
 83 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

УДК 378.016:811.111 DOI 10.26170/2079-8717_2021_02_10  
ББК Ш143.21-9 ГРНТИ 14.35.07 Код ВАК 13.00.02 

Бредихина Ирина Алексеевна,  
кандидат педагогических наук, доцент кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации на иностранных 
языках, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина; 620083, Россия, г. Ека-
теринбург, пр-т Ленина, 51; e-mail: biac@yandex.ru 

Зайцева Виктория Викторовна, 
старший преподаватель кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации на иностранных языках, Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина; 620083, Россия, г. Екатеринбург, пр-т Ле-
нина, 51; e-mail: v.v.zaitseva@urfu.ru 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  
СТУДЕНТОВ МАГИСТРАТУРЫ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ  
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: познавательная самостоятельность; самостоятельная работа; студенты; ин-
формационно-коммуникационные технологии; английский язык; методика преподавания англий-
ского языка; методика английского языка в вузе; цифровизация образования; аутометодическое 
управление; тьюторы; тьюторство; практические занятия. 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена вопросу развития познавательной самостоятельности студентов ма-
гистратуры неязыкового вуза на практических занятиях по английскому языку в эпоху цифровизации 
и роли педагога в качестве тьютора в их обучении управлению своей самостоятельной учебной дея-
тельностью. Авторы затрагивают аспект влияния информационно-телекоммуникационных техноло-
гий (ИКТ) на культуру взаимоотношений преподаватель-студент и отмечают тенденцию к замещению 
в учебно-воспитательном процессе субъект-объектных отношений субъект-субъектными. Особое вни-
мание в данной статье уделяется познавательной самостоятельности (ПС) как аутометодическому фе-
номену со сложной структурой, включающему мотивационно-ориентационный, эмоционально-
личностный, содержательно-операционный и контрольно-оценочный компоненты. На примере фор-
мирования индивидуального стиля чтения более подробно рассматривается реализация содержа-
тельно-операционного компонента ПС под руководством преподавателя на занятиях с постепенным 
переходом к закреплению знаний студентами самостоятельно на базе ЭОР УрФУ. 
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ABSTRACT. The article is focused on cognitive self-reliance development of master course students in a prac-
tical course of English in the age of digitalization and the role of teacher as a tutor of students’ independent 
work providing training and guidance of their automethodical control. The authors raise the question of im-
pact of Information and Telecommunications Technologies on the Teacher-Student cultural interaction and 
see a shift in pattern from the subject-object relationship towards the subject-subject one. The article places 
particular emphasis on cognitive self-reliance as an automethodical phenomenon with complex structure in-
cluding motivation-orientation, emotion-personality, content-operation and control-assessment components. 
The content-operation component is realized in particular on the example of individual reading style for-
mation under the guidance of the tutor during classes, with students further consolidating their skills inde-
pendently and progressively on the electronic educational platform of Ural Federal University. 
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бучение иностранным языкам в не-
языковом вузе подвергается в по-

следние годы весьма значительным измене-
ниям, связанным, с одной стороны, с цифро-
визацией современного образования, кото-
рая подразумевает все большее погружение 
в виртуальную среду, расширение влияния 
информационно-телекоммуникационных 
технологий (ИКТ), с другой стороны, меня-
ется характер и культура взаимоотношений 
преподаватель-студент. Субъект-объектные 
отношения, при которых студент являлся 
объектом обучающих воздействий препода-
вателя, сменяются субъект-субъектными. 
В учебно-воспитательном процессе возни-
кают два субъекта образовательной деятель-
ности, преподаватель превращается из все-
знающей, универсально информированной 
личности в помощника, фасилитатора, по-
скольку в ситуации легкого и быстрого до-
ступа информации, наличия соответствую-
щих умений добывать информацию благо-
даря цифровизации знаний студент порой 
может подготовиться к занятиям не менее 
качественно, чем преподаватель.  

ИКТ входят в нашу жизнь ускоренными 
темпами. Так, в конце 2018 г. к Интернет-
сети было подключено 3,9 млрд человек 
(51,2% населения Земли) [7], при этом при-
рост пользователей за 2018 г. составил 
367 млн человек, то есть 9,1% [15]. Особенно 
ярко эта тенденция отражается на препода-
вании иностранных языков в неязыковых 
вузах. Во многих отечественных высших 
учебных заведениях при обучении ино-
странному языку в процессе реализации 
программы бакалавриата согласно новым 
стандартам может применяться электрон-
ное обучение и частично (не более 25%) ди-
станционные образовательные технологии 
[14, c. 4]. При реализации программы маги-
стратуры организация также вправе приме-
нять электронное обучение и дистанцион-
ные образовательные технологии [13, с. 2], 
что открывает дополнительные возможно-
сти для самостоятельной онлайн-работы. 

