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Аннотация 
Современное образование и технологический прогресс предоставляют широкие возможности 

для самостоятельной творческой учебной деятельности студентов. Учебные задания по дисциплине, 
которые используются, предусматривают высокий уровень познавательной самостоятельности 
студентов и широкое использование эвристических навыков. Однако на сегодня остаются нерешенными 
существенные противоречия между необходимостью творческой самостоятельной познавательной 
деятельности студентов, широкими возможностями, которые предоставляет настоящее (электронные 
средства обучения, сеть интернет, большое количество часов по дисциплине для самостоятельной 
работы студентов) и неготовностью студентов и преподавателей к организации творческой 
самостоятельной работы студентов в современных условиях, особенно с иностранного языка. 
Существует три компонента познавательной самостоятельности: мотивационный (интерес к учебной 
деятельности и стремление овладеть будущей профессией); содержательно-операционный (владение 
системой ведущих знаний и способов деятельности); волевой (способность к волевым усилиям), а также 
три уровня познавательной самостоятельности: репродуктивный, частично-поисковый, 
исследовательский. 
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Введение 
Применение различных дистанционных технологий и электронных средств обучения можно 

рассматривать как логический этап эволюции традиционной системы образования. Задачи, 
предусматривающие их использование, требуют высокого уровня познавательной и творческой 
самостоятельности студентов и широкое использование эвристических навыков, а также являются 
мощным средством повышения эффективности обучения (Агеевец, 2021). 

Учитывая все вышесказанное, предлагаем использовать ведение собственного учебного блога с 
целью развития навыков общения с аудиторией как вид индивидуальной самостоятельной работы 
студентов по дисциплине «учитель начальных классов». Такая работа объединяет в себе развитие 
познавательно-творческой самостоятельности студентов и использование современных возможностей 
сети Интернет (Бахирева, 2018). 

Большое количество времени занимает обучение общению, чтению, поскольку они являются 
каркасом для всех других видов речевой деятельности. Именно поэтому считаем целесообразным 
использование ведения собственного блога с целью развития навыков письма в качестве метода 
обучения письму; и как форма организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов в день 
для самоподготовки (Бурдина, 2016). 

 
Материалы и методы исследования 

Процесс обучения должен осуществляться в соответствии с индивидуальными возможностями 
субъекта обучения, темпы обучения, объемы материала для усвоения, способы получения знаний, 
умений и навыков должны быть индивидуализированы (Еловикова, 20210.  

И ведение блогов обеспечивает максимальную индивидуализацию обучения и ежедневную 
работу студента, что чрезвычайно важно для изучения психологии массовых коммуникаций, а также 
облегчает контроль преподавателем, поскольку вся информация хранится с указанием даты выполнения 
и доступна круглосуточно онлайн (Кузнецова, 2007). 

Студенты ведут собственный блог в удобное для себя время и каждый работает индивидуально 
согласно своих собственных возможностей, умений и интересов, именно он подбирает факты и 
информация, яка интересна и полезна именно ему и отражает его внутренний мир. Преподаватель 
регулярно перечитывает работы, задает направление, тематику и вместе со студентом анализирует 
наиболее распространенные ошибки (Курамшин, 2014). 

Такие задачи позволяют эффективно использовать аудиторные часы с дисциплины, поскольку 
работа в аудитории предполагает только инструктаж к заданию, регулярный уточняющий мониторинг 
работы студентов, предоставление обратной связи и определения рекомендуемой тематики 
студенческих блогов (Лернер, 1981). 

 
Результаты и обсуждение 

Роль преподавателя является опосредованной, он создает условия протекания самостоятельной 
деятельности, стимулирует активность студентов, поощряет творчество из-за ухода от авторитаризма и 
создания атмосферы сотрудничества и сотворчества, что соответствует требованиям организации в 
личностно-ориентированного обучения (Подласый, 2004).  

Фиксация текста во времени и онлайн предоставляет возможности студентам перечитать свои 
работы и самим найти ошибки и проанализировать их. Мы не рекомендуем на начальном этапе 
исправлять ошибки и комментировать грамматическую правильность предложений. 

