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Аннотация. Актуальность исследуемой проблемы заключается в том, что Федеральный государственный образователь-
ный стандарт высшего образования и профессиональный стандарт специалиста в области журналистики на сегодняш-
нем этапе преподавания предписывают овладение обучающимися вузов теоретической и практической частями. Если 
дисциплины, связанные с освоением теоретической части, разработаны достаточно полно, то вопросы организации 
практики и самостоятельной работы решаются вузами в индивидуальном порядке. Так, вузы, территориально отдален-
ные от мегаполисов, при организации учебных и производственных практик сталкиваются с проблемой отсутствия воз-
можности самостоятельной работы обучающихся ввиду ограниченности эфирного времени, выделяемого региональ-
ными СМИ. В силу этих обстоятельств возникает необходимость разработки практических рекомендаций для организа-
ции самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика». Таким об-
разом, целью статьи является анализ организации самостоятельной работы обучающихся на направлениях подготовки 
творческой направленности. Исследование проблемы организации самостоятельной работы обучающихся осуществля-
лось посредством анализа научной литературы в данной области, а также с помощью методов опроса и анкетирования 
обучающихся на предмет актуальности использования преподавателями вуза форм самостоятельной работы. В резуль-
тате было выявлено, что часовые ограничения, предписанные учебным планом, не позволяют сформировать у обучаю-
щихся на творческих направлениях подготовки устойчивые профессиональные навыки. Добыванием недостающих, но 
крайне необходимых для профессиональной деятельности знаний и формированием практических навыков студенты 
должны заниматься самостоятельно. Профессорско-преподавательский состав вузов успешно решает вопросы теорети-
ческого обучения, но вместе с тем не позволяет обучающимся погрузиться в «полнометражный» процесс работы жур-
налиста в силу того, что педагоги-теоретики, как правило, не являются профессиональными журналистами, то есть не 
имеют опыта производственной деятельности. Имеющиеся практические и методические пособия также не всегда со-
ответствуют требованиям стремительно развивающейся творческой профессии. В соответствии с этим были определены 
основные формы самостоятельной работы обучающихся, которые будут направлены на формирование профессиональ-
ных компетенций будущих журналистов. Материалы статьи могут представлять интерес для профессорско-преподава-
тельского состава высших учебных заведений, педагогов общеобразовательных организаций, педагогов элективных кур-
сов по журналистике. 
 

Ключевые слова: самостоятельная работа обучающихся, преподавание журналистики, проектная работа, твор-
ческая работа, формы учебной деятельности. 
 
 

Поступила в редакцию 
Received 

26.12.2018 
Получена положительная рецензия 
Received a positive review 

20.01.2019 

Принята к публикации 
Accepted for publication 

20.01.2019 
Опубликована 
Published 

28.02.2019 

 

 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 

                                                
1 Долгина Екатерина Станиславовна, кандидат культурологии, доцент, доцент кафедры филологии и массовых 
коммуникаций ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет», г. Нижневартовск, Россия 
2 Чернопиская Кристина Александровна, ассистент кафедры филологии и массовых коммуникаций ФГБОУ ВО 
«Нижневартовский государственный университет», г. Нижневартовск, Россия 

mailto:3065506@mail.ru


Научно-методический электронный журнал «Концепт» 

59 
 

Введение 
 

Одной из разнообразных форм учебной деятельности является самостоятельная 
работа. Формирование навыка самостоятельного добывания знаний, как правило, 
происходит на протяжении всего периода обучения и включает разнообразные виды 
коллективной и индивидуальной деятельности. Отметим, что самостоятельная ра-
бота обучающихся, методически грамотно организованная преподавателем, может 
быть осуществлена как на аудиторных занятиях, так и вне их: в домашних условиях, 
в библиотеке, в интернет-пространстве. 

В процессе самостоятельной работы студенты гораздо эффективнее усваивают 
теоретический материал в силу активизации познавательного интереса и умственной 
активности, что, в свою очередь, способствует ускорению процесса формирования 
навыков самостоятельной работы в исследовательской, научной и профессиональной 
деятельности, а также способствует развитию рефлексивных умений и принятию 
адекватных оперативных решений в различных ситуациях. 

