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                                                        ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность исследования: качество образовательного процесса во 

многом определяется тем, в какой степени обучающийся является субъектом 

познания, проявляя в процессе  обучения активность и познавательную 

самостоятельность. Однако анализ практики обучения в средней школе дает 

основание сделать вывод о том, что самостоятельная деятельность учащихся 

все еще недостаточно учитывается в образовательном процессе, а учебная 

деятельность в своем большинстве все еще  опирается на репродуктивные 

формы и методы обучения. Сложилась ситуация, когда устоявшиеся способы 

и формы работы и осуществления самостоятельной работы требуют 

осмысления, коррекции и новых педагогических решений. Это обусловлено, 

прежде всего, расширением поля самостоятельной деятельности школьников 

в условиях привлечения к процессу познания информационных и 

интерактивных педагогических технологий, формирующих навыки 

самоорганизации и самообучения. 

В школьном образовании на современном этапе происходят серьезные 

изменения, смысл и назначение которых обусловлены поиском новых 

образовательных парадигм, соответствующих новым тенденциям развития 

общества. В основу реформирования школы положен принцип приоритета 

личности, а средством достижения этой цели стали гуманизация, 

гуманитаризация и дифференциация образования.  

Новые направления совершенствования образования базируются на 

статьях Конституции Российской Федерации, Законе «Об образовании», 

«Концепции модернизации российского образования на период до 2020 

года», Национальном проекте «Образование», Федеральной целевой 

программе развития образования до 2020 г.  

В процессе совершенствования школьного образования встал целый 

ряд важных проблем, связанных не только с разработкой новых подходов к 
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содержанию предмета, но и, что особенно важно, с кардинальным 

изменением самого процесса обучения. Укрепление демократических основ 

российского общества немыслимо без развития активной и самостоятельной 

личности. Школе предстоит подготовить молодых людей, обладающих не 

только сформированными знаниями, убеждениями, творческой активностью, 

но и  способностями к самостоятельному поиску, определенными 

социальными компетенциями, помогающими ориентироваться в перипетиях 

современной жизни, применении имеющихся  знаний на практике. 

Актуальность проблемы поиска эффективных форм для активизации 

самостоятельной работы  обусловлена также и тем, что в период обучения в 

школе формируются умения самостоятельной деятельности. В этой связи 

особенно важно, чтобы учащиеся, овладевая знаниями и способами их 

добывания, осознавали, что самостоятельная работа призвана завершать 

задачи всех других видов учебной работы, так как знания, не ставшие 

объектом собственной деятельности, не могут считаться подлинным 

достоянием личности. 

Итак, необходимость исследовательского поиска новых подходов к 

активизации самостоятельной учебно-познавательной деятельности 

учащихся при изучении иностранного языка  связывается с разрешением 

следующих противоречий: 

- между признанием приоритета целостного формирования социально 

активной, творческой личностью учащегося и принижением роли 

самостоятельной учебно-познавательной деятельности; 

- между динамичным развитием передовых педагогических 

технологий, средств дидактического сопровождения и сохранением 

традиционных моделей учебной деятельности на уроках по изучению 

иностранного языка. 

Актуальность решения этих проблем обуславливает выбор темы 

исследования дипломной работы: «Организация самостоятельной работы 

учащихся при изучении иностранного языка». 
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Объект исследования: процесс изучения иностранного языка в школе. 

Предмет исследования: методика организации самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся на уроках иностранного языка.   

Цель исследования: теоретически обосновать и выявить эффективные 

формы активизации самостоятельной работы учащихся в процессе изучения 

иностранного языка в школе. 

Гипотеза исследования: организация целостной системы 

самостоятельной работы учащихся  в процессе изучения иностранного языка 

будет более эффективной при использовании активных форм 

самостоятельной работы, с опорой на личностный, деятельностный и 

развивающий подходы в обучении, и окажет положительное влияние  на 

мотивационный компонент  познавательной самостоятельности 

В соответствии с поставленной целью и гипотезой определены 

следующие задачи: 

1. Осуществить теоретический анализ дидактической литературы с 

точки зрения понимания сущности самостоятельной работы в учебном 

процессе;  

2. Рассмотреть сущность и структуру самостоятельной деятельности 

учащихся в современной системе обучения; 

3. Экспериментально проверить педагогическую эффективность 

целенаправленной работы по организации  самостоятельной деятельности 

при  изучении иностранного языка  с учетом содержания программного 

материала, возраста, познавательных возможностей учащихся. 

Методологическая основа: обращение к психолого-педагогической 

литературе показывает, что исследователи неоднократно обращались к 

вопросам формирования  умений самостоятельной учебной деятельности. 

В отечественной педагогике основополагающий вклад в исследование 

проблем  познавательной деятельности учащихся внесли работы психологов: 

А.Н. Леонтьева, Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, Д.Н. Богоявленского, Н.А. 

Менчинской, Н.Ф. Талызиной, Д.Б. Эльконина, Г.И. Щукиной и др. В их 
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трудах раскрыта решающая роль познавательной деятельности в развитии 

мышления и способностей школьников, обоснованы возможность и 

необходимость обучения учеников приемам умственной деятельности, 

выявлена взаимосвязь обучения, воспитания и развития, разработаны 

концептуальные положения в формировании познавательной активности и 

самостоятельности учащихся. 

В трудах Л.Н.Куликовой, А.Н. Леонтьева, И.Я. Лернера, П.И. 

