорядочение эффективных 
средств и форм реализации СР и контроль, укрепление взаимосвязей 
преподавателя-студента, соблюдение принципа преемственности и 
последовательности. Были использованы методы теоретического 
и эмпирического исследования; описаны этапы подхода, являюще-
гося основой самой стратегии, при помощи которых определена 
последовательность пошаговых элементов управляемой самосто-
ятельной работы; сгруппированы и конкретизированы ее формы и 
виды; определены и уточнены критерии результативности овладе-
ния компетенциями по дисциплине «Иностранный язык». Авторы 
приводят данные проведенного экспериментального исследования, 
доказывающего положительное влияние реализации долгосрочной 
стратегии организации самостоятельной работы студентов на 
формирование профессиональной иноязычной компетенции. 
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LOng-term strategy ImpLementatIOn                         
fOr stuDents’ InDepenDent wOrk In a fOreIgn 

Language as an effectIve means Of future              
specIaLIst’s prOfessIOnaL DeveLOpment

Galishnikova E.M., Kudryavtseva M.G.

This article deals with the development and implementation of a long-
term strategy of the organization of independent work of undergraduate 
and graduate students by means of a foreign language, which allows de-
signing a vector for further professional and personal development of the 
future specialist. The proposed strategy is based on a four-step approach, 
providing for the integration of communication means of training and 
information technology, streamlining effective means and forms of im-
plementation of the independent work and the control, strengthening the 
relationships between a student and a teacher, the principle of continuity 
and consistency. The methods of theoretical and empirical studies were 
used; there were described the stages of the approach, that is the basis of 
the strategy itself. Based on the stages, the sequence of the controlled in-
dependent work systematic elements was defined; its forms and types were 
grouped and specified. The mastery performance criteria for competence in 
the discipline “Foreign language” were defined and refined. The authors 
cite data of the experimental studies proving the positive impact of the im-
plementation of the long-term strategy of the organization of independent 
work of students on formation of professional foreign language competence.  

Keywords: long-term strategy; undergraduate student; graduate stu-
dent; foreign language; independent work; control; professional com-
petences.

введение
актуальность проблемы разработки и реализации долгосрочной 

стратегии организации самостоятельной работы студентов и маги-
странтов средствами иностранного языка обусловлена следующими 
факторами: обучение в вузе предполагает увеличение количества 
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часов, отводимых на самостоятельную работу, расширяются воз-
можности глубокого изучения и использования ресурсов Интернет, 
практикуется широкое внедрение электронных образовательных 
ресурсов; на новый уровень выходит самостоятельная подготовка 
к презентациям, выступлениям с докладами, к творческой иссле-
довательской деятельности. Именно в процессе обучения в вузе 
закладываются основы становления конкурентоспособности буду-
щих специалистов, от которых требуются умения самостоятельного 
принятия решений, поиска актуальной иноязычной информации, 
обучение в течение всей жизни. Студенты уже в период обучения 
должны осознавать, что самостоятельная работа, особенно в деле 
изучения иностранного языка, является первой ступенью их буду-
щего карьерного роста. Между тем, в настоящее время, организация 
самостоятельной работы в процессе изучения иностранного языка 
зачастую проводится фрагментарно, сводится к выполнению до-
машних заданий, не систематизирована, не характеризуется преем-
ственностью и последовательностью. Сама по себе самостоятельная 
работа – это сложное и неоднозначное явление, терминологически 
оно трактуется учеными как неотъемлемый вид учебной деятель-
ности, выполняемый учащимися без преподавателя или при его 
контроле, либо это целенаправленная, активная, относительно сво-
бодная деятельность студента. Анализ педагогической литературы 
позволяет сделать вывод, что понятие «самостоятельная работа» 
интерпретируется с различных точек зрения: форма организации 
учебной деятельности (В.И. Андреев, В.Л. Ляудис, И.И. Ильясов, 
В.А. Сластенин) или вид учебной деятельности (О.А. Нильсон, 
А.В. Петровский); это может быть средство организации выполне-
ния учебной деятельности (Л.Г. Вяткин, П.И. Пидкасистый,) либо 
способ учебной деятельности (И.Э. Унт). Немаловажное внимание 
было уделено учеными разработке категориального аппарата данной 
проблемы на примерах определения таких понятий как «самостоя-
тельность», «самостоятельная работа», «самостоятельная познава-
тельная деятельность» (Е.Я.  Голант, М.А. Данилов, И.Т. Огородни-
ков, П.И. Пидкасистый, и др). 
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В педагогической литературе существуют разные определения 
самостоятельной работы. С точки зрения личностных качеств, по 
мнению В.А. Сластёнина и В.П. Каширина, самостоятельность пред-
полагает уверенность в своих силах, критичность ума, настойчи-
вость в достижении поставленной цели, способность взять на себя 
ответственность за совершаемые поступки. 