Задача интересна не только студентам, поскольку позволяет использовать средства 
мультимедиа и предоставляет свободу в выборе методов работы, но и преподавателям. Студенты более 
свободно и творчески выражают свои мысли в удобных для себя обстоятельствах и откровенничают с 
другой стороны. 
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Самым сложным этапом предложенного вида самостоятельной работы считаем начальный 
операционный, а именно приступить к написанию, выбрать время и электронное устройство для работы. 

Оформление блогов является дополнительным элементом усиления мотивации и облегчения 
психологического барьера перед началом работы (Современные, 2007). 

Начиная с технических несложных шагов, таких как включение электронного прибора, 
нахождение вебсайта, начало графического оформления, студент постепенно включается в работу и 
переходит к собственно написанию текста. Демонстрация собственного учебного продукта вызывает 
чувство гордости, удовлетворения от результата и тем самым стимулирует интерес и поощрения к 
продолжению работы. 

Ссылки на учебные блоги студентов размещаются на официальном веб сайте кафедры на 
странице преподавателя. Студенты могут просмотреть блоги одногруппников и разместить 
комментарии, это стимулирует конкуренцию, тем самым усиливая мотивацию и придает вдохновение. 
Обнародование результатов считаем необходимым для такой задачи как ведение студентами 
собственного блога с целью развития навыков общения с аудиторией (Юрловская, 2014). 

Настоящая аудитория читателей, которая имеет возможность перечитать работу студента, 
приближает учебную задачу к жизни, и оно перестает быть оторванным от практической реальности, что 
очень часто наблюдается в современном отечественном образовании. 

Темы занятий, на которых используются учебные блоги студентов могут быть разные в 
соответствии с рабочей программой по дисциплине.  

В рамках общей темы рекомендуем предоставлять студентам свободу в выборе подтемы, 
которая будет иметь личностную значимость для студента, поскольку по утверждению профессора Н. 
Лазарева во время выполнения эвристического задания, студенты одновременно создают два важных 
для себя образовательные продукты – наружный и внутренний (Байгушева, 2017). Внешний продукт – 
это результат выполнения эвристического задания (сочинение, проект и тому подобное).  

Внутренний продукт - это более интегрированный и внешне часто незаметный результат 
деятельности, но он является действительно стратегическим, потому что представляет собой конечную 
цель – достигнутый уровень профессионально-творческой самореализации личности. 

Работа с учебными блогами ведется каждый день, кроме выходных, но по желанию или с целью 
компенсировать пропущенные дни в работе над блогами студенты могут работать и в выходные. 
Особенно это касается тех ситуаций, когда есть вдохновение и переполняют эмоции, которые можно 
воплотить в письменной речи (Болдов, 2017). 

Еще одним положительным аспектом ведения блогов является преодоление застенчивости 
студентов и страха перед коммуникацией со школьниками младшего возраста.  

Шаг за шагом студенты пишут тексты все больших и больших размеров, пытаются логически их 
соединить, и постепенно от письменной речи переходят к устной. 

Наличие комментариев поощряет диалогическая речь, студенты желают ответить на них, 
выразить свои мысли, эмоции и перестают концентрировать внимание на самом тексте и владения 
языком переходит в средство общения, а в цели изучения дисциплины. 

Ведение студентами собственного блога с целью развития навыков общения с аудиторией 
базируется на принципах: системности и последовательности, доступности, связи с жизнью, сознания и 
активности, индивидуального подхода к студентам, эмоциональности. 

Мы выделяем следующие этапы работы над блогами с целью развития навыков общения с 
аудиторией: выберите тему, определите формат и платформу, подготовьте и напишите, опубликуйте. 
Кроме учебной цели, такие виды публичных работ помогают студентам чувствовать себя частью 
общины, формируют четкую гражданскую позицию, студенты оставляют свой «цифровой отпечаток в 
обществе». Мы считаем, что такие виды проектов из учебных могут стать социальными. 

Совместное ведение блогов студентами расширяет их возможности. Из индивидуальных 
самостоятельных работ они превращаются в коллективные и могут использоваться также для 
командных, творческих видов проектной работы (Демидова, 2007).  
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К ним относим онлайн общения, электронные письма друг другу на иностранном языке, а также 
Wiki-секции в системе дистанционного обучения университета, которые предоставляют возможность 
группе студентов создать общий текст из нескольких частей. Эти части каждый студент создает и 
добавляет отдельно, но они подчинены единой цели.  

