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Введение 

 

Только квалифицированный работник соответствующего уровня и 

профиля, обладающий способностями эффективно работать по своей 

специальности на уровне общепринятых мировых стандартов, компетентный, 

обладающий потенциалом к постоянному профессиональному росту, 

свободно владеющий не только своей специальностью, но и ориентированный 

в смежных областях деятельности, может стать конкурентоспособным на 

современном рынке труда. Для подготовки и обучения такого профессионала, 

высшие учебные заведения изменяют свой подход к планированию и 

организации учебно-воспитательной работы. Эти перемены также относятся к 

изменению содержания и характера учебного процесса. На современном этапе 

задача преподавателя высшего учебного заведения состоит решении вопросов 

по организации и направлению познавательной деятельности студентов. Ее 

эффективность во многом зависит от самостоятельной работы. В то же время, 

самостоятельная деятельность студентов должна представлять собой не 

только самоцель, но и способ формирования устойчивых и глубоких знаний, а 

также средство формирования активности и самостоятельности обучающихся.  

Целью данных методических указаний является организация, 

управление и обеспечение эффективности самостоятельной работы студентов 

в процессе обучения. 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» для направления 

подготовки 42.03.02 Журналистика является развитие общей, 

коммуникативной и профессиональной компетенции студентов и 

формирование готовности использовать иностранный язык для получения, 

оценивания и использования иноязычной информации для решения учебных, 

научно-исследовательских и профессиональных задач. 

Задачи обучения:  

-  дать общие сведения о культуре устной и письменной речи в основных 

коммуникативных ситуациях официального и неофициального общения; 
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- ознакомить с лексико-грамматическим материалом, необходимым для 

общения в наиболее распространенных повседневных ситуациях; 

- воспитать толерантность и уважение к духовным ценностям разных 

стран и народов; 

- развить когнитивные и исследовательские умения с использованием 

ресурсов на иностранном языке; 

- расширить кругозор и повысить общую гуманитарную и 

информационную культуру студентов; 

- повысить уровень учебной автономии, способности к 

самообразованию. 

Таким образом студенты, обучающиеся по программе бакалавриата 

направления подготовки 42.03.02 Журналистика должны знать: 

- базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса); 

- базовую лексику общего языка, лексику, представляющую 

нейтральный научный стиль, а также основную терминологию своей 

специальности; 

- требования к речевому и языковому оформлению устных и 

письменных высказываний с учетом специфики иноязычной культуры; 

- основные способы работы над языковым и речевым материалом; 

- основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить 

имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, 

компьютерных программ, информационных сайтов сети ИНТЕРНЕТ, 

текстовых редакторов и т.д.). 

Уметь: 

- в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных общественно-политических, 

публицистических и прагматических текстов, относящихся к различным 

типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую 

/запрашиваемую информацию; 
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- в области чтения: понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов по узкому и широкому профилю специальности; 

выделять значимую/запрашиваемую информацию; 

- в области говорения: вести/поддерживать диалог-расспрос об 

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-

интервью/собеседование; расспрашивать собеседника, задавать вопросы и 

отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника (принятие предложения или отказ); делать сообщения и 

выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-

рассуждение; 

- в области письма: писать аннотации, эссе; осуществлять 

реферирование  газетных статей, текстов; вести запись основных мыслей и 

фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного 

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; писать 

деловые и частные письма, поддерживать контакты при помощи электронной 

почты (писать электронные письма личного характера); выполнять 

письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, 

информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, 

стенных газет и т.д.). 