Ряд ученых рассматривает СРС как средство организации учеб-
ного или научного познания студентов, как объект их деятельности 
через задания преподавателя, посредством пособий или программ, 
либо форму определённого способа деятельности студента в рамках 
выполнения определенного учебного задания (П.И. Пидкасистый, 
Л.М. Фридман и М.Г. Гарунов). 

На наш взгляд определение СРС, данное И.А. Зимней, является 
наиболее полным и всеохватывающим, отвечающим задачам, стоя-
щим перед преподавателем и студентом: «Самостоятельная работа 
представляется как целенаправленная, внутренне мотивированная, 
структурированная самим объектом в совокупности выполняемых 
действий и корригируемая им по процессу и результату деятельно-
сти. Ее выполнение требует достаточно высокого уровня самосо-
знания, рефлективности, самодисциплины, личной ответственности, 
доставляет объекту обучения удовлетворение как процесс самосо-
вершенствования и самопознания» [6].

Основной целью образования в высшей школе сегодня являет-
ся не только овладение совокупностью знаний, умений и навыков 
в профессиональной сфере, но и овладение иностранным языком 
как необходимой составляющей профессиональной компетентности. 
Последняя немыслима без умений самостоятельно добывать, ана-
лизировать и эффективно использовать информацию, рационально 
жить и работать в быстро изменяющемся мире. 

Самостоятельная работа студентов по иностранному языку в 
неязыковом вузе всегда находилась в центре внимания исследо-
вательской деятельности ученых-педагогов, методистов. СР – это 
необходимое требование к организации учебно-воспитательного 
процесса, она направлена на развитие творческого потенциала лич-
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ности студента и формирование профессиональных качеств кон-
курентоспособного специалиста, способного к самообразованию в 
течение всей жизни. Педагогическая общественность всегда уделяла 
большое внимание организации самостоятельной работы в целом, а 
также при обучении различным предметам, в частности иностран-
ного языка, который необходимо постоянно совершенствовать. 
Анализ научных источников свидетельствует о глубоком исследо-
вании проблемы организации СР во время аудиторной работы по 
иностранному языку: разработка авторской классификации видов и 
форм самостоятельной работы студентов при изучении иностранного 
языка в неязыковом вузе (Смирнова М.И., Коршунова И.Г., Михале-
ва Л.В.), создание тематической модели как базы для организации 
СР, а также разработка различных заданий на развитие творческих 
способностей и исследовательских навыков студентов (Кныш Т.В., 
Коваленко В.Г., Гарасюк Д.Н, Белоногова Г.П.). Кроме того, боль-
шое внимание уделяется развитию информационных технологий с 
целью совершенствования СР студентов: проблемы и перспективы 
использования Интернета (Ополонец Е.В.), применение различных 
информационно-коммуникационных технологий и возможности 
внедрения LMS MOODLE для организации самостоятельной рабо-
ты студентов (Воронова Е.Н., Минеева О.А., Клопова Ю.В.) и т.п. 
Кроме того, ученые обеспокоены отсутствием преемственности в 
осуществлении СР учащихся в процессе преподавания иностран-
ного языка между школой и вузом (Байтукалов Т.А), недостаточ-
ной подготовкой к такому виду работы со стороны преподавате-
лей (Терешкова О.Н.). При организации СР во время проведения 
внеуадиторной работы по иностранному языку Середкина А.Ю., 
Ладыгина М.И. в качестве недостатков, препятствующих эффектив-
ной учебной деятельности называют как недостаточность знаний 
и практических навыков по рациональной организации учебного 
труда у студентов, так и ее слабого методического обеспечения, и 
планирования со стороны преподавателей [16]. 