 

Обзор отечественной и зарубежной литературы 
 

В центре внимания педагогической науки и практики сегодня остро стоит во-
прос об организации и планировании самостоятельной работы обучающихся. Дан-
ные проблемы приобретают актуальность в связи с модернизацией высшего профес-
сионального образования в Российской Федерации.  

В высшем учебном заведении организация самостоятельной работы обучающихся 
находит свое отражение в научных и учебно-методических трудах отечественных и за-
рубежных авторов. К российским исследователям, обращавшимся к проблеме организа-
ции самостоятельной работы обучающихся, следует отнести А. Г. Казакову [1] и Л. О. Ро-
манову [2], которые рассматривают сущность и содержание самостоятельной работы 
обучающихся, специфику организации самостоятельной работы в процессе изучения 
нового материала. Исследователи анализируют подачу нового учебного материала с по-
зиции развития навыка самостоятельной исследовательской и поисковой деятельности. 
Так, основным видом самостоятельной работы они называют работу с книгой. Исследо-
ватель В. А. Сластенин [3] рассматривает общедидактические вопросы осуществления 
самостоятельной работы обучающихся как основную форму организации учебной дея-
тельности. Стоит отметить научный труд А. В. Усовой [4], в котором автор выделяет ме-
сто и функции самостоятельных работ в учебном процессе, разрабатывает цели, опреде-
ляет подходы к классификации типов самостоятельных работ. Исследователь А. Ф. Эса-
улов [5] анализирует в своих трудах вопросы формирования познавательной активности 
у обучающихся высших учебных заведений. Пути осуществления самообразования обу-
чающихся, формирования у них умений и навыков самостоятельного обучения находят 
свое отражение в трудах Г. И. Щукиной [6]. В работах В. А. Козаковой [7] методологиче-
скую основу исследования составляют общие подходы к профессиональному образова-
нию. Как метод изучения и форма организации учебных занятий самостоятельная ра-
бота обучающихся представлена в научных исследованиях Б. Н. Есипова [8]. Научный 
труд Т. И. Шамовой [9] раскрывает закономерности и принципы организации самосто-
ятельной работы, а Т. Д. Андронова [10] рассматривает различные аспекты организации 
самостоятельной работы. Стоит отметить исследования о значении самообразования и 
самоподготовки к профессиональной деятельности Г. Ларионовой [11] и И. Е. Ильина 
[12]. Они определяют главную причину, «тормозящую» профессиональный рост обуча-
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ющихся, – отсутствие творческой составляющей при организации самостоятельной ра-
боты обучающихся. Исследователи на основе педагогической практики предлагают ал-
горитм для решения данной проблемы. И. А. Зимняя [13] выделяет самостоятельную ра-
боту обучающихся как специфический вид учебной деятельности. Она определяет ос-
новные этапы становления новой парадигмы «компетенция» и приходит к обоснован-
ному выводу, что компетентностный подход в современном образовании в первую оче-
редь направлен на формирование общей культуры обучающегося за счет не столько тео-
ретического обучения, сколько организации самостоятельной работы и определения но-
вой парадигмы результата образования. В противовес Г. Ш. Пидкасистый [14] отмечает, 
что самостоятельная работа обучающихся является осознанной способностью к поста-
новке конкретных целей и задач, планированию, осуществлению собственной деятель-
ности и проведению рефлексии. Н. В. Кузьмина [15] рассматривает самостоятельную ра-
боту как педагогическое явление, показывает ее роль в педагогическом процессе. Как 
форма организации обучения самостоятельная работа проанализирована в трудах 
Н. Н. Нечаева [16]. Н. Н. Нечаев дает подробный анализ деятельностного подхода к про-
блемам вузовской подготовки обучающихся, прослеживает взаимосвязь познавательных 
(теоретическое обучение) и созидательных (творческое начало самостоятельной работы) 
аспектов моделирования обучения, выделяет психолого-педагогические принципы пла-
номерного формирования учебной и профессиональной деятельности. С этой же пози-
ции о самостоятельной работе обучающихся как синтезе форм учебной деятельности и 
организации познавательной деятельности, то есть самообразовании, в своих научных 
трудах говорит И. Я. Лернер [17]. Стоит уделить внимание вопросам управления и кон-
троля самостоятельной работы в исследовании К. К. Платонова [18], в котором представ-
лен анализ знаний, умений и навыков с позиции «первичное – вторичное». Также уче-
ный в своих трудах дает схему поэтапного формирования навыков и умений у обучаю-
щихся. Исследователи Н. Ф. Талызина [19] и Н. Д. Хмель [20] выделяют требования к ком-
петентному специалисту, который должен обладать умениями и навыками, а также спо-
собен их реализовывать в своей профессиональной деятельности. Проблемы организа-
ции самостоятельной работы обучающихся находят свое отражение и в трудах зарубеж-
ных исследователей. Разработки теоретических и практических подходов представлены 
на ежегодных международных симпозиумах и конференциях. Среди зарубежных авто-
ров наиболее актуальными исследованиями проблем организации самостоятельной ра-
боты обучающихся следует считать научную работу “Continuing education in the year” 
Р. Хиемстры [21], которая является попыткой обобщения имеющихся подходов к орга-
низации самостоятельной работы обучающихся. Высшей формой учебной деятельно-
сти, по мнению А. Тафа [22], является самообучение и самообразование. В этом же 
направлении представлены научные труды Э. Дичи [23] и Р. Риана [24]. Они разрабо-
тали технологию профессионального консультирования обучающихся и контроля за 
выполнением самостоятельной работы обучающихся. Вопросам системно-действенного 
подхода и саморегуляции при организации самостоятельной работы обучающихся по-
священо научное исследование “Attaining self-regulation: A social cognitive perspective” Б. 
Зиммермана [25]. 

