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Аннотация: В статье раскрывается новый подход к организации системы внеаудиторной самостоятельной ра-
боты студентов средствами социальных сервисов Веб 2.0. Описывается организация самостоятельной работы по 
дисциплине «Деловой английский язык» при подготовке будущих лингвистов-переводчиков на основе внедрения 
таких веб-проектов как вики и веб-квест. Корректная организация самостоятельной работы студентов в рамках веб-
программы со всеми ее составляющими способствует формированию составляющих профессиональной компетент-
ности будущих лингвистов-переводчиков.
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Глобализация информационно-образовательного 
пространства и участие России в Болонском процессе 
подразумевает концептуально новый подход к организа-
ции системы самостоятельной работы студентов. Мера 
трудоемкости работы преподавателей и студентов опре-
деляется кредитно-зачетной системой. Кредит включает 
аудиторную нагрузку студента и его самостоятельную 
работу по освоению дисциплины. В рамках Болонской 
системы подразумевается сокращение аудиторных ча-
сов и увеличение количества часов самостоятельной 
работы, что требует серьезного изменения многих ком-
понентов системы обучения: целей, задач, содержания, 
методов и организационных форм на основе новых тех-
нологий и средств обучения.

Самостоятельная работа студентов (СРС) – это 
планируемая работа, выполняемая по заданию и при ме-
тодическом руководстве преподавателя, но без его непо-
средственного участия. Она способствует углублению и 
расширению знаний, формированию интереса к позна-
вательной деятельности, овладению приемами процес-
са познания, развитию познавательных способностей. 
Самостоятельная работа обладает огромным дидактиче-
ским потенциалом, поскольку в ее ходе происходит не 
только усвоение учебного материала, но и его расшире-
ние, формирование умения работать с различными вида-
ми информации, развитие аналитических способностей, 
навыков контроля и планирования учебного времени [1].

С психологической точки зрения СРС можно опре-
делить как целенаправленную, внутренне мотивирован-
ную, структурированную самим субъектом и корректи-
руемую им по процессу и результату деятельности [2].

При изучении каждой дисциплины организация СРС 
должна представлять единство трех взаимосвязанных 
форм:

• внеаудиторная самостоятельная работа;
• аудиторная самостоятельная работа, которая осу-

ществляется под непосредственным руководством пре-
подавателя;

• творческая, в том числе научно-исследовательская 
работа.

Вопрос организации самостоятельной работы при 
подготовке профессионально компетентных специали-
стов, владеющих навыками профессионального пере-
водчика, референта, решающего профессиональные за-
дачи в определенных условиях, в определенных ситуа-
циях, в определенной сфере общения является одним из 
актуальных при реализации государственной политики 
по направлению подготовки 035700 «Лингвистика», ко-
торая включает лингвистическое образование, межъязы-
ковое общение, межкультурную коммуникацию, линг-
вистику и новые информационные технологии.

 Внеаудиторная самостоятельная работа будущих 
лингвистов-переводчиков в рамках ФГОС ВПО третье-
го поколения рассматривается как необходимое условие 
развитие компетентной и творческой личности, реализу-
ющей свой потенциал на новом информационно-техно-
логическом уровне.

Согласно стандарту [3], 50% учебного времени сту-

дентов  тратится сегодня на самостоятельную работу, но 
не дает ожидаемых результатов по следующим причи-
нам:

• содержание самостоятельной работы не связано на-
прямую с новыми целями – формирование компетенций;

• в настоящее время самостоятельная работа в силу 
своей недостаточной целенаправленности, слабого 
контроля, недостаточной дифференциации и вариатив-
ности, при которой минимально учитываются индиви-
дуальные возможности, потребности и интересы субъ-
ектов, не может обеспечить качественную реализацию 
поставленных перед ней задач.

Таким образом, активизировать самостоятельную ра-
боту в образовательном процессе – значит повысить ее 
роль в достижении новых образовательных целей, при-
дав ей проблемный характер, мотивирующий субъектов 
на отношение к ней как к ведущему средству формиро-
вания профессиональной компетентности [4, c. 185].

Организация учебного процесса в рамках компетент-
ностного подхода предполагает использование разноо-
бразных форм и методов самостоятельной работы, диф-
ференциацию и индивидуализацию обучения, учет ин-
дивидуальных возможностей, потребностей и интересов 
студентов [5-10]. Задания для самостоятельной работы 
должны строиться на основе аутентичных учебных ма-
териалов и носить характер квазипрофессиональной или 
учебно-профессиональной деятельности.

Если раньше самостоятельная работа студентов осу-
ществлялась непосредственно в процессе аудиторных 
занятий, на лекциях,  практических занятиях, консуль-
тациях, в библиотеке и дома, а формы и границы такой 
работы были достаточно размыты, то с появлением сети 
Интернет и предоставляемых ею сервисов появилось но-
вое учебное пространство, в котором может быть орга-
низована самостоятельная работа студентов.