Поскольку иностранный язык в рамках бакалавриат – программа 
ДПО «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» – ма-
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гистратура изучается студентами преемственно рядом студентов на 
протяжении всего курса обучения в университете, то и организация 
СРС как важная, неотъемлемая часть всего учебного процесса в 
высшем учебном заведении потребует достаточно длительного пе-
риода. В связи с этим нам представляется необходимым разработать 
стратегию СРС, которая должна состоять в том, чтобы спроекти-
ровать «дорожную карту» будущего профессионального развития 
компетентного специалиста в качестве основы для планирования тех 
видов работы, которые будут связаны с последующим повышением 
квалификации в течение всей жизни. При таком видении студент 
должен уметь самостоятельно пополнять свои знания, заниматься 
самообразованием, быть мотивированным к обучению, особенно к 
изучению иностранного языка, отличаться мобильностью, динамиз-
мом, конструктивностью. Все сказанное выше позволяет утверждать, 
что тема нашего исследования «Реализация долгосрочной страте-
гии самостоятельной работы студентов по иностранному языку 
как эффективное средство профессионального развития буду-
щего специалиста» является весьма своевременной и актуальной. 

Вектор развития долгосрочной стратегии организации самосто-
ятельной работы направлен на формирование условно созданной 
образовательной среды, где поощряется и стимулируется самоуправ-
ление процессом изучения дисциплины, в частности – иностран-
ного языка (постановка цели, планирование работы, актуализация 
самоуправления, при отрицании жесткого инструктажа и контроля 
со стороны преподавателя), долгосрочное развитие самостоятель-
ных творческих способностей студентов.

Под такой средой мы понимаем «локальную» образовательную сре-
ду, представляющую собой сложную, находящуюся в процессе перма-
нентного видоизменения структуру. Такая среда может рассматриваться 
как система, поскольку она, по своей сути, объединяет такие структур-
ные компоненты как, скажем, цели, содержание, методы и различные 
формы обучения, являющиеся эквивалентами, «кирпичиками» всей 
сферы учебно-воспитательного процесса в вузе, создавая основу для 
активного участия студентов в познавательном процессе» [5].
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Основой создания такой среды является диверсификация образова-
ния, которая проявляется «в гибкости и вариативности образовательных 
программ» [10]. Структуру такой среды можно условно изобразить в 
виде «звеньев цепи»: изучение иностранного языка в рамках бакалав-
риата – параллельное обучение по программе дополнительного про-
фессионального образования «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации» – продолжение изучения иностранного языка в маги-
стратуре на основе дисциплины «Академическое письмо (иностранный 
язык)». Завершение этой «цепочки» становится показателем полной 
готовности выпускников университета к самостоятельному овладе-
нию и расширению знаний иностранного языка в течение всей жизни.

Таким образом, цель нашего исследования состоит в реализации 
долгосрочной стратегии организации самостоятельной работы сту-
дентов, что осуществляется через четырехэтапный подход в рамках 
условно созданной среды для совершенствования самостоятельной 
работы студентов, направленной на формирование профессиональ-
ной иноязычной компетенции студентов. 

Предлагаемая нами долгосрочная стратегия базируется на следу-
ющих педагогических принципах: целостность, профессиональная 
целесообразность, активность обучаемых и принципе преемствен-
ности и последовательности.