Пидкасистого,  С.Л.Рубинштейна, М.Н. Скаткина и др. раскрыты роль             

и место самостоятельности в формировании личности. 

М.Н. Скаткин, Б.П. Есипов, И.Ф. Харламов, И.Т. Огородников, М.А. 

Данилов, И.Я. Лернер и др. исследовали вопросы активизации учения 

школьников в общем контексте разработки принципов, методов и форм 

обучения. 

В трудах  П.И. Пидкасистого, Т.И. Шамовой, Л.П. Аристовой, М.И. 

Махмутова рассмотрены и изучены  вопросы развития самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся. 

Необходимость и важность формирования самостоятельности в 

подростковом возрасте рассматривается в работах В.В. Давыдова, И.А. 

Зимней, Д.Б.Эльконина и др. 

В публикациях таких ученых: Е.Я. Голант, Н.Г.Дайри, М.А.Данилов, 

Л.В. Жарова, Б.П. Есипов, Р.Г. Лемберг, О.А. Нильсон, И.Т.Огородников, 

Е.Г. Тарева и др. приводятся определения понятий «самостоятельная 

работа», «самостоятельная познавательная деятельность», 

«самостоятельность». 

Также в дипломной работе опирались на методологические основания 

теории деятельностного и личностно-ориентированного  подходов в 

образовании (Л.С. Выготский, Ю.Н. Кулюткин, А.Н. Леонтьев, 

С.Л.Рубинштейн, И.С. Сухобская  и др.). 
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Методы исследования: 

1. Методы теоретического исследования: 

– анализ психолого-педагогической и методической литературы; 

– анализ нормативно-программной документации; 

– анализ методических и учебных пособий. 

2. Методы эмпирического исследования:  

– изучение и обобщение педагогического опыта;  

– педагогическое наблюдение;  

– анкетирование учащихся. 

3. Методы статистического и математического подсчета результатов 

исследования, диагностико-праксеометрический анализ (анализ результатов 

учебной деятельности школьников, самостоятельных творческих работ). 

Практическая значимость исследования заключается в создании 

комплекса упражнений, способствующих формированию и развитию навыков 

самостоятельной работы с текстом у учащихся. 

Разработанный нами комплекс упражнений является новизной данного 

исследования. 

База исследования: учащиеся 8 «В» класса и 8 «Б» класса (по 20 

человек в каждом классе). 

Структура работы: дипломная работа состоит из введения, двух глав, 

выводов, заключения, списка литературы (46 источников), 3 приложений. 

Общий объем работы составил 65 страниц. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

1.1. Понятие «самостоятельная работа учащихся» в современной 
дидактике 

 

В разные периоды становления российской школы проблема 

самостоятельности и активности в обучении при всей своей значимости 

имела различное социально-педагогическое осмысление. Освоение 

методологии самостоятельной деятельности ставит задачу анализа 

психологической и педагогической литературы с точки зрения понимания 

сущности самостоятельной работы в учебном процессе. 

В основу историко-дидактического анализа указанной проблемы нами 

положен деятельностный подход, который опирается на представления о 

структуре целостной деятельности. Это можно наглядно изобразить в виде 

следующей схемы: 

 
Рис. 1.1. Структура целостной деятельности учащихся 

потребность 

мотивы 

цели 

условия 

результат 

действия 
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Указанные выше компоненты целостной деятельности объясняют 

процесс активного самостоятельного освоения опыта, знаний и умений 

посредством мотивированного решения проблем и задач [4, с 152]. 

В педагогической литературе самостоятельность учащихся 

рассматривается как один из ведущих  принципов обучения примерно с 

конца 18 в. Проблема развития самостоятельности и активности учащихся 

является основополагающим в педагогической системе  К.Д. Ушинского, по 

мнению которого «дети должны трудиться  по возможности  самостоятельно, 

а педагог руководить этим самостоятельным трудом и давать для него 

материал»[37, с 319].  

К.Д. Ушинский также обосновал некоторые пути и средства 

организации самостоятельной деятельности, учащихся на уроке с учётом 

возрастных периодов обучения.  

В 50 - 80 годы прошлого столетия проведены важные для решения этой 

проблемы исследования (Е.Я. Голант, Н.Г. Дайри, М.А.Данилов, Б.П.Есипов, 

Н.Д.Левитов, М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин и др.), в соответствии с 

которыми самостоятельная работа определяется: 

1)   мотивами деятельности учащихся; 

2)   творческим характером их деятельности; 

3)   формами организации обучения. 

В 70 - 80-x п. методисты, в трудах которых содержатся базовые 

методологические и теоретические положения исследования, предложили 

систему организации разнообразных практических самостоятельных работ 

(опыты, наблюдения и пр.)[15, с 158].   

В 80 - 90 годы прошлого столетия учеными по проблеме активизации 

самостоятельной деятельности, были обоснованы следующие положения: 

– уточняется смысл понятия «самостоятельная деятельность»; 

– дифференцируются компоненты, составляющие самостоятельность; 

– раскрывается и описывается роль ученика как субъекта 

самодеятельности; 
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– в работе А.И.Крупнов «Психологические проблемы исследования 

активности человека» анализируется феномен с психолого-педагогических 

позиций; 

– разрабатываются средства стимулирования и формирования 

самостоятельности обучаемого: практические и лабораторные работы, работа 

с книгой, домашние задания, самостоятельная работа; 

– расширяются методы организации учебного процесса в аспекте са-

мостоятельной познавательной деятельности.  