Организация самостоятельной работы в рамках на-
шего исследования заключается в применении методов 
проблемного обучения, сочетании групповой и индиви-
дуальной работы с использованием дидактических воз-
можностей социальных сервисов Веб 2.0.

Ниже мы предлагаем вариант организации самосто-
ятельной работы по дисциплине «Деловой английский 
язык» с учетом формирования тех компетенций, кото-
рые необходимы для усвоения учебного содержания по 
данной дисциплине и которые будут востребованы в 
дальнейшей самостоятельной деятельности. В качестве  
способов активизации учебной деятельности студентов 
мы рассматриваем такие веб-проекты как вики и веб-
квест.

Вебквест –  самый сложный тип учебных Интернет-
ресурсов, сценарий организации проектной деятельно-
сти учащихся с использованием ресурсов сети Интернет.

Вики – это вид социального сервиса Веб 2.0, позво-
ляющий одному человеку или группе людей создавать и 
размещать свой материал в сети Интернет.

В основу эксперимента была положена динамиче-
ская программа (веб-программа) на платформе вики, т.е. 
развернутая программа учебного курса с гиперссылками 
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на материал, который студентам необходимо изучить к 
каждому занятию.

Преимущества электронной веб-программы по срав-
нению с печатным аналогом заключаются в наличии 
свежей аутентичной качественной информации, воз-
можности использования избыточной информации, ис-
пользование заданий творческо-исследовательского ха-
рактера (веб-проекты, веб-квесты, поисковые задания 
различных форматов), обеспечение автономной работы 
студентов, а также в возможности постоянного обновле-
ния учебных материалов. 

Веб-программа состоит из следующих модулей:
• содержательный модуль – включает описание кур-

са, его цели и задачи, требования к студентам, материал 
для изучения, вопросы, задания, систему контроля и т.д;; 

• метаинформационный модуль – строится на гиперс-
сылках как на локальные, так и на глобальные ресурсы; 

• коммуникативный модуль – обеспечивает обрат-
ную или интерактивную связь (электронная почта, фо-
рум, доска объявлений); 

• демонстрационный модуль – включает групповые 
проекты студентов, личные страницы студентов, приме-
ры лучших студенческих работ; 

• оценочный модуль [11].
Основной текст содержательного модуля включа-

ет необходимые ссылки на учебную программу, т.е. 
перечень текстов, которые нужно прочитать и переве-
сти к тому или иному занятию, задания и вопросы для 
обсуждения. К таким вопросам относятся: проблемы 
трудоустройства,  написание и перевод деловых писем, 
изучение структуры предприятия и его штата, ведение 
переговоров, проведение собраний, вопрос рекламы и 
маркетинга и другие. 

Данные задания требуют от  студента умение одно-
временно выступать и в качестве специалиста в области 
бизнеса, и в качестве профессионального переводчика. 

Кроме того, содержательный модуль включает де-
тальное описание заданий с критериями оценки и сро-
ками их сдачи.

Контроль качества усвоения материала неразрывно 
связан с процедурой оценки качества. Оценочный ком-
понент определен балльно-рейтинговой системой в рам-
ках Болонской системы, т.е. за каждое занятие  студент 
набирает определенное количество баллов за выполне-
ние соответствующих заданий.

Таким образом, самостоятельная работа студентов с 
использованием веб-программы предполагает выполне-
ние различных видов учебной работы.

1. Самостоятельное изучение самой программы. 
Данный вид работы означает подготовку студента к 
каждому занятию, следуя предложенному материалу по 
гиперссылкам, включая следование дополнительному 
интернет-проекту веб-квест.

2. Выполнение тренировочных, условно-речевых и 
речевых упражнений. В разделе Assignments прописаны 
типы заданий, которые отводятся студентам как на груп-
повую подготовку, так и  на индивидуальное изучение. 
К таковым относятся:

• выполнение письменных упражнений. Студент вы-
полняет письменные упражнения, если он не является 
членом группы, которая готовит презентацию к следую-
щему занятию. Помимо такого рода заданий некоторый 
вид заданий предлагается выполнить всем студентам, 
независимо от их вовлеченности в процесс презентации. 

• подготовка устных презентаций к каждому заня-
тию соответствующей малой группой. Данный вид за-
даний предполагает подготовку и защиту презентаций 
группой, которая помимо учебной программы следует 
по указанию веб-проекта Веб-квест. Студенты самосто-
ятельно изучают материал по гиперссылкам. 

3. Создание терминологического глоссария.  Данный 
интернет-проект (Collaborative Vocabulary) размещает-
ся на платформе PBWorks. Работа в ходе проекта пред-
полагает регулярное пополнение данного глоссария. 