материалы и методы
методологической основой исследования стали: коммуника-

тивный подход в теории и методике преподавания ИЯ (И.Л. Бим, 
А.А. Миролюбов, Е.И. Пассов, С.Г. Тер-Минасова, и другие); разви-
тие компетентностного  подхода в обучении (В. Байденко, Н.Д. Галь-
скова, И.А. Зимняя, Р.П. Мильруд, Е.И. Пассов, И.И. Халеева); те-
ория самостоятельной деятельности в обучении (В.В. Краевский, 
И.Я. Лернер, П.И. Пидкасистый); теоретические положения по 
применению компьютерных технологий в учебно-познавательном 
процессе (Н.А. Поддубная, Т.А. Куликова, К.Б. Есипович, Е.С. По-
лат, Н.В. Михайлова, L. Lee, М. Warschauer). Вопросы организации 
самостоятельной работы студентов нашли широкое освещение в 
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различных научных исследованиях, где в центре внимания сто-
ят проблемы самоорганизации, самоуправления и самоконтро-
ля (М.А. Алиева, М.М. Букарева, М.Г. Гарунов, А.С. Елизаров, 
В.В. Краевский, И.Я. Лернер, П.И. Пидкасистый, Н.Н. Рогожина).

Для решения поставленной цели использовались методы теоре-
тического и эмпирического исследования. Теоретические методы: 
анализ педагогической и психологической литературы по проблемам 
развития познавательной активности студентов, совершенствованию 
методов самостоятельной работы в вузе и по проблемам реализа-
ции коммуникативного и компетентностного подходов в практике 
обучения в высшей школе, а также обобщение педагогического 
опыта, метод «педагогического консилиума». 

Эмпирические методы: лонгитюдный констатирующий и фор-
мирующий эксперимент, анализ организации самостоятельной ра-
боты студентов в практике работы высшей школы, проведение пе-
дагогических измерений (экспертные опросы, интервьюирование, 
беседы, наблюдение).

Опытно-экспериментальной базой исследования явился Инсти-
тут управления экономики и финансов Казанского федерального 
университета.

основная часть
Краеугольным камнем предлагаемой нами долгосрочной страте-

гии является четырехэтапный подход (который и определяет страте-
гию), предусматривающий интеграцию коммуникативных средств 
обучения с информационными технологиями и единство работы 
преподавателя и студента: на первом этапе главным ориентиром 
становится информационное наполнение; на втором – основной 
упор делается на эффективных средствах и формах реализации СР; 
на третьем – контроль за осуществлением самостоятельной работы; 
на четвертом – укрепление взаимосвязей преподавателя-студента на 
основе педагогики сотрудничества – партнерство.

Для осуществления первого этапа – информационного наполне-
ния – мы опираемся на учебные материалы из аутентичных источни-
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ков: ведущих издательств научной, учебной, общественно-политиче-
ской литературы, средств массовой информации, представляющих 
интерес с профессиональной точки зрения, а также безграничного 
Интернет-ресурса.

Выполнение второго этапа предполагает следующие шаги: опре-
деление форм и методов СР, стадии ее проведения. Анализ и обоб-
щение многолетнего опыта работы в вузе позволил нам сгруппиро-
вать формы и виды самостоятельной работы:

1) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется 
под непосредственным руководством преподавателя;

2) творческая, научно-исследовательская работа;
3) инициативная самостоятельная работа, в основе которой ле-

жит мотивирующий фактор, установка на будущий рост кон-
курентоспособности;

4) внеаудиторная самостоятельная работа.
Названные группы СРС могут быть в свою очередь самыми 

разнообразными по форме, в зависимости от цели, характера, дис-
циплины, объема часов, определенных учебным планом и иметь 
условное деление: 

– практико-ориентированные – подготовка к семинарским, 
практическим и лабораторным занятиям; изучение учебных 
пособий, сборников, словарей, справочников, дополнитель-
ных материалов (работа с текстами), работа с электронными 
образовательными ресурсами;

– контрольные – выполнение контрольных работ и контрольных 
заданий; выполнение тестов, в том числе в режиме on-line, как 
по заданию преподавателя, так и по собственной инициативе; 