Владеть:  

-стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных 

текстов разных типов и жанров; 

- основными навыками письма, необходимыми для подготовки 

публикаций, тезисов, докладов и ведения переписки; 

- владеть основами публичной речи – делать сообщения, доклады (с 

предварительной подготовкой); 

- основными приемами аннотирования, реферирования и перевода 

литературы по специальности; 



7 
 

- приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, 

грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и учебной 

литературы. [2] 
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1 Теоретические основы самостоятельной деятельности 

 

1.1 Концепция организации самостоятельной работы студентов  

 

В настоящее время в образовании наметился устойчивый тренд по 

переходу от передачи и получения знаний к системно-деятельностному 

подходу. Квалификации специалиста традиционно понимается как 

совокупность определенных знаний, умений и навыков.  Однако, в 

современных условиях глобализации рынка труда этого становится не 

достаточно для решения задач развития экономики. Будущий специалист на 

рынке труда должен характеризоваться способностью приобретать и 

развивать различные необходимые профессиональные компетенции 

постоянно, т.е. быть готовым к решению разнообразных, даже нестандартных 

профессиональных задач.  

Таким образом, сформированность внутренней потребности 

обучающегося к самообразованию становится главным залогом успешной 

реализации личностного потенциала специалиста, стремящегося к высокому 

социальному статусу, это выводит самостоятельную работу студента на 

уровень основной образовательной деятельности студента и ставит перед 

учебным заведением качественно новые требования по ее регламентации и 

организации.  

Следовательно, актуальным представляется пересмотр существующих 

способов реализации подходов к планированию, а так же организации 

самостоятельной работы студентов. 

Составляющие самостоятельной работы студента определяются 

основной образовательной программой направления подготовки, 

специализации и носят уровневый характер. 

Основным правилом, которым нужно руководствоваться при 

организации самостоятельной работы студентов, является понимание того, 
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что компетенции - личностные качества человека, достигаемые в процессе 

постоянного саморазвития.  

При организации самостоятельной работы студентов необходимо 

осуществление следующих принципов: 

- системность обучения, состоящая в обеспечении соответствия целей, 

содержания, форм, методов, средств обучения, методов оценки результатов 

обучения при планировании, организации и реализации самостоятельной 

работы студента; 

- результативность выражается в уровне полученного результата;  

- планируемость обеспечивается за счет рационального использования 

реального свободного времени студента и его преподавателя через расчет 

количества времени на выполнение студентом самостоятельной работы и 

сопровождение различных видов самостоятельной работы студентов 

преподавателями; 

- непрерывность мониторинга и контроля – постоянное применение 

системы оценивания учебной активности студентов и специально 

организованных мероприятий по ее контролю; 

- мотивированность – использование в учебной деятельности 

профессионально-ориентированных творческих заданий, направленность на 

представление результатов самостоятельной работы во время заранее 

запланированных мероприятий (студенческие конференции, научно-

исследовательская работа, индивидуальные проекты), действующая система 

оценки; 

- эффективность использования информационных технологий – 

реализация самостоятельной работы студентов с использованием 

возможностей специализированной информационно-образовательной среды 

университета и электронных образовательных технологий. 
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1.2  Рoль caмocтoятeльнoй paбoты в oбpaзoватeльнoй 

дeятельнocти cтyдeнтa 

 

Caмocтoятeльнaя paбoтa – выcший тип yчeбнoй дeятeльнocти, 

тpeбyющий oт oбyчaющeгocя дocтaтoчнo выcoкoгo ypoвня caмocoзнaния, 

peфлeктивнocти, caмoдиcциплины, oтвeтcтвeннocти, и дocтaвляющий 

cтyдeнтy yдoвлeтвopeниe, как пpoцecc caмocoвepшeнcтвoвaния и 

caмocoзнaния. Сaмocтoятeльнaя paбoтa cтyдeнтa – вeдyщaя и aктивизиpyющaя 

фopмa oбyчeния, тaк кaк знaния, нaвыки, yмeния, yбeждения, дyxoвноcть нe 

пepeдaютcя oт пpeпoдaвaтeля к cтyдeнтy, и кaждый oвлaдeвает ими пyтём 

caмocтoятeльнoй пoзнaвaтeльнoй дeятeльнocти. 