 

Методологическая база исследования 
 

Как показал анализ состояния изученности проблемы, тема организации самосто-
ятельной работы обучающихся достаточно широко представлена в отечественных и за-
рубежных исследованиях. Большинство ученых среди форм самостоятельной работы в 
вузе выделяют лекционные занятия с элементами дискуссии, представление докладов 
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обучающимися с использованием мультимедийной презентации, проведение круглых 
столов и пр. Тем не менее для обучающихся по направлению подготовки 42.03.02 «Жур-
налистика» возникает необходимость в организации самостоятельной работы с творче-
ским уклоном, что обусловлено творческой составляющей указанной профессии.  

Умение самостоятельно организовать свою деятельность, решая поставленные 
задачи, является отличительной чертой самостоятельной работы обучающихся, вы-
годно отличающей ее от других форм обучения. 

Модернизация высшей школы невозможна в принципе без опоры на самостоя-
тельность обучающихся, потому данный вид деятельности должен использоваться в 
системе преподавания на всех уровнях подготовки: бакалавриата, специалитета, ма-
гистратуры и аспирантуры, потому как самостоятельная работа обучающихся явля-
ется неотъемлемым составным элементом всего процесса образования, реализую-
щимся во всех формах и видах. 

Использование возможностей самостоятельной работы обучающихся при усло-
вии компетентностного подхода предполагает активную роль не преподавателя, а 
именно обучающегося. Нацеленность на конечный результат, инициативность, от-
ветственность, самостоятельность, умение при необходимости работать в команде, 
высокий базовый уровень теоретических знаний и сформированность практических 
навыков, готовность получать в случае необходимости дополнительное образование 
– это именно то, что требуется потенциальному современному работодателю. Исходя 
из этого, мы должны понимать значимость формирования у обучающихся в совре-
менном вузе всех компетенций, перечисленных в Федеральном государственном об-
разовательном стандарте высшего образования. 