– исследовательские – написание тематических докладов, ре-
фератов и эссе на проблемные темы; подготовка презентаций, 
проектов; выполнение блоков заданий (информационный блок, 
портфолио); составление библиографии и реферирование 
по заданной теме; самостоятельное изучение темы в рамках 
подготовки к участию в «круглых столах» и конференциях; 
выступления с докладами на научных студенческих конфе-
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ренциях.
– по выбору – участие в олимпиадах, викторинах, фестивалях, 

конкурсах на лучшую работу студентов. 
Третий этап работы – подготовка к экзаменам и зачетам, как 

особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от 
других видов изучения литературы в том, что студенты готовятся 
к экзамену по имеющейся программе. В качестве контроля само-
стоятельной работы используются следующие формы: проверка 
знаний на промежуточном этапе; проверка письменных работ; вы-
борочная проверка заданий; тестирование; индивидуальные беседы 
и консультации с преподавателем; проверка рефератов и докладов, 
выступлений с презентациями; защита проектов.

Четвертый этап предполагает постоянное сотрудничество сту-
дента и преподавателя, в котором преподаватель зачастую испол-
няет роль «транслятора» информации и контролера или он может 
выступать в качестве консультанта, мотиватора, либо организатора 
самостоятельной работы студента, в зависимости от уровня его под-
готовленности. При этом студент из пассивного слушателя должен 
перейти в категорию активного «поисковика» информации, ее пе-
реработки и представления в виде проекта, презентации, доклада, 
выступления и т.п.

Для эффективной организации самостоятельной работы мы 
разработали и внедрили в учебный процесс следующую последо-
вательность пошаговых элементов управляемой самостоятельной 
работы студентов.

Первый шаг – подготовительный. Он должен включать в себя 
побудительный элемент работы, стимулирование студентов к са-
мостоятельным действиям – постановка интересной проблемы с 
выделением тем и заданий для СРС; систему перспективных ли-
ний в организации СР с последующим поощрением посредством 
балльно-рейтинговой системы с переходом к самооценке. Второй 
шаг – организационный. Этот элемент работы определяет цели ин-
дивидуальной и групповой работы студентов; проводятся индиви-
дуально-групповые установочные консультации, во время которых 
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расширяется круг и сложность заданий. Контроль СРС здесь может 
осуществляться при помощи промежуточного и итогового тестиро-
вания, написания в аудитории письменных контрольных работ, сдачи 
коллоквиумов, промежуточных зачетов и др. Третий шаг – мотива-
ционно-деятельностный. Преподаватель на этом этапе должен обе-
спечить положительную мотивацию индивидуальной и групповой 
деятельности; вывести студентов к самоконтролю и самокоррек-
ции; взаимообмену и взаимопроверке в соответствии с выбранной 
целью. Четвертый шаг – контрольно-оценочный. Он включает ин-
дивидуальные и групповые отчеты и их оценку. Результаты могут 
быть представлены в виде реферата, доклада, презентации, защиты 
проекта, выступления на «круглом столе», конференции, олимпи-
аде, с выходом на внешнее тестирование, получение сертификата.

Одним из обязательных и эффективных условий реализации долго-
срочной стратегии организации самостоятельной работы студентов 
является соблюдение принципа преемственности и последователь-
ности. Так, например, студенты первого курса бакалавриата изучают 
тему «My Native Land (Мой родной край)». В процессе изучения 
страноведческого материала, студенты обогащают свой вокабуляр 
тематической лексикой, собирают актуальный материал по разде-
лам («Экономика Республики Татарстан», «Казань – третья столи-
ца России» и т.д.), работая в малых группах или индивидуально, 
готовят видеофильмы-презентации и представляют их на конкурс. 
Это способствует формированию навыков творческой, научно-ис-
следовательской самостоятельной работы; помогает формировать 
умение работать в команде, воспитывает чувство здоровой конку-
ренции, повышает интерес к иностранному языку, и тем самым, 
мотивирует студентов продолжать работу по овладению предметом 
на профессиональном уровне.