В эти годы проблема «самостоятельности» становится одной из 

наиболее разработанных в педагогике. Научные исследования этого периода 

устремлены в область познавательной самостоятельной деятельности, в ее 

углубление (Г.Д. Кириллова, О.А. Нильсон, Ю.Н. Кулюткин и др.). 

В работах Г.Д. Кирилловой [Кириллова, 1981] всесторонне изучается 

зависимость усвоения знаний от уровней познавательной самостоятельности 

учащихся, выделяются факторы, определяющие развитие самостоятельности.  

Ю.Н. Кулюткиным, Г.С. Сухобской исследуется проблема самоорганизации 

и рефлексивного управления в процессе самостоятельной познавательной 

деятельности [19, с 152]. 

Некоторые авторы, в частности О.А.Нильсон, полагают, что наиболее 

завершенными являются классификации, основывающиеся на внешних, 

организационных признаках самостоятельной работы. Это свидетельствует о 

том, что до настоящего времени исследователям не удалось создать 

универсальной классификации видов самостоятельной работы, которая 

учитывала бы внешнюю и внутреннюю стороны этого понятия [25, с 280].  

Среди современных исследователей и педагогов, самостоятельная 

работа в большинстве случаев рассматривается в качестве элемента 

педагогики сотрудничества. Так, например, Н.М. Дзгоева утверждает, что 

азы современной педагогической технологии сотрудничества создавались 

еще в советский период, в основе которого – опора на самостоятельную 
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деятельность учеников. Это прослеживается в таких идеях педагогики 

сотрудничества, как: 

–   ведущая роль теоретических знаний (основная часть которых 

должна быть усвоена учащимися самостоятельно); 

– обучение на высоком уровне трудностей (здесь также 

прослеживается упор на самостоятельную работу как наиболее трудный вид 

учебной деятельности); 

– идея свободного выбора заданий (свободного – значит 

самостоятельного); 

– идея самоанализа (который протекает непосредственно в 

самостоятельной деятельности) [12, с 53]. 

Работа по данной педагогической технологии с упором на 

самостоятельную деятельность учащихся обладает, по словам Н.М. Дзгоевой, 

высоким образовательным потенциалом благодаря формированию 

благоприятного психологического климата и высокого уровня внутренней 

мотивации учащихся, вследствие чего качество знаний проявляется на 

высоком уровне. 

Рассматриваемый вопрос о роли самостоятельной деятельности 

учащихся находится также в центре внимания Ф.К. Бешуковой. 

Исследователь, также, как и Н.М. Дзгоева, рассматривает самостоятельную 

деятельность в рамках использования педагогики сотрудничества. Однако 

есть и отличия: Ф.К. Бешукова понимает процесс организации 

самостоятельной деятельности учащихся как результат творчества педагога в 

рамках педагогики сотрудничества. Именно самостоятельная деятельность 

позволяет получать не готовые знания (как в знаниевой парадигме: знания, 

умения и навыки), а добывать их в ходе самостоятельной деятельности         

[8, с 84]. 

Данная тема находит свой отклик и в исследованиях Т.А. Ждановой, 

которая утверждает, что для эффективной организации самостоятельной 

деятельности учащихся необходимо условие: чтобы цель преобразовалась в 
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мотив, что, в свою очередь, активизирует познавательные способности 

учащихся, волю и эмоциональную сферу. Следовательно, прежде чем 

организовывать самостоятельную деятельность на уроке, необходимо 

выявить готовность учащихся вести самостоятельный поиск путей решении 

[15, с 1264]. 

Данный подход к понятию «самостоятельная деятельность учащихся 

является наиболее близким к дипломному исследованию, так как позволяет 

не только получать знания высокого качества, не только активизировать 

познавательную деятельность учащихся, но и воспитывать ответственность 

за свой самостоятельный выбор и самостоятельную деятельность, что в 

полной мере соотносится к современными требованиями к образовательному 

процессу. 

Обобщая различные точки зрения на раскрытие сущности 

самостоятельной работы обучаемых, можно сказать, что попытки 

вычленения в этом понимании таких составляющих, как мотив, творческое 

начало, руководство, средство выполнения определенной деятельности, 

формы ее организации и т.д., по-нашему мнению, не противоречат друг 

другу: 

– с одной стороны, они характеризуют внешнюю обусловленность 

самостоятельной работы (управление, педагогическое руководство, система 

учебных задач, дидактические средства и т.д.); 

– с другой стороны, в этих подходах присутствует внутренняя 

сущность самой субъектной деятельности учащегося в процессе 

самостоятельного поиска (мотивы, творческий характер, содержание и 

способы деятельности, ее самоуправление). 
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1.2. Роль самостоятельной работы учащихся в процессе обучения 
иностранного языка в условиях реализации ФГОС 

 

            В последние годы заметно возрос интерес к самостоятельной форме 

работы в организации учебного процесса на всех ступенях обучения. В 

современных условиях на первый план встает стремление развить у 

учащихся способность самостоятельно приобретать знания и быстро 

приспосабливаться к новым сферам деятельности.  

С введением ФГОС нового поколения значение самостоятельной 

работы в процессе изучения иностранного языка существенно увеличивается 

[3, с 44]. Обязательное использование данного типа работы обусловлено 

требованием к формированию личностной компетенции, в которую входят 

следующие навыки и умения: 

–   самостоятельная постановка цели; 

–   планирование действий; 

–   их реализация; 

–   соотнесение полученного результата с целью; 

–   корректировка (при необходимости). 