Сaмocтoятeльнaя paбoтa выpaбaтывaeт выcoкyю кyльтypy yмcтвeннoгo 

тpyдa, кoтopaя пpeдпoлaгaeт не тoлькo тexнику чтeния, изyчeние книги, 

вeдeние зaпиceй, a, пpeждe всeгo, пoтpeбнocть в caмocтoятeльнoй 

дeятельнocти, cтpeмление вникнyть в cущнocть вoпpoca, идти в глyбь eщё нe 

peшённых прoблeм. В пpoцecce caмocтoятeльнoй paбoты нaибoлee пoлнo 

выявляютcя индивидyaльныe cпocoбнocти oбyчaющиxcя, их нaклoннocти и 

интepecы, кoтopыe cпocoбствyют paзвитию yмeния aнaлизиpовать фaкты и 

явлeния, cпocoбнocти кpитичecкoгo мышлeния, кoтopoe пpивoдит к 

твopчecкoмy paзвитию и coздaнию coбcтвeннoгo мнeния, cвoиx взглядoв, 

пpeдcтaвлeний, cвoeй пoзиции. 

Сaмocтoятeльнaя paбoтa cтyдeнтoв - oдин из нaибoлee cлoжныx 

мoмeнтoв opгaнизации yчeбнoгo прoцecca, тaк кaк пo cpaвнeнию c 

ayдитopными фopмaми (лeкциями, пpaктичecкими зaнятиями, ceминapaми) 

caмocтoятeльнaя paбoтa oкaзывaeтcя нaимeнee пoддaющeйcя yпpaвлeнию 

извнe. Однaкo caмocтoятeльнaя paбoта cтyдeнтoв являeтся eдвa ли нe нaибoлee 

эффeктивнoй фopмoй учeбнoй pабoты cтудeнтoв и aдeкватная, paциoнaльнaя 

ee opганизация – oдин из нaибoлee мoщныx peзepвoв coвepшeнcтвoвaния 

oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca.  
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Самостоятельная работа развивает мотивационную составляющую 

образовательной деятельности студентов, акцентируясь на самообразовании и 

самовоспитании, осуществляемых в интересах повышения профессиональной 

компетенции. Она развивает систему следующих общеучебных умений, 

способствующих ее рациональной организации:  

- планировать собственную образовательную деятельность;  

- четко ставить систему задач;  

- вычленять среди них главные направления работы;  

- избирать способы наиболее быстрого и экономного решения 

поставленных задач;  

- осуществлять оперативный контроль за выполнением задания;  

- оперативно вносить коррективы в самостоятельную работу, 

анализировать промежуточные и общие итоги работы; 

- сравнивать полученные результаты с намеченными в начале работы 

целями, выявлять причины отклонений и определять пути их коррекции в 

дальнейшей работе.  

Самостоятельная работа формирует готовность к непрерывному поиску 

нового, актуального знания, к грамотному осуществлению информационных 

процессов (поиска, хранения, переработки, распространения). Это одна из 

профессиональных компетенций специалиста в любой отрасли, которая 

определяет успешность его личностного роста и социальную 

востребованность. 

Изменяется роль преподавателя в самостоятельной  работе студентов. С 

традиционной, контролирующей функции акцент в его деятельности 

переносится на функцию управления внешними факторами: формирование 

установок, определение характера информационной среды, включение 

самостоятельного задания в структуру занятия (лекционного, семинарского, 

самостоятельной контролируемой работы и т.д.), выбор методов работы в 

соответствии с намеченными целями и т.п. 
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Таким образом, преподаватель сопровождает самостоятельную работу 

студентов: предлагает задания различного типа, консультирует студента в 

процессе его работы, помогает преодолеть возникающие затруднения, 

оценивает совместно со студентом трудоёмкость и качество выполненной 

работы, организует публичность обсуждения результатов (на конференц-

неделе, практических занятиях, конференциях). [1; 457]  

 

1.3  Цели и задачи самостоятельной работы студентов 

 

Цель самостоятельной работы студента – развитие общекультурных и 

профессиональных компетенций, способности и готовности студента к 

самостоятельной образовательной деятельности в течение всей жизни. 