Сравнительный анализ ФГОС ВО 3+ и 
ФГОС ВО 3++ достаточно подробно пред-
ставлен в научной литературе [4; 8; 11], со-
здается впечатление, что ФГОС ВО 3++ на 
основе относительно свободного формиро-
вания профессиональных компетенций 
(ПК) с учетом профстандартов и требова-
ний рынка труда – это более прогрессивная 
форма организации обучения по сравнению 
с жестким перечнем ПК в ФГОС ВО 3+ [6, с. 
66]. Однако объем аудиторных часов, отво-
димых на иностранные языки в неязыковых 
вузах, неуклонно сокращается и в бака-

лавриате, и в магистратуре.  
Обратимся к стандарту по направлению 

подготовки 37.04.01 «Психология», в кото-
ром сформулированы требования к резуль-
татам освоения студентами программы по 
иностранным языкам в виде следующих 
универсальных компетенций – «УК-4. Спо-
собен применять современные коммуника-
тивные технологии, в том числе на ино-
странном(ых) языке(ах), для академическо-
го и профессионального взаимодействия. 
УК-5. Способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе межкуль-
турного взаимодействия» [13, с. 8]. 

Объем программы магистратуры со-
гласно стандарту 3++ составляет 120 зачет-
ных единиц при двухгодичной очной форме 
обучения. В Уральском федеральном уни-
верситете (УрФУ) на обучение деловому ан-
глийскому языку в рамках магистратуры по 
направлению подготовки «Психология» вы-
деляются 3 зачетных единицы. В соответ-
ствии с УК-5 изменение названия дисципли-
ны «Деловой иностранный язык» на «Дело-
вой иностранный язык в межкультурной 
коммуникации» подразумевает помимо 
формирования иноязычной профессиональ-
ной коммуникативной компетенции опреде-
ленный учет профессиональной сферы дея-
тельности выпускников [5, с. 72]. В часовом 
выражении согласно учебному плану вуза 
общий объем часов составляет 108, из кото-
рых 24 приходится на аудиторные занятия, 
18 часов составляет промежуточная аттеста-
ция и 66 часов – самостоятельная работа 
студентов. Очевидный перевес в количестве 
часов, выделяемых программой на самосто-
ятельную работу студента, предполагает по-
степенный отказ от непосредственного вза-
имодействия с преподавателем в аудитории 
и переход к роли преподавателя, скорее, как 
тьютора, направляющего самостоятельную 
работу студента. Обучение английскому 
языку по программе магистратуры УрФУ 
подразумевает как индивидуальную дея-
тельность, так и групповую коммуникацию, 
в связи с чем со стороны преподавателя 
предполагается владение разнообразными 
приемами и технологиями, в том числе и от-
носительно моделей наставничества. Необ-
ходимо заметить, что система наставниче-
ства в российском вузе претерпела ряд зна-
чительных изменений, появились такие по-
нятия, как «тьютор», «ментор», «коуч», 
«фасилитатор», «эдвайзер». Тьютор – исто-
рически сложившаяся педагогическая пози-
ция, которая обеспечивает возможность раз-
работки образовательных программ учащих-
ся и студентов, сопровождая процесс инди-

О 
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видуального продвижения в школе, вузе, си-
стемах дополнительного и непрерывного об-
разования [12, c. 10]. Педагогическое управ-
ление учебно-познавательной деятельно-
стью студентов превращается в сотрудниче-
ство и наставничество, процесс педагогиче-
ской поддержки обучающихся в самореали-
зации и самоорганизации. Думается, что 
данная модель вполне уместна при сопро-
вождении самостоятельной работы маги-
странтов. При этом под самостоятельной ра-
ботой мы понимаем скорее форму организа-
ции учебной деятельности студентов, основ-
ные параметры которой задаются препода-
вателем, побуждая обучающихся к речевой и 
неречевой активности и проявлению позна-
вательного интереса. 

Но сократившаяся сетка часов не явля-
ется единственной причиной, по которой 
назрела необходимость уделить большее 
внимание иноязычному образованию в 
рамках неязыкового вуза. 