Примером такой задачи является оформление совместной заявки на грант, которая состоит из 
цели грантового проекта, обоснование ее актуальности и важности, бюджета, и тому подобное. Однако 
опыт работы с такими задачами показывает неготовность студентов работать в группе, и именно поэтому 
мы переориентировали свое внимание на индивидуальную работу с блогами. 

Для ведения собственного блога с целью развития навыков общения с аудиторией студенты 
широко используют собственные индивидуальные мобильные устройства (Инновационные, 2019).  

Электронные устройства неотъемлемые вид человека в современном мире, всегда имеющиеся 
с собой и это позволяет студенту выполнить задание в любой момент, что значительно усиливает 
мотивацию обучения, индивидуализацию и дифференциацию процесса обучения, предоставляет 
возможность самостоятельного выбора режима учебной деятельности, и является эффективным 
средством для осуществления индивидуально-ориентированного обучения. 

Ведение студентами собственного учебного блога способствует эффективному развитию 
навыков письменной речи, развивает творческую самостоятельность студентов и начинать 
использование эвристических механизмов деятельности и возможностей современных 
информационных технологий (Кочерьян, 2019). 

Как известно, коммуникативная компетенция состоит из следующих компонентов: 
– речевой компетенции, которая заключается в умении понимать и адекватно 

интерпретировать услышанную информацию, разговаривать, читать, писать; 
– языковой компетенции, направленной на знание фонетического, лексического и 

грамматического материала, умение применять его в речи;  
– лингво-культурной компетенции, основным требованием в овладении которой является 

способность ориентироваться в разнообразных социальных ситуациях, что предполагает формирование 
мировоззренческих культурных ценностей, умение критически относиться к чужой и собственной мысли, 
способность к самопознанию и самореализации личности, ее активной жизненной позиции. 

Преподавание академического письма предусматривает, прежде всего, овладение студентами 
индивидуальными навыками перевода, составление рефератов, сообщений, аннотаций, подготовка 
докладов, обоснование собственных научных исследований и тому подобное. Еще до того момента, 
когда студент перейдет к письменной деятельности, он должен усвоить навыки академического чтения, 
то есть чтения с образовательной целью (Кочерьян, 2014).  

Преподаватель объясняет студентам разницу между различными видами чтений, учит их 
самостоятельно выбирать и использовать отдельные виды чтения или сочетать их в соответствии с 
целью. Языковые задачи выполняют в полном объеме только на начальном этапе, во время дальнейшей 
обработки текстов студент должен самостоятельно освоить максимум текстовой информации (не менее 
70%).  

Успех первого приближения во многом зависит от словарного запаса (Лубышева, 1990).  
Академическое письмо должно стать следующим по академическому чтению этапом аналитико-

синтетической обработки информации, содержащейся в тексте: информация подлежит оценке, 
сопоставлению, обобщению. Формирование навыков аналитико-синтетической обработки информации 
предполагает выполнение комплекса задач, в частности: изучить содержание текста, составить план, 
определить в тексте необходимый речевой материал, обсудить подготовленные аннотации и рефераты. 

На этапе обобщения полученной информации важную роль отводят ее оформлению в удобную 
для практического использования форму в виде аннотаций, рефератов и конспектов. 

Методика формирования речевой компетенции в значительной мере зависит от жанровых типов 
текстов, написанием которых необходимо овладеть студентам. Преимущественно ощущается 
потребность овладения практическим письмом (Приказ, 2017).  
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В практических видах письма, что обусловлено практическими потребностями будущей 
профессии и личными потребностями, относят деловую (официальную) переписку, неофициальные 
(дружеские) переписки, написание деловых документов (заявлений, контрактов, соглашений), 
конспектирование, аннотирование, реферирование.  

Студентам необходимо учиться писать различные типы текстов, что поможет им как в процессе 
обучения, так и дальнейшем профессиональном росте (Тонких, 2019). 

Академическим письмом называют все виды письменных работ студентов, благодаря которым 
они обучаются письму, как творческой продуктивной речевой деятельности, но которые не имеют 
серьезного практического значения с точки зрения профессии.  