Данная общая цель может быть декомпозирована на её базовые 

составляющие компоненты: 

- формирование готовности (мотивации) студентов к управлению 

собственной познавательной деятельностью с целью выработки 

индивидуального стиля деятельности;  

- систематизация и осмысление теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

- овладение междисциплинарными знаниями и умениями; 

- формирование приёмов использования нормативно-правовых, 

справочных источников; 

- развитие самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование критического мышления, инициативы, способностей к 

саморазвитию; 

- формирование практических (общеучебных и профессиональных) 

умений и навыков; 

- развитие проектно-исследовательских умений; 

- выработка навыков результативной самостоятельной 

профессиональной деятельности на уровне мировых стандартов. 
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2 Самостоятельная работа как продуктивный вид учебной 

деятельности студента 

 

2.1 Работа с книгой 

 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда 

большая экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике 

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 

опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради 

(на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же 

следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с 

преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 

выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 
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Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые 

понятия. Такой лист помогает запомнить основные положения лекции, а также 

может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - это 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова. 

Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету 

это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

 Правила самостоятельной работы с литературой.  

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а  также 

самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим: 

- составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; «не 

старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, 

запомните только, где это можно отыскать»;  

- сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую культуру...); 

- обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить 

время); 

- разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть; 

- при составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 
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подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время; 

- естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц); 

- если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас 

мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 

хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах); 

- если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо 

с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять немалое 

время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт показывает, 

что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать 

книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет; 

- «либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать 

быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не 

приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном». - Есть еще один эффективный способ оптимизировать 

знакомство с научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все 

книги просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент будет 

как бы искать аргументы «за» или «против» интересующей его идеи, и 
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одновременно он будет как бы общаться с авторами этих книг по поводу своих 

идей и размышлений... Проблема лишь в том, как найти «свою» идею... [3; 325-

326]. 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько 

осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к 

печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью 

или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом 

зависит эффективность осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1) информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию); 

2) усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю 

логику его рассуждений); 

3) аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему); 

4) творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 

и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, 

разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;  
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- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться 

с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на 

рассмотрение, провести сортировку материала; 

 - изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие 

между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый 

из них предполагает направленный критический анализ, как самой 

информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск 

тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает 

нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения 

в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме 

того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, 

повышающие эффективность работы с научным текстом. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

- аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и 

назначения; 

- планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала; 

- тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 

автора без привлечения фактического материала; 
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- цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

- конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. 
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2.2  Составление конспекта 

 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в 

логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие 

виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. 

Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи 

определяет и технологию составления конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта. 

2. Выделите главное, составьте план. 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора. 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 
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2.3  Чтение и перевод текстов профессиональной направленности 

 

Тексты профессиональной направленности на иностранном языке 

помимо своей основной   задачи – информативности – помогают пополнить 

общий и тематический словарный запас, тренируют в произношении 

английских слов и выражений, закрепляют правила английской грамматики 

путем разбора типичных примеров, встречающихся в тексте и их 

многократного повторения с целью запоминания, способствуют развитию 

навыков устной речи.  

Самостоятельная работа является важной составляющей частью 

учебной подготовки.  Начинать ее надо с постепенного изучения 

теоретических источников, и в первую очередь – с изучения правил чтения, 

основ построения разных типов предложений, вспомогательных частей речи.  

Для отработки навыков чтения требуется многократное повторение 

вслух.  Необходимо также постоянно сверяться с правилами чтения, пока не 

выработается навык, но при поступлении в обиход новой лексики 

рекомендуется свериться со словарем и проверить соответствие ее 

произношения норме. 

Важную роль играют приведенные в каждом разделе любого учебника 

тексты и комментарии к ним. В большинстве используемых учебных пособий 

тексты снабжены поурочными словарями. 

Тексты для внеаудиторного чтения предназначены для чтения и 

перевода с помощью словаря. Их цель ‒ развитие навыков самостоятельного 

чтения и обогащение словарного запаса, расширение кругозора, повышение 

культурного уровня студентов. Работа с текстами дает возможность овладения 

различными видами чтения (просмотровым, изучающим, детальным), выбор 

которого зависит от целей стоящих перед студентом. 