Таким образом, на первый план при обучении ученика иностранному 

языку выдвигается его субъектная позиция как основное условие 

формирования деятельностного опыта, а затем и овладение компетенциями 

(предметной, межпрежметной и личностной). 

Это возможно при соблюдении ряда условий: 

1) соответствующей реорганизации учебного процесса в части 

образовательной составляющей; 

2)   усовершенствования учебно-методической документации; 

3)   внедрения новых информационно-образовательных технологий; 

4)   обновления технического и программного обеспечения 

самостоятельной работы; 
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5) новых технологий самоконтроля и текущего контроля знаний, 

умений и владений [30, с 102]. 

В связи с этим качественно изменяется часть работы преподавателей, 

которая находит отражение в их индивидуальных планах в части, 

касающейся учебной и учебно-методической работы. 

Самостоятельная работа – это планируемая в рамках учебного плана 

деятельность обучающихся по освоению содержания основной 

профессиональной образовательной программы, которая осуществляется по 

заданию, при методическом руководстве и контроле преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Задачи организации самостоятельной работы состоят в том, чтобы: 

–   мотивировать обучающихся к освоению учебных программ; 

–   повысить ответственность обучающихся за свое обучение; 

–  способствовать развитию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся; 

– создать условия для формирования способности обучающихся к 

самообразованию, самоуправлению и саморазвитию [13, с 103]. 

Анализ и обобщение современных практик организации 

самостоятельной работы свидетельствует о многообразие видов и типов 

самостоятельной деятельности обучающихся, различных способах 

педагогического управления самостоятельной учебно-познавательной 

деятельностью со стороны педагогов. 

Рассмотрение внутренней сущности самостоятельной работы, 

направленной на развитие самостоятельности личности в дипломной работе 

опирается на теорию личностно-ориентированного обучения [40, с161]. 

Только в контексте опоры на личностно-ориентированный подход и 

индивидуализацию обучения видится новое качество исследования 

проблемы внутреннего сущностного наполнения самостоятельной учебной 

деятельности. 
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Проблема личностно-ориентированного подхода к индивидуализации 

обучения в последние годы была предметом специальных исследований 

В.Б.Бондаревского, А.А.Кирсанова, Е.С.Рабунского, В.В.Серикова, И.Э.Унт, 

И.С.Якиманской и др.  

По проблеме личностно-ориентированного подхода поддерживаем 

мнение В.В.Серикова, концепция которого рассматривает необходимость 

рассмотрения личностного подхода и самостоятельной учебной работы в 

рамках предмета дидактики, включая в себя такие категории, как:  

− цель;  

− содержание;  

− методы учения и входящие в их состав конкретные технологии; 

− деятельность преподавания и самостоятельного учения; 

− критерии эффективности образовательного процесса[32, с 255].  

Несмотря на то, что современная школа ведет поиски новых методов 

обучения, пересматривает программы, учебные планы, самостоятельная 

работа учащихся пока еще не нашла своего полного решения ни в плане ее 

организации, ни в методике ее применении.  

Обычно самостоятельная работа по иностранному языку сводит к 

выполнению домашних заданий. Тем не менее, эта форма работы включает 

все виды самостоятельной деятельности ученика, как в классе, так и вне его. 

В педагогической литературе выделяют два вида форм организации 

самостоятельного выполнения заданий:  

 
Рис. 1.2. Виды форм организации самостоятельной деятельности 

Организация самостоятельной 
деятельности: 

1. индивидуальная 2. индивидуализированная 
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1. Индивидуальная форма организации самостоятельной деятельности  

характеризуется тем, что деятельность ученика по выполнению общих для 

всего класса заданий осуществляется без контакта с другими школьниками, 

но в едином для всех темпе. 

2. Индивидуализированная форма организации самостоятельной 

деятельности предполагает учебно-познавательную деятельность учащихся 

над выполнением специфических заданий. Именно она позволяет 

регулировать темп продвижения в учении каждого школьника сообразно его 

подготовке возможностям.  

Итак, самостоятельность − это интегральное качество личности, опре-

деляющее ее возможности осуществлять самостоятельную работу на основе 

формирования качеств рефлексивного управления [29, с 98]. 

Самостоятельная работа предполагает поэтапное усвоение нового 

материала, его закрепление, применение, повторение и т.д. Другими словами, 

единый и неделимый процесс индивидуального учебного познания 

намеренно разделяется на части, что тормозит развитие мышления учащегося 

или, во всяком случае, не позволяет приобрести такие знания, которые 

способствовали бы его развитию. По существу, в процессе такой 

деятельности не происходит полноценное накопление опыта творческого их 

применения.  

Эффективность самостоятельной работы учащегося, по словам А.Е. 

Капаевой, зависит от ряда условий, соблюдение которых необходимо при 

организации самостоятельной работы в процессе обучения иностранного 

языка, а именно: 

 –  от содержания и характера знаний; 

–   от логики учебного процесса; 

–  от взаимосвязи наличных и предполагаемых знаний в данном виде 

самостоятельной работы; 

–   от результатов ее выполнения и т.д[17, с 151]. 
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Также, по мнению Капаевой А.Е., организация самостоятельной работы 

в процессе изучения иностранного языка должна предусматривать 

управление, органическую связь с занятиями на уроке, контроль, 

самоконтроль учащихся, регулярность и систематичность ее проведения [17, 

с 153]. 

