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Не смотря на многочисленные научные исследования отечествен-

ных и зарубежных ученых, направленных на изучение проблем, связан-

ных с эффективностью обучения студентов – будущих инженеров ино-

странному языку, приходится анализировать и корректировать предло-

женные решения с учетом новых реалий.  Современные образователь-

ные стандарты определяют формирование и развитие профессиональ-

ных и универсальных (включая коммуникативную) компетенций в ка-

честве результатов обучения. Учитывая то, что большинство абитури-

ентов технического вуза имеют очень слабую языковую подготовку, до-

стижение требуемого уровня владения иностранным языком не пред-

ставляется возможным, если обучающийся посещает два или менее 

аудиторных занятий в неделю, не занимаясь самостоятельной учебной 

деятельностью. 

О необходимости активизации самостоятельности студентов, 
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вплоть до развития их учебной автономности говорят многие современ-

ные исследователи (Н.Д. Гальскова, Н.Ф. Коряковцева, Т.Ю. Тамбовки-

на, И.Н. Хмелидзе, К.Г. Чикнаверова и др.). Это предполагает вовлече-

ние студентов с помощью комплекса методов и средств мотивирования, 

анализа и рефлексии личного лингвистического и межкультурного опы-

та обучающихся, а также через организацию специальных квази-

ситуаций иноязычного общения. 

Вовлечение студентов в самостоятельную учебную деятельность 

описывается как конструктивное, эмоционально-позитивное, наполнен-

ное энтузиазмом, интеллектуальным усилием, внимательное изучение 

предмета [2, с. 764]. В зарубежной литературе выделяют следующие ос-

новные измерения вовлеченности обучающихся: когнитивное, эмоцио-

нальное, социальное (интерактивное поведение/взаимодействие) [2, с. 

12; 3]. Все данные измерения тесно взаимосвязаны и вместе обеспечи-

вают эффективность самостоятельной учебной деятельности. 

В зарубежной научной литературе были представлены также стили 

вовлеченности студентов, которые характеризуют их отношение к 

учебной деятельности в целом [3]: 

– интенсивная вовлеченность характеризуется заинтересованным 

отношением обучающихся ко всем видам академической деятельности, 

активным сотрудничеством с преподавателями, удовлетворенностью 

образовательной средой вуза; 

– независимый стиль вовлеченности присущ студентам, которые 

считают себя активными участниками академического сообщества, но 

они менее склонны к социальному взаимодействию и сотрудничеству с 

другими студентами; 

– сотрудничающий стиль вовлеченности демонстрируют студенты, 

которые предпочитают внеаудиторные творческие мероприятия сугубо 

когнитивным формам взаимодействия, благодаря чему они реализуют 

свои таланты, не задействованные в учебной деятельности, что позволя-

ет им чувствовать себя признанными в университетском сообществе; 

– пассивным стилем вовлеченности обладают студенты, которые 

почти не участвуют в мероприятиях, связанных с условиями продук-

тивного учебного процесса.   

Вовлечение обучающихся в самостоятельную учебную деятель-

ность должно осуществляться поэтапно и в соответствии с системой 

общепедагогических принципов. Задачами первого этапа являются: 

формирование правильного представления о данной деятельности; со-

здание положительной внутренней мотивации; ознакомление с приема-

ми, стратегиями и умениями. 

На следующем этапе происходит формирование умений целепола-
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гания, организации, реализации, а также самооценка эффективности са-

мостоятельной работы.  

Третий этап соответствует уровню творческой самореализации и 

выработке индивидуального стиля учебной деятельности. 

Основными принципами вовлечения студентов в самоорганизацию 

учебной деятельности являются: принцип обеспечения субъектной по-

зиции обучающихся; принцип гибкости, вариативности и индивидуали-

зации; принцип интерактивности, технологичности и профессиональной 

направленности. 

Критерии и инструменты измерения вовлеченности обучающихся 

предложены в диссертационном исследовании Киселевой Н.В. [1 с. 69], 

результаты которого позволяют утверждать, что высокая вовлеченность 

студентов способствует эффективному усвоению знаний и развитию их 

профессиональных компетенций в образовательном процессе. Однако 

данное исследование касается социально-психологической сферы и не 

представляет конкретных организационно-педагогических условий и 

методик, направленных на формирование вовлеченности при обучении 

студентов иностранному языку. 

Таким образом, основываясь на анализе научно-исследовательской 

литературы, а также профессионально-педагогического опыта, мы 

сформулировали следующие выводы:  

– вовлеченность как сложный многоаспектный конструкт является 

одним из основных факторов, определяющих успешность и эффектив-

ность образовательного процесса; 

– проблема вовлечения обучающихся в учебную деятельность и 

самообразование очень актуальна и изучается с различных сторон в 

нашей стране и за рубежом; 

– разработка научно обоснованных методических решений по фор-

мированию и развитию вовлеченности студентов в самостоятельную 

учебную деятельность в процессе иноязычной подготовки в инженер-

ном вузе, требует комплексного подхода. 
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В последние годы одной из наиболее популярных мировых тенден-

ций в развитии образования считается обеспечение открытого, непре-

рывного образования, которое создает основу для информационного 

общества. Безусловно, эти явления сопровождаются глубинными каче-

ственными изменениями, затрагивающими практически все сферы пе-

дагогической системы, в том числе характер и специфику самого учеб-

ного материала, методическую базу организации образования, а также 

роль преподавателя и учащегося как главных действующих лиц процес-

са обучения.  

Следует отметить, что сфера образования, особенного высшего 

профессионального, всегда в значительной степени связана с экономи-

ческой системой страны, однако сегодня на рынке труда отчетливо 

наблюдается крайне запаздывающая реакция учреждений профессио-

нального образования на процессы, происходящие в экономике. Боль-

шое количество вузов продолжает готовить кадры без учета реальных 

потребностей работодателей, что в свою очередь приводит к перепроиз-

водству невостребованных экономикой специалистов с высшим образо-

ванием. Наверное, именно поэтому сегодня всерьез ведется разговор о 

переподчинении ряда вузов профильным министерствам, поскольку, по 