Этапы работы с текстом. 

Предтекстовый этап: 

-   прочтите заголовок и скажите, о чем (о ком) будет идти речь в тексте;   
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-  ознакомьтесь с новыми словами и словосочетаниями (если таковые 

даны к тексту с переводом);  

-   прочитайте и выпишите слова, обозначающие… (дается русский 

эквивалент); 

-   выберите из текста слова, относящиеся к изучаемой теме; 

-  найдите в тексте незнакомые слова. 

Текстовый этап: 

- прочтите текст;  

-  выделите слова (словосочетания или предложения), которые несут 

важную (ключевую информацию); 

-  выпишите или подчеркните основные имена (термины, определения, 

обозначения); 

-  сформулируйте ключевую мысль каждого абзаца; 

-  отметьте слово (словосочетание), которое лучше всего передает 

содержание текста (части текста). 

Послетекстовый этап: 

- озаглавьте текст; 

-  прочтите вслух предложения, которые поясняют название текста; 

-  найдите в тексте предложения для описания …; 

-  подтвердите (опровергните) словами из текста следующую мысль …; 

-  ответьте на вопрос; 

-  составьте план текста;  

-   выпишите ключевые слова, необходимые для пересказа текста; 

-  перескажите текст, опираясь на план; 

-   перескажите текст, опираясь на ключевые слова. 

Одним из эффективных приёмов формирования способности 

самостоятельно работать с текстом является пересказ.  Подготовка к пересказу 

текста включает в себя разделение текста на смысловые части, выделение 

ключевых фраз, составление плана пересказа. 
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При подготовке пересказа текста рекомендуется воспользоваться 

следующей памяткой: 

1.  После прочтения текста разбейте его на смысловые части. 

2.  В каждой части найдите предложение (их может быть несколько), в 

котором заключен основной смысл этой части текста. Выпишите эти 

предложения. 

3.  Подчеркните в этих предложениях ключевые слова. 

4.  Составьте план пересказа. 

5.  Опираясь на план, перескажите текст. 

6.  Опираясь на ключевые слова, расскажите текст. 

При пересказе текста рекомендуется использовать речевые клише. 
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2.4 Работа с грамматическим материалом (грамматические и 

лексико-грамматические упражнения) 

 

При работе с лексико-грамматическим материалом необходимо 

стремиться не только к узнаванию слова или грамматического оборота, но и к 

пониманию цели его употребления в данном контексте, функциональной 

нагрузки, которой данная языковая единица обладает. 

Самостоятельная работа по изучению курса предполагает 

внеаудиторную работу, которая включает: 

-  подготовку к занятиям (ведение словаря, грамматического минимума); 

-  написание письменных работ по предложенным темам; 

-  подготовку устного выступления; 

-  выполнение упражнений, направленных на развитие лексико-

грамматических навыков;  

-  прослушивание аудио материалов и выполнение соответствующих 

заданий; 

-  подготовку к текущим тестам, зачетам. 

Изучаемый материал требует практического применения, прежде всего 

в виде лексико-грамматических упражнений, которые следует выполнять 

только после тщательной проработки всего материала.  Изучение грамматики 

нельзя начать «с середины». Каждый новый раздел учебника базируется на 

изученном прежде материале и усложняет его. Правильность овладения 

новыми лексико-грамматическими структурами можно проверить при 

помощи тестов с готовыми «ключами». Однако изучение только грамматики 

без правильного произношения и знания лексики остается «вещью в себе». 

Лишь комплексный подход и постепенный переход от простого к сложному 

может дать требуемый результат. 

При подготовке задания по грамматике (выполнение упражнений) 

сначала следует прочесть текст из раздела (занятия), ознакомиться с 

грамматическими поурочными комментариями в конце учебника, 
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просмотреть записи, сделанные на занятии, где дается образец выполнения 

упражнения. При подготовке к тестированию требуется также просмотреть 

весь лексико-грамматический материал, в том числе домашние письменные 

упражнения. 