При организации самостоятельной работы обучающихся мы стремимся к дости-
жению следующих целей: 

1) содействие освоению в полном объеме учебных планов и программ; 
2) последовательная выработка навыков самостоятельной работы обучаю-

щихся в различных сферах деятельности; 
3) развитие критического мышления, познавательных мотивов, готовности к 

самообразованию. 
При этом мы решаем целый ряд задач, основными из которых являются: 
а) систематизация и обобщение изученного материала, закрепление знаний и 

формирование умения их применения в стандартных ситуациях и ситуациях повы-
шенного уровня сложности или неопределенности; 

б) закрепление предметных навыков, формируемых в рамках конкретной 
учебной дисциплины, а также формирование межпредметных исследовательских 
умений и совершенствование иных общеучебных навыков; 

в) индивидуализация учебной и научно-исследовательской деятельности с уче-
том академической успеваемости и психофизических особенностей обучающихся; 

г) формирование у обучающихся устойчивого стремления к самообразованию 
на протяжении всей жизненной активности. 

 

Результаты исследования 
 

Универсальность самостоятельной работы заключается в системности и логич-
ности. На каждом этапе обучающиеся, помимо освоения необходимого объема ин-
формации и достижения определенного уровня знаний, формируют навыки и уме-
ния, без которых не представляется возможным решение конкретных задач и, как 
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следствие, продвижение на более высокий уровень сложности. Постепенный переход 
от более низших уровней мыслительной деятельности к наиболее высшим гаранти-
рует выработку устойчивой психологической установки на систематическое самосто-
ятельное выполнение познавательных задач, направленных на свободную ориента-
цию в потоке научной и общественной информации [26]. 

Вместе с тем при организации самостоятельной работы студентов мы сталкива-
емся с ситуацией несоответствия ожидаемого и фактического результата. Это объяс-
няется прежде всего тем, что установка преподавателей на прямое руководство позна-
вательной деятельностью не способствует самостоятельности обучающихся и, как 
следствие, не обеспечивает достижение декларируемых результатов [27]. А ведь раз-
витие таких личностных качеств, как самоорганизованность, саморегуляция, само-
контроль, способность к саморазвитию, невозможно при непосредственном участии 
преподавателя. Роль педагога сводится лишь к правильной организации самостоя-
тельной работы обучающихся, к опосредованному управлению этой работой. 

Необходимость развития способности к созидательной деятельности и творческому 
саморазвитию обозначена в концепции модернизации образования, где также подчерк-
нута важность развития самостоятельности и самоорганизации обучающихся, формиро-
вание готовности к сотрудничеству [28]. Воспитательная работа в достижении этих целей 
играет крайне важную роль. Самостоятельная работа обучающихся, являющаяся одной 
из форм учебной деятельности, весьма значима в плане повышения эффективности учеб-
ной деятельности. «Именно в ней более всего может проявляться мотивация, целенаправ-
ленность, а также самоорганизованность, самостоятельность, самоконтроль и другие лич-
ностные качества человека. Именно самостоятельная работа учащегося может служить ос-
новой перестройки его личностной позиции в учебном процессе» [29]. 

Такие аудиторные занятия, как лекции, к примеру, могут включать следующие 
виды заданий: составление плана лекции, опорного тезисного конспекта, формулирова-
ние проблемных вопросов или ответ на них, формулирование вопросов, позволяющих 
организовать дискуссионную беседу, а также работа с интернет-источниками, самостоя-
тельная разработка образовательных проектов с их последующей защитой. 

При организации самостоятельной работы обучающихся в библиотеке можно ис-
пользовать следующие виды работы: предварительное знакомство с лекционной темой 
путем отбора информации из различных источников, выполнение самостоятельных за-
даний, дополняющих лекцию преподавателя, по основной литературе, рекомендован-
ной к изучению, составление библиографии на основе интернет-источников, обзор 
научной публицистики по теме, написание аннотации к лекции, реферирование перво-
источников, подготовка круга вопросов для организации учебной дискуссии. 