На втором курсе обучение несет профессионально-ориентиро-
ванный характер, расширяются возможности студентов по работе 
с электронными образовательными ресурсами (ЭОР). Как пишут 
Баклашова Т.А. и Галишникова Е.М. «благодаря новым информа-
ционно-коммуникативным технологиям, система интерактивного 
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мультимедийного обучения обеспечивает студентов средствами 
обмена информацией и диалога и вписывается в контекст само-
образования по причине следующих характеристик: поддержание 
мотивации, соблюдение индивидуального ритма, интерактивность, 
адаптированное управление и незамедлительная обратная связь, учет 
индивидуальных различий в мотивации, перцепции, предыдущем 
опыте студентов, а также их воспитании и уровне общей культуры 
[3]. Материалы ЭОР по дисциплине «Иностранный язык», состав-
ленные преподавателями кафедры иностранных языков в сфере 
экономики, бизнеса и финансов Института управления, экономики 
и финансов Казанского федерального университета, предназначены 
для студентов экономических специальностей с целью формирования 
профессионально-ориентированной компетенции студентов, обучаю-
щихся по экономическому профилю. Как правило, при составлении 
ЭОР мы предлагаем четыре модуля, каждый из которых включает: 
аутентичные тексты, презентационные и видеоматериалы для ра-
боты с целью извлечения и обобщения полученной информации и 
активизации профессионального лексического минимума по темам 
раздела, например «Management», «Marketing»; элементы типа «за-
дание» и «тест» позволяющие выявить степень усвоения студентами 
изученного материала; элементы типа «глоссарий», «форум», «чат» 
для работы с дефинициями, для формирования профессионально-
го понятийно-терминологического аппарата и профессиональных 
коммуникативных компетенций студентов.

Необходимую помощь и оценку своей работы студенты получают 
непосредственно от преподавателя, используя различные варианты 
связи, предусмотренные в структуре ЭОР. Это может быть форум, 
индивидуальный чат, групповая конференция; информация о вы-
полнении студентами определенных видов заданий поступает на 
электронный адрес преподавателя-автора ЭОР, что в значительной 
степени облегчает контроль.

Обучаясь параллельно по программе дополнительного професси-
онального образования, студенты раскрывают для себя еще большие 
возможности формирования, накопления и применения навыков и 
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умений работать самостоятельно, используя формы дистанционно-
го обучения. Например, студенты, зачисленные на программу до-
полнительного образования «Переводчик в сфере профессиональ-
ной коммуникации», ориентированы на овладение практическими 
аспектами профессионально-ориентированного перевода с целью 
формирования культуры самостоятельной работы в рамках данной 
программы. Так, они осуществляют реферативный и аннотирован-
ный перевод, учатся писать деловые письма, составляют глоссарий 
по темам, защищают проекты, пишут эссе, рефераты. За годы об-
учения по программе ДПО студенты самостоятельно формируют 
информационный блок, представляя его в виде переведенного ау-
тентичного материала по специальности.

Дальнейшее совершенствование навыков самостоятельной ра-
боты и их практическое применение в профессиональной и науч-
ной деятельности продолжается и на этапе обучения в магистрату-
ре. Студенты-магистранты изучают дисциплину «Академическое 
письмо (иностранный язык)». Основной целью курса «Академи-
ческое письмо (иностранный язык)» является актуализация и раз-
витие знаний в области письменного английского языка. Изучение 
курса направлено на развитие и совершенствование компетенций 
в области письменной научной коммуникации, обеспечивающих 
высокий уровень подготовки магистрантов, необходимый для 
эффективного общения в академической среде. Студенты- маги-
странты знакомятся с базовыми требованиями к письму на англий-
ском языке; приобретают и совершенствуют навыки письменной 
научной коммуникации; обучаются приемам структурирования 
академических работ; получают умения и навыки написания на-
учных эссе, статей и аннотаций, аргументированного изложения 
своих мыслей по научной проблеме, используя соответствующую 
лексику на иностранном языке; развивают навыки редактирова-
ния текста. Весь накопленный на данном этапе потенциал знаний, 
умений и навыков позволяет студентам-магистрантам заниматься 
научной и исследовательской работой с использованием аутен-
тичных зарубежных источников, вступать в профессиональную 
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коммуникацию со своими зарубежными коллегами, участвовать 
в публикационной деятельности. Например, получив навыки ра-
боты с иноязычной литературой, магистранты готовят аннотации 
к научным публикациям, связанным с их научной темой. Препо-
даватель контролирует уровень овладения навыками и умениями, 
участвуя в обсуждении, редактировании работы магистранта, или 
даже выступает в роли соавтора, если речь идет о публикации науч-
ной статьи. Данный этап характеризуется более высокой степенью 
академической самостоятельности. По мере развития иноязычной 
подготовки магистранта уровень его самостоятельности возрастает. 
Для формирования конкурентоспособного специалиста необходимо 
приложить максимальные усилия с тем, чтобы научить студентов, 
а затем и магистрантов самостоятельно получать знания, приобре-
тать умения и навыки. С этой целью следует шире привлекать их 
к участию в различных проектах, дебатах, вовлекать в работу над 
презентациями, написаниями эссе, рефератов, где они в полной 
мере могут активно использовать такие исследовательские методы 
как анализ, синтез, сравнение, обобщение и т.п.