Студентам рекомендуется использовать обучающие компьютерные 

программы, которые дают возможность не только прослушать правильное 

фонетическое оформление речи, но и выработать навыки использования 

правильных лексико-грамматических структур при помощи упражнений.  

При изучении определённых грамматических явлений английского 

языка рекомендуется использовать схемы, таблицы из справочников по 

грамматике, тщательно готовить их для обеспечения прочного усвоения. При 

построении английского предложения следует располагать слова в строго 

определённом порядке, учитывая, что порядок слов в повествовательном 

предложении, вопросительном и отрицательном предложении отличается от 

порядка слов в русском предложении. 
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2.5  Подготовка презентаций 

 

Мультимедийные презентации – это особый жанр публичной речи, 

эффективный приём развития и совершенствования умений монологического 

высказывания. При подготовке к презентации происходит тренировка 

использования языковых и речевых средств, а в целом презентация должна 

предваряться подготовкой языкового и информационного материала, а также 

включать знание структуры презентации: вступления, главной части с 

развитием основных положений, логически связанных между собой, и 

заключения.  

Презентация как документ представляет собой последовательность 

сменяющих друг друга слайдов.  Количество слайдов адекватно содержанию 

и продолжительности выступления.  

Подготовка и проведение презентации состоит их трёх этапов: 

1. Планирование презентации: определение цели, идеи презентации, 

подбор дополнительной информации, планирование выступления, создание 

структуры презентации, проверка логики подачи материала, подготовка 

заключения. 

2. Разработка презентации: подготовка слайдов презентации, включая 

содержание и соотношение текстовой и графической информации.  

3. Репетиция презентации: проверка и отладка созданной презентации. 

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и 

сведения об авторах.  Следующие слайды можно подготовить, используя две 

различные стратегии их подготовки. 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления.  

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

-  объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

-  маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 
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- отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 

-  значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 

и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что 

выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 

средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления.  

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

-  выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 

графики и т.  д.) соответствуют содержанию;  

-  использованы иллюстрации хорошего качества (высокого 

разрешения), с четким изображением;  

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на экране 

не менее 10 -  15 секунд.  
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2.6  Проектные виды самостоятельной работы 

 

Всё большее распространение получают проектные виды 

самостоятельной работы: коллаж, драматизация, информационно-

исследовательские проекты, издательские проекты (газеты), сценарные 

проекты, творческие работы. 

Выполнение проектных заданий рекомендуется проводить в несколько 

этапов: 

1.Целеполагание и планирование – выбор общей проблемы, цель, 

характер, содержание и структура. 

2. Выполнение проекта. 

3.Мониторинг. В качестве средств оценки могут быть использованы 

опросники, анкеты.  

4. Итоговая оценка проекта преподавателем. 

Доклады, рефераты. 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публичного доклада содержания научного труда или трудов, обзор литературы 

по теме.  Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, в 

которой раскрывается суть исследуемой проблемы.  

Изложение материала носит проблемно-тематический характер, 

показываются различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

проблему.  Содержание реферата должно быть логичным.  Объём реферата, 

как правило, от 5 до 15 страниц.  Темы реферата разрабатывает преподаватель, 

ведущий данную дисциплину. Перед началом работы над рефератом следует 

наметить план и подобрать литературу. Прежде всего, следует пользоваться 

литературой, рекомендованной учебной программой, а затем расширить 

список источников, включая и использование специальных журналов, где 

имеется новейшая научная информация.   

Структура реферата: 



28 
 

1. Студенты выбирают интересующую их тему из числа предложенных 

(или предлагают свою) и затем под руководством преподавателя начинают 

работу над выбранной темой. 

2. Руководство преподавателя осуществляется в виде индивидуальных 

консультаций, как непосредственно по теме реферата, так и по методическим 

вопросам (работа со справочной литературой, оформление рефератов и т.д.). 

3. Рефераты, доклады могут быть написаны на иностранном языке (с 

переводом на русский) или на русском, должны быть красочно оформлены и 

проиллюстрированы. 

4. Рекомендуется использовать ресурсы Интернет. 