При организации самостоятельной работы обучающихся на семинарских заня-
тиях могут быть включены творческие задания, организованные как в группе, паре, 
так и индивидуально, различные задания с использованием информационных тех-
нологий с возможностью их дальнейшего проигрывания в искусственно созданных 
профессиональных ситуациях или деловых играх. 

Пожалуй, самой интересной формой организации самостоятельной работы обу-
чающихся можно считать проектную деятельность. Образовательное проектирова-
ние при обучении по направлению подготовки «Журналистика» способствует разви-
тию важных деятельностных компетенций, при этом эффективность самостоятель-
ной работы значительно повышается за счет того, что предметом проектной деятель-
ности является собственно журналистская деятельность. 
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Проектирование актуально при формировании определенных образов буду-
щего, при этом необходимо спроецировать способы осуществления, преобразовать 
практику. У обучающихся появляется возможность не только проявить личностную 
инициативу и развить ценностно-смысловое содержание журналистской деятельно-
сти, но и, при условии понимания того, что проект – это способность человека дей-
ствовать в ситуации неопределенности, сформировать структуру современной соци-
окультурной ситуации. Таким образом, проектное содержание деятельности спо-
собно кардинально изменить журналистскую практику. 

Определяя потенциальные возможности проектной деятельности в контексте 
качественных изменений самого образовательного процесса и его результата, следует 
отметить такой важный момент, как формирование способности развития субъект-
ного отношения обучающихся к содержанию и результату учебной деятельности, 
что, в свою очередь, предполагает активность и осознанность обучающегося при со-
здании проекта. Осознанность также влечет определенную ответственность. Учебно-
предметное пространство наполняется личностным смыслом, выстраивается индиви-
дуальная образовательная траектория обучающегося. 

Творческие задания не только способствуют развитию личности, но и позволяют 
сформировать важные профессиональные качества. Актуальность использования на 
практике творческих заданий сложно переоценить, если мы ведем речь о творческой 
профессии. Вместе с тем нельзя не обозначить круг проблем, с которыми мы сталки-
ваемся на практике. Это, прежде всего, не всегда позитивное отношение самих обуча-
ющихся к любым формам дополнительных заданий, зачастую большой объем и ко-
роткие сроки выполнения, сложность содержания самостоятельной работы обучаю-
щихся, которые зависят от преподавателя. От правильной организации самостоятель-
ной работы напрямую зависит ее результат. При грамотном подходе возможна пере-
ориентация образовательного процесса с обучения на учение, самостоятельное по-
знание и получение знаний. 

Так, доклад как одна из форм самостоятельной творческой работы также способ-
ствует развитию самостоятельных учебных навыков. Но при этом следует заранее 
обозначить образовательную траекторию и поставить перед обучающимися конкрет-
ные задачи. Недопустимо просто переписать положения на заданную тему из науч-
ной литературы, необходимо при анализе первоисточников и исследовательской ли-
тературы сформулировать собственную авторскую позицию и аргументированно ее 
обосновать. Таким образом, доклад позволяет обучающимся приобрести навыки со-
ставления собственного мнения по изучаемой проблеме. 

Органично вплетенная в структуру образовательного процесса и построенная 
по принципу от простого к сложному, самостоятельная работа обучающихся, без-
условно, позволяет на качественно ином уровне формировать общекультурные и 
профессиональные компетенции обучающихся. При этом не следует забывать, что 
образовательный процесс многофакторный, включающий мотивационный, содержа-
тельный, организационный и рефлективный компоненты [30]. 

 

Заключение 
 

Таким образом, для создания полноценного представления у обучающихся о 
журналистике преподаватели зачастую прибегают к организации самостоятельной 
работы творческого характера. В данном случае ценность приобретает взаимодей-
ствие преподавателей-теоретиков с представителями профессиональных сообществ. 
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С помощью поддержания данной связи появляется возможность в разработке фонда 
самостоятельной работы с включением в нее заданий творческой направленности с 
учетом требований современного информационного рынка труда. На данном этапе 
можно привлекать студентов к научно-исследовательской деятельности, которая спо-
собствует развитию мышления, аналитических и организаторских способностей. 