Программа обучения деловому ино-
странному языку предполагает наличие у 
студентов магистратуры некоторого базового 
уровня знаний, умений и навыков в области 
иностранного языка. Однако в силу того, что 
уровень подготовки у поступивших в маги-
стратуру неодинаков – разный возраст, язы-
ковой опыт и т. п. – обучение представляет 
определенную трудность для тех, чей уро-
вень оказался ниже, чем у других. Поэтому в 
соответствии с определенным запасом зна-
ний, умений и навыков каждого отдельного 
студента необходим индивидуальный под-
ход к отбору учебного материала – лексиче-
ских единиц и грамматических явлений, вы-
бору учебных пособий, использованию до-
полнительного раздаточного материала. 

В объективных реалиях сокращенной 
сетки часов помимо безусловно необходи-
мого дифференцированного подхода к обу-
чению особенно актуальной становится 
проблема развития познавательной само-
стоятельности студентов, побуждение их к 
активной деятельности в противовес неже-
ланию брать на себя ответственность за ре-
зультаты обучения, ожиданию указаний от 
преподавателя, отсутствию мотивации, гиб-
кости и, как следствие, – неэффективности 
иноязычного образования в целом. 

Познавательная самостоятельность 
(ПС) студентов становится, с одной сторо-
ны, важной характеристикой их деятельно-
сти и проявляется в способности к управле-
нию своей познавательной речевой и нере-
чевой активностью, что выражается, преж-
де всего, в умении ставить и достигать 
определенные цели [2, с. 51], с другой сто-
роны, ПС превращается в важнейшую кате-
горию содержания обучения в высшей 
школе. Следовательно, студентов необхо-

димо обучать управлению своей самостоя-
тельной учебной деятельностью. ПС как 
аутометодический феномен имеет доста-
точно сложную структуру, включая следу-
ющие компоненты: мотивационно-
ориентационный (оформление мотивов и 
способов самостоятельной деятельности), 
эмоционально-личностный (эмоции и эмо-
циональные состояния при подготовке и 
осуществлении познавательной деятельно-
сти, наличие нравственно волевых качеств), 
содержательно-операционный (владение 
системой знаний об управлении собствен-
ной познавательной деятельностью, о зако-
номерностях владения знаниями, а также 
наличие умений самостоятельной познава-
тельной деятельности) и контрольно-
оценочный (получение обратной связи об 
эффективности совершения действий либо 
деятельности в целом, анализ отношения 
между целями, средствами и результатами 
действий, а также необходимая коррекция 
действий и их отношений [2, с. 61]. По сути, 
последний компонент представляет собой 
аутометодический контроль за собственной 
познавательной деятельностью.  

Однако, как известно, иностранный 
язык – это дисциплина особого рода, отли-
чающаяся от большинства других, изучае-
мых в вузе, поскольку в качестве результа-
тов обучения выступает не определенная 
сумма знаний, а способность и готовность 
практически пользоваться приобретенными 
знаниями, навыками и умениями в устной и 
письменной речи. Получается, что при ис-
пользовании ИКТ в процессе самостоятель-
ной работы основную трудность будет пред-
ставлять не усвоение правил, а формирова-
ние умений и навыков. Мотивацией овла-
дения иностранным языком в магистратуре 
является потребность стать квалифициро-
ванным специалистом, обладающим необ-
ходимыми волевыми качествами, способ-
ным усваивать новые иноязычные источ-
ники информации. Так реализуются моти-
вационно-ориентационный и эмоциональ-
но-личностный компоненты ПС. Однако 
особое внимание следует уделять на заня-
тиях содержательно-операциональной со-
ставляющей ПС, сущностным наполнением 
которой будут являться знания, навыки и 
умения по самостоятельному овладению 
приемами чтения, аудирования, академиче-
ского письма и говорения в диалогической 
и монологической формах.  

Рассмотрим подробнее, как осуществля-
ется развитие ПС студентов в части, касаю-
щейся содержательно-операционального 
компонента на примере формирования соб-
ственного стиля чтения / реферирования 
текста.  

Овладение чтением на иностранном 
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языке – залог успешного обучения как в 
школе, так и в высшем учебном заведении, 
формированию умений читать иноязычную 
литературу преподаватели уделяют внима-
ние на всех ступенях образования. Поэтому, 

прежде чем знакомить студентов с приемами 
чтения, необходимо выявить наличие у них 
опорных знаний в этой области при помощи 
специальной анкеты, которая может вклю-
чать следующие вопросы (см. табл.). 