При написании доклада следует составить план, подобрать основные 

источники. Работая с источниками, следует систематизировать полученные 

сведения, сделать выводы и обобщения. 

Структура реферата:  

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список литературы (не менее 8-10 источников). 

Критерии оценки: соответствие теме, глубина проработки материала, 

правильность и полнота использования источников, владение терминологией 

и культурой речи, оформление реферата. 
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2.7 Самостоятельная работа студентов в условиях балльно-

рейтинговой системы обучения 

 

Рейтинговая система обучения предполагает многобалльное оценивание 

студентов, но это не простой переход от пятибалльной шкалы, а возможность 

объективно отразить в баллах расширение диапазона оценивания 

индивидуальных способностей студентов, их усилий, потраченных на 

выполнение того или иного вида самостоятельной работы. Существует 

большой простор для создания блока дифференцированных индивидуальных 

заданий, каждое из которых имеет свою «цену». Правильно организованная 

технология рейтингового обучения позволяет с самого начала уйти от 

пятибалльной системы оценивания и прийти к ней лишь при подведении 

итогов, когда заработанные студентами баллы переводятся в привычные 

оценки (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Кроме 

того, в систему рейтинговой оценки включаются дополнительные 

поощрительные баллы за оригинальность, новизну подходов к выполнению 

заданий для самостоятельной работы или разрешению научных проблем. У 

студента имеется возможность повысить учебный рейтинг путем участия во 

внеучебной работе (участие в олимпиадах, конференциях; выполнение 

индивидуальных творческих заданий, рефератов; участие в работе научного 

кружка и т.д.). При этом студенты, не спешащие сдавать работу вовремя, могут 

получить и отрицательные баллы. Вместе с тем, поощряется более быстрое 

прохождение программы отдельными студентами. Например, если учащийся 

готов сдавать зачет или писать самостоятельную работу раньше группы, 

можно добавить ему дополнительные баллы. 

Рейтинговая система - это регулярное отслеживание качества усвоения 

знаний и умений в учебном процессе, выполнения планового объема 

самостоятельной работы. Ведение многобалльной системы оценки позволяет, 

с одной стороны, отразить в балльном диапазоне индивидуальные 

особенности студентов, а с другой - объективно оценить в баллах усилия 
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студентов, затраченные на выполнение отдельных видов работ. Так каждый 

вид учебной деятельности приобретает свою «цену». Получается, что 

«стоимость» работы, выполненной студентом безупречно, является 

количественной мерой качества его обученности по той совокупности 

изученного им учебного материала, которая была необходима для успешного 

выполнения задания. Разработанная шкала перевода рейтинга по дисциплине 

в итоговую пятибалльную оценку доступна, легко подсчитывается как 

преподавателем, так и студентом: 85%-100% максимальной суммы баллов -  

оценка «отлично», 70% - 85%  оценка «хорошо», 50% - 70%  

«удовлетворительно», 50% и менее от максимальной суммы  

«неудовлетворительно».  

При использовании рейтинговой системы: 

- основной акцент делается на организацию активных видов учебной 

деятельности, активность студентов выходит на творческое осмысление 

предложенных задач; 

- во взаимоотношениях преподавателя со студентами есть 

сотрудничество и сотворчество, существует психологическая и практическая 

готовность преподавателя к факту индивидуального своеобразия «Я-

концепции» каждого студента; 

- предполагается разнообразие стимулирующих, эмоционально-

регулирующих, направляющих и организующих приемов вмешательства (при 

необходимости) преподавателя в самостоятельную работу студентов; 

- преподаватель выступает в роли педагога-менеджера и режиссера 

обучения, готового предложить студентам минимально необходимый 

комплект средств обучения, а не только передает учебную информацию; 

обучаемый выступает в качестве субъекта деятельности наряду с 

преподавателем, а развитие его индивидуальности выступает как одна из 

главных образовательных целей; 

- учебная информация используется как средство организации учебной 

деятельности, а не как цель обучения. 
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Рейтинговая система обучения обеспечивает наибольшую 

информационную, процессуальную и творческую продуктивность 

самостоятельной познавательной деятельности студентов при условии ее 

реализации через технологии личностно-ориентированного обучения 

(проблемные, диалоговые, дискуссионные, эвристические, игровые и другие 

образовательные технологии). 