Однако такая деятельность значительно повышает эффективность обучения, поскольку в 
данном случае студент пишет от себя, что эффективно развивает его умения творческого мышления и 
продуктивного письма. Оно базируется одновременно на подвижном, зрительном, речево-моторном и 
слуховом анализаторе. 

Благодаря этому академическое письмо играет также роль закрепителя. 
Установлено, что академически письмо развивает процессуальную мотивацию и играет куда 

более весомую голь за другие виды письма в развитии речевой деятельности. 
Процесс формирования навыков творческой письменной речи состоит из трех этапов: 

рецептивного, рецептивно-репродуктивного и продуктивного, и базируется на следующих принципах: 
– принцип интегрированности обучения письму с обучением других видов речевой 

деятельности; 
– принцип сочетания учебных действий по развитию техники письма с учебными 

действиями как вида речевой деятельности; 
– принцип рационального сочетания упражнений с разной степенью управляемости;  
– принцип широкого использования информационных технологий в обучении как техники 

письма, так и письма как вида речевой деятельности; 
– принцип получения студентами всех необходимых объяснений относительно формата 

письменного текста, который нужно научиться писать, его структуры, композиции, составных частей, 
средств выражения мысли, обеспечения единства, логической и языковой связности текста; 

– принцип использования различных приемов, помогающих студентам генерировать и 
логически композиционно разместить идеи для написания различных видов письменных текстов; 

– принцип сочетания кооперативного обучения студентов с индивидуальным; 
– принцип внедрения подхода, основанного на решении задач (the taskbased approach); 
– принцип внедрения специальных видов учебной деятельности и для развития высокой 

мотивации студентов к овладению навыками и умениями; 
– принцип учета и рациональное использование основных методических подходов к 

обучению письму: текстового, жанрового и процессуального;  
– принцип учета в самой методике обучения жанру текстов, которых студентов учат писать. 
Важным видом академического письма является креативное письмо. Это такой вид работы, когда 

студенты пишут на иностранном языке, опираясь на собственный опыт и фантазию. Примерами 
результатов креативного письма могут быть рассказы, эссе, стихи и т. п. 

 
Заключение 

Таким образом можно утверждать, что письменные работы имеют очень большое влияние на 
развитие всех коммуникативных навыков и умений студентов и аспирантов, их творческого потенциала 
и позитивной учебной мотивации. Применение данного вида работы имеет ряд преимуществ.  

Письмо, в частности академическое, является хорошим стимулятором развития лингвистической 
компетенции. При этом наблюдается также расширение словарного запаса и повышение 
грамматической правильности речи, значительный прогресс в умении выражать на иностранном языке 
собственное мнение.  
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Объясняется это тем, что студентам приходится много самостоятельно работать со справочной 
литературой, словарями, заниматься поисковой работой. 

Чрезвычайно важен тот факт, что студенты проявляют инициативу, поскольку они испытывают 
потребность в самосовершенствовании.  

Необходимость коренного изменения подходов к построению системы обучения иностранным 
языкам на современном этапе вполне очевидна, потому что изменились условия, в которых происходит 
обучение, а именно: техническая и информационная среда, сфера использования языковых и речевых 
компетентностей, объем аудиторной нагрузки студентов. Вывод может быть только один – необходимо 
полностью изменить парадигму обучения навыкам общения с аудиторией. 
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Abstract 
Modern education and technological progress provide ample opportunities for independent creative 

learning activities of students. The academic tasks in the discipline that are used provide for a high level of 
cognitive independence of students and the widespread use of heuristic skills. However, significant 
contradictions remain unresolved today between the need for creative independent cognitive activity of students, 
the wide opportunities provided by the present (electronic learning tools, the Internet, a large number of hours 
in the discipline for independent work of students) and the unwillingness of students and teachers to organize 
creative independent work of students in modern conditions, especially from a foreign language. There are three 
components of cognitive independence: motivational (interest in learning activities and the desire to master a 
future profession); content-operational (possession of a system of leading knowledge and methods of activity); 
volitional (the ability to volitional efforts), as well as three levels of cognitive independence: reproductive, partially 
exploratory, research. 
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