Таблица 
Defining the master course students’ individual reading style 

№ п/п Вопрос 
Ответ – 

ДА 
Ответ – 

НЕТ 

1 
Do you guess the contents of the text by the use of the heading, internal and 
external structure and illustrations?    

2 
Do you pay attention to the tasks before the text or you assume they are in-
tended for the teacher’s use?   

 

3 
Do you read the text slowly, word by word looking up each unknown word 
in a dictionary?  

  

4 
Do you read the text trying to understand the main idea without taking into 
account any new words? 

  

5 
When translating, do you rely on the first meaning of the word or analyze 
the entire dictionary entry? 

  

6 
Are you guided by the context when you try to understand the meaning of 
the unknown words? 

  

7 
Do you pay attention to syntactic and morphologic patterns such as word 
order, namely the place of the subject, predicate, object and adverbial modi-
fier in the sentence? 

  

8 
Do you read only teaching texts in English, or you also read fiction, scien-
tific literature, journalistic articles, news, blogs?  

  

9 
Do you identify the purpose of reading and are you aware of three quintes-
sential reading strategies, namely skinning, scanning and reading for de-
tail? 

  

Отвечая на вопросы анкеты, студенты 
магистратуры начинают анализировать свой 
опыт читательской деятельности, а также 
формирующийся стиль чтения, задумывают-
ся о рациональности используемых приемов, 
тем самым создавая базу для их дальнейше-
го совершенствования, осознанного усвое-
ния информации текста и самостоятельного 
развития умений и навыков данного вида 
речевой деятельности. На занятиях будет 
уместно также ввести понятие (или при 
необходимости повторить) виды чтения и их 
цели: ознакомительное (skimming), поиско-
вое (scanning), изучающее (reading for detail) 
с целью дальнейшего планомерного выпол-
нения магистрантами соответствующих 
упражнений на формирование навыков и 
умений чтения в рамках самостоятельной 
работы на базе электронного образователь-
ного ресурса (ЭОР), созданного в УрФУ для 
нелингвистических направлений подготов-
ки. Так, например, для тренировки ознако-
мительного чтения нужно читать много ко-
ротких текстов на скорость, замечая повто-
ряющиеся ключевые слова и замещающие 
их местоимения [1, с. 104]; задания перед 
текстом (найдите, подчеркните, выделите в 
тексте и т. п.) помогают сформировать навы-
ки поискового чтения; выдвижение гипотез, 
касающихся намерений и целей автора, а 
также содержания текста, приемы изучаю-
щего чтения текста [1, с. 111]. 

После того, как приемы чтения были 
введены и первично отработаны под руко-

водством преподавателя в аудитории, реко-
мендуется создать памятку для студентов о 
том, как читать иностранный текст само-
стоятельно, опираясь на приобретенные 
знания и постепенно посредством трени-
ровки в ЭОР превращая их в умения. 

Рассматривая контрольно-оценочный 
компонент ПС отметим значимость кон-
троля освоенных приемов и навыков само-
стоятельной работы, а не только сформиро-
ванности коммуникативных умений и 
навыков. Думается, что преподаватель мо-
жет сделать объектами специального кон-
троля те знания и навыки о самостоятель-
ной работе, которые будущие магистры по-
лучают на занятиях.  

Функция преподавателя как тьютора 
такой деятельности заключается также в 
том, чтобы вовремя диагностировать про-
белы в знаниях студентов, предусматривая 
возможные трудности и способы их преодо-
ления. Осуществляя контроль результатов 
самостоятельной деятельности, важно так-
же организовать обмен информацией об 
управлении и организации самостоятель-
ной работы как с преподавателем, так и с 
другими студентами. 

Следует принять во внимание тот факт, 
что несмотря на сокращение количества ча-
сов аудиторных занятий, предполагающих 
непосредственный контакт с преподавате-
лем и ситуацию учебного общения с други-
ми студентами, состав учебных действий не 
меняется в сторону упрощения, равно как 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2021. № 2  87 

остаются прежними требования к уровню 
иноязычной компетенции выпускников – 
по завершении курса обучения магистры 
все также должны овладеть приемами из-
влечения информации из текстов, уметь пе-
редать информацию на иностранном языке 
в виде аннотаций, рефератов, устных до-
кладов и сообщений, уметь взаимодейство-
вать с собеседником в ситуации личного 
общения, начинать, завершать и поддержи-
вать беседу один на один. Следовательно, 
преподаватель не может ограничиться 
лишь работой, направленной на формиро-
вание и развитие приемов чтения. Пра-
вильная и эффективная организация само-
стоятельной работы дома также становится 
важнейшим условием управления ино-
язычным образованием.  