Большинство студентов положительно относятся к такой системе 

отслеживания результатов их подготовки, отмечая, что рейтинговая система 

обучения способствует равномерному распределению их сил в течение 

семестра, улучшает усвоение учебной информации, обеспечивает 

систематическую работу без «авралов» во время сессии. Большое количество 

разнообразных заданий, предлагаемых для самостоятельной проработки, и 

разные шкалы их оценивания позволяют студенту следить за своими 

успехами, и при желании у него всегда имеется возможность улучшить свой 

рейтинг (за счет выполнения дополнительных видов самостоятельной 

работы), не дожидаясь экзамена. Организация процесса обучения в рамках 

рейтинговой системы обучения с использованием разнообразных видов 

самостоятельной работы позволяет получить более высокие результаты в 

обучении студентов по сравнению с традиционной вузовской системой 

обучения. 

Использование рейтинговой системы позволяет добиться более 

ритмичной работы студента в течение семестра, а так же активизирует 

познавательную деятельность студентов путем стимулирования их творческой 

активности. Весьма эффективно использование тестов непосредственно в 

процессе обучения, при самостоятельной работе студентов. В этом случае 

студент сам проверяет свои знания. Не ответив сразу на тестовое задание, 

студент получает подсказку, разъясняющую логику задания и выполняет его 

второй раз.  

Следует отметить и все шире проникающие в учебный процесс 

автоматизированные обучающие и обучающе-контролирующие системы, 
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которые позволяют студенту самостоятельно изучать ту или иную дисциплину 

и одновременно контролировать уровень усвоения материала.  

 

2.8  Подготовка к экзаменам и зачетам 

 

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На экзамене студент демонстрирует то, что он 

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине. 

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным 

планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня 

достаточно для успешной подготовки к экзаменам. 

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время 

занятий - утренние и дневные часы. В перерывах между занятиями 

рекомендуются прогулки на свежем воздухе, неутомительные занятия 

спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных конспектов лекций. Даже 

в том случае, если была пропущена какая-либо лекция, необходимо вовремя 

ее восстановить (переписать ее на кафедре), обдумать, снять возникшие 

вопросы для того, чтобы запоминание материала было осознанным. В-третьих, 

при подготовке к экзаменам у студента должен быть хороший учебник или 
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конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение 

семестра. Здесь можно эффективно использовать листы опорных сигналов. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя 

при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам: 

- Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!). 

- Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей.  

- Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация 

знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная 

и важная для студента работа, более сложная и важная, чем простое 

поглощение массы учебной информации. Если студент самостоятельно 

подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет 

более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в 

сложном материале.  

- Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания «запомненного» 

и «тут же забытого» после сдачи экзамена). 
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- Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, что 

требуется по программе обучения (или по программе данного преподавателя), 

и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно аргументированные 

точки зрения. 

Самопроверка. 

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, 

а также решения достаточного количества соответствующих задач на 

практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, используя 

лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы 

формул, формулировки основных положений и доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование 

по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное решение 

задачи может получиться в результате применения механически заученных 

формул без понимания сущности теоретических положений. 
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Заключение 

 

Использование методов самостоятельной работы, побуждающих к   

мыслительной и практической деятельности, развивает столь важные 

интеллектуальные качества человека, обеспечивающие в дальнейшем его 

стремление к постоянному овладению знаниями и применению их на 

практике. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведённого на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и может проходить в 

письменной или устной форме с предоставлением продукта творческой 

деятельности. В качестве форм и методов контроля ВСР могут быть зачёты, 

тестирование, защита творческих проектов, самоотчёт и пр.  

Выполнение студентами самостоятельной работы приучает к 

ответственности, исполнительности, аккуратности, воспитывает трудолюбие. 

Воспитание морально-волевых качеств было и остаётся важной функцией 

внеаудиторной самостоятельной работы. 
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