Совокупность самостоятельной работы учащихся на уроке 

иностранного языка может определяться как «вид учебной деятельности, 

выполняемый учащимися без непосредственного контакта с преподавателем» 

или управляемый преподавателем «опосредовано через специальные 

учебные материалы»[29, с 99] 

Анализируя вышеизложенный материал в научной, методической  

педагогической литературе, а также изучив различные точки зрения 

педагогов, учителей-практиков, ученых-психологов, методистов  на вопрос о  

понятии «самостоятельная деятельность», приходим к выводу о том, что 

сущность понятия «самостоятельная работа» можно представить в виде 

следующей схемы: 

             
Рис. 1.3. Сущность самостоятельной работы  в учебном процессе 

Самостоятельная 
работа 

 

Самоорганизация 
самообразование  

(Ю.Н.КулюткинГ.Сухобская, 
Н Д Левитов) 

 

Внеаудиторная   работа 
 (И.И.Кобыляцкий, 

Е.Г.Тарева) 
 

Вид учебной деятельности 
(О.А.Нильсон,М.А.Данилов 

И.Я.Лернер,Е.Г.Тарева) 
 

Мотив деятельности 
(Р.Г. Лемберг, Б.П.Есипов, 

Н.Г.Дайри, 
Е Я Голант) 

 

Метод обучения  
(Л.В.Жарова, 

А.В.Усова, А.Я.Лернер,  
М Н Скаткин) 

Вид и форма организации 
 (О.А.Нильсон, Е.Г.Тарева) 

 

Форма организации учебной и 
познавательной деятельности 

(И.Э.Унт, В.Л.Ляудис, 
Е Г Тарева) 

 

Средство организации 
самостоятельной деятельности 

(П.И.Пидкасистый,  
Е Г Тарева) 

 

Дидактическое средство 
обучения 

(Б.И.Коротяев, 
П И Пидкасистый) 

 

Работа по заданию учителя 
(Б.П.Есипов) 
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Считаем, что такое понимание сущности самостоятельной работы 

позволяет учитывать внешнюю и внутреннюю стороны этого понятия: 

1) с одной стороны, самостоятельная работа выступает в качестве 

педагогического средства организации и управления самостоятельной 

деятельностью учащегося в учебном процессе; 

2) с другой, − представляет собой специфическую форму учебного и 

научного познания.  

Таким образом, следует говорить о двуединой сути самостоятельной 

работы учащихся в системе учебного процесса.  

Опираясь на определение сущности понятия «самостоятельная 

деятельность», рассмотрим характерные особенности процесса управления 

самостоятельной деятельности учащихся. Управление учебной 

деятельностью учащихся при организации их самостоятельной работы может 

быть как прямым, так и косвенным:  

 

 
 

Рис. 1.4. Виды управления учебной деятельности при организации 
самостоятельной работы 

 

1. О прямом управлении можно говорить, когда имеет место 

непосредственное взаимодействие учителя с учениками (например, при 

объяснении нового материала, как способа выполнения задания), когда 

учащийся следует в своих действиях алгоритму, инструкции, содержащейся в 

учебнике или данной учителем.  

Управление учебной деятельностью 
в процессе самостоятельной работы: 

1. прямое 2. косвенное 
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2. Если же иметь в виду концепцию учебного пособия или обучающей 

программы, конкретизированное в них содержание обучения, а также 

заложенные в систему упражнений способы и последовательность 

формируемых умений, то речь здесь идет о косвенном управлении учебной 

деятельностью учащихся [10, с 44]. 

Самостоятельную работу целесообразно проводить на всех этапах 

урока, при решении различных дидактических задач: 

–   для усвоения новых знаний и их закреплении; 

–   для формирования и закрепления умений и навыков;  

–   для обобщения и повторения пройденного; 

–   для контроля, для овладения исследовательским методом и т.д. 

Чаще всего самостоятельную форму работы на уроках иностранного 

языка используют при организации учебной работы школьников при: 

–   закреплении; 

–   повторении; 

–   организации различных упражнений [22, с 21].  

Однако она не менее эффективна и при самостоятельном изучении 

нового материала, особенно при его предварительной домашней проработке. 

Из всего вышесказанного следует, что самостоятельная работа является 

одной из важнейших частей учебного процесса вследствие того, что 

правильная организация такого вида работы формирует необходимые знания, 

умения и навыки, обеспечивает усвоение учащимися приемов 

познавательной деятельности. 

Для оценки роли самостоятельной работы в процессе обучения 

иностранному языку в условиях современных требований (ФГОС), была 

составлена таблица 1.1 
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таблица 1.1.  

Оценка целесообразности использования формы самостоятельной 
работы в учебном процессе 

 

Оценка Обоснование 
  

Положительные стороны 
использования формы 
самостоятельной работы:  
 

 
Организация самостоятельной учебной 
работы учащихся на уроке дает возможность 
каждому ученику: 
1)  в силу своих возможностей, способностей, 
собранности постепенно, но неуклонно 
углублять и закреплять полученные и 
получаемые знания; 
2) вырабатывать необходимые умения, 
навыки, опыт познавательной деятельности; 
3) формировать у себя потребности в 
самообразовании.  
 

 
Недостатки в 
использовании 
самостоятельной работы:  
 

 
Способствуя воспитанию самостоятельности 
учащихся, организованности, настойчивости в 
достижении цели, индивидуализированная 
форма учебной работы несколько 
ограничивает их общение между собой, 
стремление передавать свои знания другим, 
участвовать в коллективных достижениях. 
 