Так. при работе с магистрантами мы создаем блок заданий для 
самостоятельной работы, предполагающий, как пишет Хусаинова 
А.А. «поиск информации по определённой теме, обработку и орга-
низацию собранной информации для её дальнейшего использования 
в магистерской научной работе» [18]. При наполнении такого порт-
феля заданий для самостоятельной работы обязательно учитывается 
тематика магистерских диссертаций и практическая направленность 
учебных задач (написание abstracts, абзацев, составление глоссари-
ев, написание summary, составление перифраза и т.п.), поскольку на 
магистерских программах значительно увеличивается объем часов, 
отводимых на самостоятельную работу.

Результаты
Нами было проведено экспериментальное лонгитюдное ис-

следование с целью изучения влияния разработанной нами долго-
срочной стратегии организации самостоятельной работы студентов 
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на эффективность формирования профессиональной иноязычной 
компетенции. 

Авторы исследования выбрали определенные формы самосто-
ятельной работы и использовали частоту и качество их эксплуа-
тации на протяжении нескольких лет как показателей свободного 
оперирования знаниями, умениями и навыками, являющимися 
важными элементами иноязычной компетенции. Для фиксирования 
результатов использовались контрольные работы и тестовые зада-
ния, индивидуальные опросы и беседы, проектные задания и пре-
зентации, конференции и круглые столы. Анализ хода выполнения 
заданий мы проводили, сравнивая данные в изменении прогресса 
при получении испытуемым достигнутого результата с критериями 
результативности овладения компетенциями по дисциплине «Ино-
странный язык». При этом основными целевыми компетенциями 
являлись: общекультурные – готовность к саморазвитию, саморе-
ализации, использованию творческого потенциала; общепрофес-
сиональные – готовность к коммуникации в устной и письменной 
формах на иностранном языке для решения задач профессиональ-
ной деятельности; профессиональные – способность обобщать и 
критически оценивать результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направ-
ления, составлять программу исследований; способность обосно-
вывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования; способность представлять 
результаты проведенного исследования научному сообществу в виде 
статьи или доклада.

Исследование проводилось в ИУЭиФ КФУ; данные собирались в 
двух различных периодах времени. Первые данные были собраны в 
2010 году, когда субъекты начали обучаться на первом курсе. Второй 
сбор данных был осуществлен в 2011 году, третий сбор данных – в 
2015 году, когда субъекты поступили в магистратуру, четвертый – в 
2016 соответственно.

В результате анализа литературы и исходя из собственного много-
летнего педагогического опыта, были определены и уточнены сле-



— 47 —

© Society of Russia: educational space, psychological structures and social values 
2017, Volume 8, Number 1 • http://ej.soc-journal.ru

дующие критерии результативности овладения компетенциями по 
дисциплине «Иностранный язык»: 1) владение иноязычными зна-
ниями (лексический диапазон связан с узнаванием лексических еди-
ниц (активный и пассивный вокабуляр), грамматический диапазон 
связан с изменением формы слова и построением предложения); 2) 
подготовленность к осуществлению иноязычной деятельности – ау-
дирование, готовность к речевому взаимодействию, диалогическая 
устная речь, т.е. двусторонность общения – восприятие и выраже-
ние мысли; 3) готовность работать с информацией и анализировать 
ситуацию, излагать точки зрения на иностранном языке, аргумен-
тировать, владеть навыками межкультурного делового общения.