Каждый студент получает свой логин и пароль, таким 
образом, мы имеем возможность отслеживать действия 
каждого студента. Глоссарий включает несколько раз-
делов в соответствии с темами учебного курса, что по-
зволяет студентам легко ориентироваться в выполнении 
данного проекта. Обучающиеся имеют возможность ви-
деть добавленную информацию, выполненную другими 
студентами группы, редактировать ее, писать примеча-
ния. Данный ресурс может быть полезен лингвистам-
переводчикам в их дальнейшей профессиональной дея-
тельности.

Система оценки знаний студентов в рамках изучения 
данного курса основывается на интегральной оценке ре-
зультатов всех видов учебной деятельности студента за 
весь период обучения и учитывает:

• выполнение домашнего задания – 10%;
• проверочные работы – 15%;
• презентации – 20%;
• участие в работе на занятии – 20%;
• финальный проект – 25%.
Практика показывает, что корректная организа-

ция самостоятельной работы студентов в рамках веб-
программы со всеми ее составляющими способствует 
формированию составляющих профессиональной ком-
петентности будущих лингвистов-переводчиков.

Вместе с тем организация самостоятельной работы с 
использованием социальных сервисов Веб 2.0, требует 
от преподавателя серьезного осмысления, разработки 
методических приемов и выявления подходов для их 
интеграции в учебный процесс с целью приближения 
СРС к аудиторным занятиям по эффективности усвое-
ния знаний, приобретения навыков и умений, необходи-
мых для полноценного труда и жизни. Самостоятельная 
работа тем более ценна, что учит получать знания не на 
всю жизнь, а совершенствовать их на протяжении всей 
жизни.

Можно с уверенностью утверждать, что, какие бы 
квалифицированные преподаватели ни обучали студен-
та, основную работу, связанную с овладением знаниями, 
он должен проделать самостоятельно.

Необходимо констатировать тот факт, что для пере-
хода к новой системе организации самостоятельной ра-
боты в вузе должны быть созданы необходимые усло-
вия:

• переход к индивидуально-ориентированной орга-
низации учебного процесса;

• внедрение в учебный процесс информационных 
технологий квазипрофессиональной и учебно-профес-
сиональной деятельности;

• создание достаточного числа регулярно обновля-
емых заданий нового поколения для самостоятельной 
работы;

• повышение педагогической квалификации препо-
давательского состава по проблемам обновления систе-
мы организации самостоятельной работы;

• переход к единой для студентов и преподавателей 
кредитной системе планирования и учета выполнения 
учебной нагрузки и включенной в нее самостоятельной 
работы;

• создание необходимых условий для самостоятель-
ной работы студентов в библиотеках, компьютерных 
центрах.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Условия 
жизни современного человека принципиально отли-
чаются от иных исторических эпох. Яркая метафора 
З. Баумана – «текучая современность» - схватывает их 
специфику – изменения как константа. Помимо рисков, 
очевидных для аналитиков, она позволяет по-иному по-
смотреть и на самого человека как существо постоянно 
становящееся, а не «окаменевшую данность», и на от-
крывающиеся возможности. Одна из них (при условии 
освоения демократических принципов) – свобода само-
реализации, активирующая процессы самоорганизации, 
нацеленные на усложнение и качественное преобразова-
ние общественной жизни, формирование  гражданского 
общества. Важнейшим ресурсом реализации этой цели 
является адекватная современным вызовам система об-
разования. Одно из ключевых ее качеств – соблюдение 
принципа непрерывности, раскрываемого в триедин-
стве формального, неформального и информального 
секторов. Наблюдаемое в развитых странах увеличение 
времени досуга акцентирует внимание общества и госу-
дарства на двух последних. Текст «Стратегии инноваци-
онного развития РФ на период до 2020 года»  указывает 
на осознание значимости их положительной динамики 
и определяет ориентиром выстраивания продуктивной 
образовательной политики в данной сфере опыт таких 
европейских стран, как Швеция, Норвегия, Финляндия, 

Германия [1]. Социальный заказ на создание условий для 
развития неформального и информального образования 
определяет постановку ряда научно-исследовательских 
задач. Одна из них – моделирование эффективных не-
формальных образовательных практик для взрослых. 
Наша статья посвящена рассмотрению культурно-до-
суговой деятельности как возможного «отправного пун-
кта» возобновления образовательного движения зрелого 
человека. На наш взгляд, организационно-педагогиче-
ские условия современно осмысленной культурно-до-
суговой деятельности, позволяют взрослому наиболее 
органично, с наименьшими рисками войти в сферу не-
формального образования – стать субъектом образова-
тельной деятельности.

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы Инструментальная 
ценность триады непрерывного образования была 
в центре внимания научных школ В.Г.Онушкина, 
А.В.Даринского, Ю.Н.Кулюткина и Института обра-
зования взрослых (сначала – ИОВ АПН СССР, затем – 
ИОВ РАО) в целом. Однако в отечественном научно-пе-
дагогическом дискурсе актуализированы иные понятия, 
отчасти пересекающиеся с сущностными характеристи-
ками ее составляющих, – «внешкольное образование», 
«дополнительное образование». Данная традиция под-
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