Компенсирование 
недостатков: 

Недостатки в практической работе можно 
компенсировать сочетанием самостоятельной 
формы организации учебной работы 
учащихся с такими формами учебной 
деятельности, как парная и групповая. 

 

В современных условиях информатизации общества и педагогической 

системы проблема самостоятельности переходит на качественно новый 

уровень. Анализ исследований по проблеме использования информационных 

технологий в обучении позволил определить следующие основные 

направления активного включения информационно-коммуникационных 



21 
 

технологий в образовательную среду в процессе изучения иностранного 

языка. 

Анализ научной литературы позволил выявить основные направления в 

самостоятельной работе в контексте использования информационно-

коммуникационных технологий. По словам Г.А. Бордовского, использование 

компьютерных технологий при организации самостоятельной работы 

учащихся позволяет: 

–  расширить возможности повышения качества образования; 

–  открывать новые возможности в развитии мышления обучаемого; 

–  осуществлять подбор индивидуальных способов приобретения 

знания путем самостоятельной работы каждого обучаемого с компьютером; 

–  реализовывать важные функции использования компьютерных 

технологий как инструмента научно-технической революции: 

1)   как фактора сближения сферы образования с реальным миром; 

2) как системы построения визуальных образов и моделей, 

повышающих емкость информационных каналов учебного процесса; 

3) как метода алгоритмизации деятельности обучаемого и метода 

формирования в сознании внутренних ориентиров к деятельности      

[9, с 21]. 

В работе М.И. Башмакова,  С.Н. Позднякова, Н.А. Резник показана 

роль информационной среды в обеспечении свободы развития 

самостоятельности обучаемого, дана классификация педагогических  

программных средств по степени увеличения свободы взаимодействия с 

управляющим субъектом-преподавателем [5, с 400]. 

Организация самостоятельной деятельности опирается на личностно-

ориентированное обучение на основе сочетания традиционных 

педагогических и информационных технологий, что связывается с созданием 

единого интерактивного образовательного и информационного пространства. 
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Итак, исходим из понимания того, что информационные технологии 

обучения в самостоятельной деятельности учащегося представляют собой 

уникальную системную совокупность методов индивидуального усвоения 

знаний и способов деятельности на основе взаимодействия педагога, 

обучаемого и средств информационно-коммуникационных технологий, 

направленных на достижение прогнозируемого результата учебного 

процесса.  

На основе анализа литературы и обобщения практики можно 

выделить дидактические возможности информационных технологий в 

организации самостоятельной деятельности учащихся: 

1) придание мобильности образовательному процессу путем: 

–   вариативности в изменении содержания и методов преподавания и 

учения, форм организации учебных занятий;  

– одновременного сочетания разных методик для разных групп 

обучающихся;  

–  возможности поэтапного продвижения к цели по линиям различной 

степени сложности, с варьированием для каждого обучаемого темпа, объема, 

меры самостоятельности; 

– расширения наборов применяемых учебных задач и управления их 

решением и т.д.; 

2) активизация учебно-познавательной деятельности за счет игрового 

характера, повышенной динамичности, диалоговой формы обучения, 

включения элементов исследования, моделирования качественно нового 

уровня визуализации изучаемого материала − наглядного представления как 

реальных, так и «виртуальных» объектов, процессов и явлений; 

3) наблюдения изучаемых процессов в развитии, во временном и 

пространственном движении; графической интерпретации исследуемых 

закономерностей и т.д.; 

4) усиление мотивации и познавательного интереса в учении за счет 

эффекта новизны, возможности индивидуализировать обучение, реализации 
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многочисленных технических возможностей компьютера, снижения остроты 

проблем, связанных с чувством неудачи в учении, и обеспечения 

положительного эмоционального фона; 

5) организация гибкого управления учебным процессом на основе 

осуществления педагогической коррекции и непрерывной обратной связи, 

качественное изменение контроля учебной деятельности − осуществление 

контроля с диагностикой, обратной связью и оценкой этапов, придание 

контролю систематичности и объективности. 

При организации самостоятельной работы необходимо основываться 

на следующих методологических подходах: личност но-ориент ированном, 
дифференцированном, сист емном и ст рукт урно-функциональной связност и. 

Дифференцированный подход к обучении расширяет доступность 

образования, вследствие чего происходит изменение качества образования, 

которое предполагает усиление роли самостоятельного обучения, 

использование дополнительных образовательных ресурсов [25, с 76]. В 

разработке программ предусматривается расширение использования новых 

ресурсов в обучении, направленность на личностно-ориентированное 

обучение, увеличение доли самостоятельной работы в учебном процессе и 

т.п. 

Личност но-ориент ированный подход при организации 

самостоятельной работы предполагает создание условий, обеспечивающих 

возможность самообразования, саморазвития, самовыражения [24, с 169]. 

Исходя из этого, мы определяем самостоятельную работу как особый вид 

познавательной деятельности, в процессе которой происходит формирование 

оптимального для данного индивида стиля обработки информации на основе 

интеграции его субъектного опыта с «культурными» образцами. 

Объективная необходимость сист емного подхода к учебному 

процессу была обоснована в отечественной дидактике давно, однако 

установление структурно-функциональных связей между фрагментами 

учебного материала оставалось за кадром. Современная модернизация 
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образования обуславливает необходимость в  системности и структурно-

функциональной связанности представления учебного материала. 