К проектируемым результатам освоения иностранного языка 
(бакалавриат) мы предъявляем следующие требования: уметь ис-
пользовать знание иностранного языка в профессиональной деятель-
ности и межличностном общении; владеть навыками выражения 
своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на 
иностранном языке; владеть иностранным языком в объеме, необ-
ходимом для получения информации из зарубежных источников. 
В показателях овладения иностранным языком в рамках програм-
мы «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» мы 
прогнозируем следующие результаты: создание навыков исполь-
зования иностранного языка в устном и особенно в письменном 
общении с иностранными партнерами; самостоятельная работа с 
аутентичной экономической, и другой документацией (письмен-
ные навыки – грамотный адекватный перевод литературы по спе-
циальности); написание делового письма; составление резюме и 
подготовка к интервью при устройстве на работу, требующую хо-
рошего знания иностранного языка. По завершении магистратуры 
выдвигаются следующие требования: овладение навыками работы 
с аутентичными источниками и развитие умений структурировать 
тексты, развитие умений грамотного написания статей, деловых и 
информационных документов, развитие умений анализировать и 
оценивать письменные работы, обосновывать собственную точку 
зрения по их оценке [2]. 
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Разрабатывая критерии уровня овладения компетенциями само-
стоятельной работы, мы опирались на приведенные выше данные. 
Бакалавриат (2 года изучения иностранного языка) – достаточный, 
освоение программы «Переводчик в сфере профессиональной ком-
муникации» – высокий, Магистратура (Академическое письмо) – 
очень высокий.

Данные эксперимента подтвердили предположение, что осущест-
вление долгосрочной стратегии реализации самостоятельной работы 
студентов положительно влияет на динамику развития умения само-
стоятельной работы у студентов-магистрантов. 92% наблюдаемых 
студентов-магистрантов показали высокий уровень подготовленности 
к самостоятельной работе. Исследование показало, что выработан-
ная и осуществляемая нами стратегия организации самостоятельной 
работы студентов позволяет формировать умения самостоятельной 
работы студентов, что проявляется в совершенствовании общекуль-
турной и профессиональной компетенции, способствует процессу 
развития навыков самоорганизации и самоконтроля в процессе об-
разовательной деятельности, готовит студента к роли субъекта в его 
будущей профессиональной и научной деятельности, ориентирует 
его на реализацию концепции «Обучение через всю жизнь».

заключение
Итак, в ходе исследования авторами была подтверждена акту-

альность проблемы реализации долгосрочной стратегии самосто-
ятельной работы студентов по иностранному языку как эффектив-
ного средства профессионального развития будущего специалиста, 
формирования умений самостоятельной работы студентов высшей 
школы. Разработка и внедрение в практику преподавания иностран-
ного языка долгосрочной стратегии организации самостоятельной 
работы студентов на различных этапах обучения в вузе, позволи-
ли сделать вывод о ее положительном влиянии на приобретение и 
совершенствование общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, в частности, профессиональных 
иноязычных компетенций. 
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Полученные в ходе эксперимента результаты стали мотивом 
для проектирования методического обеспечения реализации дол-
госрочной стратегии самостоятельной работы студентов вуза, что 
в свою очередь нашло отражение в составленном и выпущенном 
учебном пособии, и методических рекомендациях для организации 
самостоятельной работы студентов экономических специальностей 
университета. Авторы полагают, что теоретические и практические 
аспекты исследования и его результаты доказывают эффективность 
предлагаемой стратегии для организации самостоятельной работы 
студентов и магистрантов средствами иностранного языка, а также 
целесообразность их использования в высшем учебном заведении.
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