Систематическая и интенсивная до-
машняя подготовка непосредственно перед 
занятием (наработка лексики, повторение 
речевых структур, отработка произноше-
ния) способствует оптимизации различных 
режимов работы в аудитории (парного, 
группового, индивидуального) в условиях 
максимально сжатых сроков аудиторной 
работы в течение семестра. В результате 
изменений, произошедших в содержании 
дисциплины «Деловой иностранный язык» 
по направлению подготовки 37.04.01 «Пси-
хология», был сделан акцент на межкуль-
турную коммуникацию, при этом часть мо-
дуля была отведена под лекции на русском 
языке – введение в теорию межкультурной 
коммуникации, соответственно в разделе 
иностранного языка, который получил 
название «Деловой иностранный язык в 
межкультурной коммуникации» должен 
меняться содержательный компонент ино-
язычного образования, больше внимания 
следует уделять моделированию делового 
общения в учебном процессе, а не разнооб-
разию тематики общения. Еще год назад 
подразумевалось, что преподаватель имеет 
своеобразный карт-бланш в рамках темати-
ки делового общения, однако тематический 
принцип обучения имел скорее относи-
тельный, чем абсолютный характер, по-
скольку служил основой для создания 
лингвистической базы в процессе развития 
спонтанной речи студентов в рамках задан-
ных ситуаций в соответствии с поставлен-
ными коммуникативными задачами.  

Особую значимость приобретает вопрос 
о соотношении темы и ситуации. В литера-
туре существует достаточно большое коли-
чество работ, исследующих данные методи-
ческие феномены [3; 9; 10]. При всем раз-
нообразии подходов большинство авторов 
считают, что тема и ситуация – это понятия 
разного порядка и одно не может рассмат-
риваться как часть другого, хотя, обозначив 

тему, мы тем самым ограничиваем в опре-
деленной степени круг ситуаций, в которых 
она может быть затронута [3, с. 45]. 
М. Л. Вайсбурд подчеркивает динамичность 
отношений темы и ситуации, указывая на 
то, что в некоторых случаях тема может рас-
сматриваться и как часть ситуации, вместе с 
тем понятие темы может быть и шире, и 
уже понятия ситуации [3].  

Для нас очевидно, что в новых условиях 
организации учебного процесса в магистра-
туре преподавателю иностранного языка 
следует пересмотреть количественный и со-
держательный состав тем и ситуаций, а 
также согласовать эти изменения с суще-
ствующим ЭОР, дополнив его упражнения-
ми для ситуаций межкультурного делового 
устного и письменного общения. 

Суммируя вышеизложенное подчерк-
нем, что преподаватель столкнется с целым 
рядом трудностей. Первая группа трудно-
стей связана с отбором речевых ситуаций, 
необходимых для моделирования делового 
общения в рамках межкультурной коммуни-
кации. Несмотря на то, что основной упор в 
рассматриваемой дисциплине делается на 
рецептивные виды речевой деятельности, 
следует помнить о требованиях федерально-
го государственного образовательного стан-
дарта – необходимости осуществлять «ака-
демическое и профессиональное взаимодей-
ствие» [13], что не исключает формирования 
умений и навыков в продуктивных видах ре-
чевой деятельности. В условиях отсутствия 
специализированных учебных пособий для 
рассматриваемого направления подготовки 
задача отбора речевых ситуаций, необходи-
мых для обеспечения полноценного делово-
го общения, ложится на плечи преподавате-
ля иностранного языка. 

Вторая группа трудностей связана с необ-
ходимостью методического сопровождения 
самостоятельной работы студентов, на кото-
рую выделяется достаточно большое количе-
ство часов. Возникает необходимость созда-
ния специального ЭОР или дополнения суще-
ствующего электронного ресурса, поскольку в 
новых условиях ЭОР должен быть направлен, 
с одной стороны, на формирование умений и 
навыков деловой коммуникации (устной и 
письменной), а с другой – на развитие ПС 
студентов, что предусматривает включение в 
электронный образовательный ресурс серии 
заданий на развитие разных компонентов 
ПС – мотивационно-ориентационного, эмо-
ционально-личностного, содержательно-
операционального и контрольно-оценочного. 

Таким образом, в эпоху цифровизации 
образования большую значимость приобре-
тает необходимость развития у студентов 
магистратуры в рамках дисциплины «Дело-
вой иностранный язык в межкультурной 
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коммуникации» неязыковых направлений 
подготовки иноязычной ПС, под которой 
мы понимаем аутометодическое управление 
своей коммуникативной деятельностью на 
занятиях. Необходимо также помнить, что 

ПС выступает как ядро будущего постди-
пломного самообразования, представляя 
собой основу для самостоятельного «доучи-
вания» либо совершенствования приобре-
тенных в магистратуре компетенций. 
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