Обобщая вышеизложенный теоретический материал, приходим к 

выводу о том, что самостоятельную работу можно рассмотреть как систему, 

имеющую свою структуру. Выделим следующие ее компоненты:  

 

 
 

Рис. 1.5. Классификация структурных компонентов самостоятельной 
деятельности 

 

Данная схема составлена с учетом классификации М.И. Смирновой и 

И.Г. Коршуновой[34, с 155].  

Дополнительно к их классификации, в дипломном исследовании был 

добавлен процессуальный компонент, так как считаем, что в условиях 

использования информационно-коммуникационных технологий умения и 

навыки управления учебной деятельностью и самоуправления актуальны, как 

никогда. Каждый из компонентов предполагает определенный уровень 

знаний, умений, навыков и личностных качеств: 

Мот ивационный компонент  предполагает необходимость умения 

активизировать свой положительный интенциональный опыт (предпочтения, 

убеждения, умонастроения), видеть жизненный смысл в выполняемой 

работе, поддерживать высокий уровень мотивации на всех этапах 
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самостоятельной работы, знание и использование приемов стимулирования и 

настройки работы собственного интеллекта[34, с 156].  

Информационно-содерж ат ельный компонент  требует от учащегося 

определенного уровня знаний и умений; развитие способности к анализу, 

синтезу, сравнению, абстракции, обобщению; навыков работы с 

информацией (быстрочтение при сохранении высокой степени понимания 

текста, умение конспектировать, составлять тезисы, доклады и т.п.) [5, с 37]. 

Процессуальный компонент  включает в себя следующие умения: 

определение объема выполняемой работы, выделение этапов работы, 

постановка цели и задачи на каждом этапе деятельности, распределение 

времени при выполнении задания, организация рабочего пространства, 

привлечение дополнительных средств для самостоятельного выполнения 

задания [36, с 39]. Кроме того, данный компонент предполагает 

определенный уровень сформированности умения управлять собой. 

Рефлексивный компонент  предполагает умение определять границы 

известного и неизвестного с целью получения недостающей информации, 

критичность к действиям и умениям, способность соотнесения знаний о 

своих возможностях и возможных преобразованиях в предметном мире и 

самом себе с требованиями деятельности и решаемыми при этом задачами; 

способность оценивать качество как конечного продукта, так и «отдельных 

этапов самостоятельной работы», умение выбрать адекватные формы и 

методы оценки[36,с 39]. 

Приведенное деление условно, однако оно позволило выявить 

необходимые психолого-педагогические основы подготовки  учащегося к 

самостоятельной работе: 

• развитие мотивации учебно-профессиональной 

деятельности, готовности к саморазвитию, самосовершенствованию; 

• формирование базовых понятий дисциплины, 

обеспечивающих целостность восприятия данной отрасли науки, 

движения в ходе учебной деятельности от общего к частному; 
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• освоение метапредметных основ содержания образования: 

развития общенаучных действий (обобщение, абстрагирование, 

сравнение и др.), рефлексии, приемов самооценки деятельности и  ее 

результатов; 

• обучение приемам, облегчающим обработку информации 

(быстрочтение, умение конспектировать, составлять тезисы и др.); 

• выявление субъектного опыта, связанного с различными 

способами обработки информации; 

• формирование способов перекодировки информации 

(переход от одной формы знаний к другой); 

• обучение навыкам планирования своей деятельности. 

Таким образом, определили основные положения, на которые 

полагались при организации самостоятельной работы школьников: 

1. Самостоятельная работа рассматривается как система, имеющая свою 

структуру; 

2. Интенсификация и стимулирование самостоятельной работы связаны 

с исследованием мотивации, разработкой интегративных форм и методов 

самостоятельной работы; 

3. Использование информационно-коммуникационных технологий 

переводит самостоятельную работу учащихся на качественно высокий 

уровень. 
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Выводы по главе 1 
 

Анализ научной литературы по вопросу изучения понятия 

«самостоятельная работа учащихся» в дидактике позволил сделать 

следующие выводы. 

Отечественная педагогическая наука во все периоды своего развития   

активно решала проблему самостоятельности в учебной деятельности 

обучающихся.  В разные периоды понятие «самостоятельная деятельность 

учащихся» имело различное социальное и педагогическое осмысление. 

Однако неизменными на протяжении всего развития  педагогической науки 

были следующие характеристики самостоятельности: 

– компонентный состав понятия «самостоятельная деятельность» 

(потребность, мотивы, цели, условия, действия, результат); 

– самостоятельная деятельность считается ведущим принципом 

обучения; 

– условия организации самостоятельной деятельности: творческий 

характер деятельности, интересные формы организации; 

– ученик рассматривается как субъект самостоятельной деятельности. 

Вопросы самостоятельной деятельности учащихся в педагогических 

исследованиях ХХ-XIX веков становятся наиболее актуальными, вследствие 

чего исследователями активно прорабатываются вопросы методов 

организации самостоятельной деятельности, выявляется взаимосвязь между 

степенью усвоения знаний от уровня познавательной самостоятельности 

учеников, определяются критерии определения самостоятельной 

деятельности и факторы развития самостоятельности. 