Так, творческие самостоятельные работы обучающихся направлены на сочета-
ние в себе развития творческих способностей и организационных навыков, а также 
способствуют созданию базы для исследования истории и теории журналистики как 
науки и профессии.  

Журналистское образование требует к себе пристального внимания специали-
стов не только педагогического профиля, но и профессионалов этой сферы. Профес-
сия «журналист» охватывает всевозможные сферы отношений (человек – человек, че-
ловек – машина, человек – природа, человек – художественный образ, человек – знак). 
Именно поэтому выпускник направления подготовки «Журналистика» должен обла-
дать не только всеми выделенными в Федеральном государственном образователь-
ном стандарте компетенциями, но и профессиональными знаниями. Обучающиеся 
журналистике студенты должны осознавать, что работа журналиста – это образ 
жизни, а не отбывание своего рабочего времени за письменным столом в редакции. 
Журналист всегда «при исполнении». Для профессионального журналиста инфор-
мационный повод есть во всем: от мельчайших частных деталей обыденности до оче-
видных в своей значительности событий. Научить любить свою профессию и жить 
ей – одна из важнейших задач журналистского образования. 
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Abstract. The urgency of the investigated problem lies in the fact that the Federal State Educational Standard of Higher 
Education and the professional standard of a specialist in the field of journalism at the present stage of teaching pre-
scribe mastery of theoretical and practical parts for university students. Meanwhile, the disciplines related to mastering 
the theoretical part are developed quite well, and the issues of organizing practice and independent work are solved by 
universities on an individual basis. Thus, universities geographically distant from megacities, when organizing educa-
tional practical work, face the problem of the lack of opportunities for students’ independent work due to the limited 
airtime allocated by regional media. Due to these circumstances, there is a need to work out practical recommendations 
for the organization of independent work of students whose area of training is 42.03.02 "Journalism". Thus, the purpose 
of the article is to analyze the organization of independent work of students in the areas of creative orientation. The 
study of the problem of organizing students’ independent work was carried out by analyzing the scientific literature in 
this field, as well as using the methods of interviewing and questioning students for the relevance of the independent 
work forms used by university teachers. As a result, it was revealed that the time restrictions determined by the curric-
ulum do not allow students to develop sustainable professional skills in the creative areas of training. Students must 
gain the necessary knowledge and practical skills for professional activity themselves. Academic staff of universities 
successfully solves questions of theoretical education, but at the same time does not allow students to immerse them-
selves in the "full-length" process of journalist work because pedagogical theorists are not, as a rule, professional jour-
nalists, that is, they have no practical experience. Available practical and methodological manuals do not always meet 
the requirements of the rapidly developing creative profession as well. Hence, the main forms of independent work of 
students are determined, which will be aimed at the formation of professional competences of future journalists. Ma-
terials of the article may be interesting for the academic staff of universities, teachers of educational institutions, teach-
ers of elective courses in journalism.   
Keywords: independent work of students, teaching journalism, project work, creative work, forms of educational activities. 
 

mailto:ekaterina290482@yandex.ru


Е. С. Долгина, К. А. Чернопиская 

 

66 
 

Научно-методический электронный журнал «Концепт» (раздел 13.00.00 Педагогиче-
ские науки) с 06.06.2017 включен в перечень рецензируемых научных изданий, в ко-
торых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на со-
искание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 
(перечень ВАК Российской Федерации).  
 
 

Библиографическое описание статьи: 
Долгина Е. С., Чернопиская К. А. Организация самостоятельной работы студентов-
журналистов в высшей школе: опыт регионального вуза // Научно-методический 
электронный журнал «Концепт». – 2019. – № 2 (февраль). – С. 58–66. – URL: http://e-
koncept.ru/2019/191013.htm.  
 

DOI 10.24411/2304-120X-2019-11013 
 
 

© Концепт, научно-методический электронный журнал, 2019 
© Долгина Е. С., Чернопиская К. А., 2019 

www.e-koncept.ru 