На современном этапе развития педагогической науки самостоятельная 

деятельность учащихся рассматривается большинством исследователей как 

часть  педагогики сотрудничества, основы которого были заложены еще в 

советский период развития педагогической науки. 
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Изучение роли самостоятельной работы учащихся в процессе обучения  

иностранному языку в условиях реализации ФГОС позволило определить 

основные факторы организации самостоятельной работы:  

– ее системность; 

– взаимосвязь интенсификации и стимулирования самостоятельной 

работы  с мотивационной сферой учащихся; 

 –использование информационно-коммуникационных технологий 

переводит самостоятельную работу учащихся на качественно высокий 

уровень. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

2.1.   Описание эксперимента по организации самостоятельной работы 
учащихся в процессе изучения иностранного языка 

 

Практическая часть исследования проводилась во время 

педагогической практики в МАОУСОШ №7 г. Екатеринбурга. Для того 

чтобы провести эксперимент по организации самостоятельной 

деятельности на уроке иностранного (английского) языка, нам 

необходимо: 

1) провести изучение мотивации к самостоятельной работе; 

2) выбрать тексты, по которому будет проводиться запланированная 

самостоятельная работа; 

3) разработать задания, направленные на осмысленное чтение текста, 

4)  проверить эффективность усвоенной  информации из текста. 

Эксперимент по организации самостоятельной учебной деятельности  

проводился на занятиях по английскому языку у учащихся 8 классов.  

В эксперименте приняли участие две группы учащихся:  

– учащиеся из 8 «В» класса (экспериментальная группа); 

– учащиеся из 8 «Б» класса (контрольная группа).  

Уровень знаний в обеих группах до начала эксперимента был 

примерно одинаковым. 

Экспериментальная группа (20  человек): 

1. Илья З.А. 

2. Владислав М.С. 

3. Светлана С.А. 

4. Евгений П.Г. 

5. Алина П.П. 

6. Галина Б.С. 
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7. Юлия У.И. 

8. Нина М.А. 

9. Дмитрий К.Д. 

10. Наталья Т.Б. 

11.  Наталья Н.С. 

12. Оксана Б.В. 

13. Григорий Г.А. 

14. Александр О.П. 

15. Владимир С.А. 

16. Юрий К.С. 

17. Александр Б.А. 

18. Соня И.И. 

19.   Елена Ш.П. 

20. Даниил Н.Н. 

 

Контрольная группа (20 человек):  

1. Мария П.В. 

2. Дарья Л.А. 

3. Дарья М.А. 

4. Александр Ч.К. 

5. Владимир З.Л. 

6. Юрий Т.Э. 

7. Екатерина П.С. 

8. Юрий К.С. 

9. Галина П.О. 

10. Татьяна К.Н. 

11. Олег П.А. 

12. Владимир К.В. 

13. Оксана С.Д. 

14. Илья Б.Е. 
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15. Денис И.С. 

16. Евгений О.А. 

17. Ольга Т.А. 

18. Светлана К.С. 

19. Елена Д.И. 

20. Александр Р.А. 

 

В контрольной группе были проведены только исходный и итоговый 

срезы по выявлению уровня усвоения учебного текста в процессе 

самостоятельной работы с ним.  

Эксперимент включает в себя 3 этапа:  

1. Выявление уровня мотивации к самостоятельному виду учебной 

деятельности; 

2. Выбор текста для чтения в качестве основного учебного материала 

при организации самостоятельной работы, разработка комплекса 

упражнений по усвоению учебного материала и его апробация на занятиях; 

3. Срез знаний, который определяет уровень усвоения учебного 

материала учащимися в процессе организации самостоятельной работы с  

текстом. 

Целью предэкспериментального этапа было определить уровень 

мотивации к  самостоятельной работе, а также проанализировать уровень 

усвоения учебного материала, который изучался в процессе самостоятельной 

учебной деятельности. Данный этап работы выявил примерно одинаковый 

уровень мотивации к самостоятельной работе и усвоения учебного 

материала. 

В ходе опроса нами было выявлено, что основная проблема учащихся 

связана с отсутствием должного уровня сформированности умений выделять 

главную мысль текста в процессе чтения, отличать основную информацию от 

второстепенной, кратко излагать полученную информацию.  
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Сами учащиеся в ходе устного опроса оценили свой уровень умений и 

навыков как очень слабый. 

В рамках предэкспериментального обучения были разработаны 

критерии оценивания работы, с помощью которых был проведен 

последующий анализ имеющихся навыков самостоятельной работы:  

• отражение основных аспектов содержания исходного текста;  

• употребление терминов из оригинального текста;  

• логичность и связность составленного текста;  

•  правильное разделение текста на абзацы;   

• соответствие использованной лексики; 

• грамматическая правильность высказывания, оформление в  

соответствии с нормами орфографии и пунктуации; 

•  умение высказать собственную точку зрения по тексту; 

• умение описывать предметы, используя свои знания, а также 

предложенный материал.   

 

Целью экспериментального периода была разработка комплекса 

упражнений по формированию глубокого осмысленного чтения. 

Целью постэкспериментального этапа была контрольная проверка 

уровня усвоения учебного материала, который был усвоен учащимися в 

процессе организации самостоятельной работы с текстом 

Постэкспериментальный срез показал значительное улучшение в 

уровне усвоенных знаний по английскому языку, которые  дети смогли 

вынести в ходе самостоятельной работы. 
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2.2.   Предэкспериментальный этап 
 
        Первый этап (предэкспериментальный).Исходный срез знаний. Целью 

предэкспериментального этапа работы было определить у учащихся уровень 

мотивации к самостоятельной работе, а также проанализировать уровень 

усвоения учебного материала, который изучался в процессе самостоятельной 

учебной деятельности. 

В качестве исследования мотивации была выбрана:  

– методика «Мотивация к успеху» Т. Элерса. 

Обоснуем выбор. Методика «Мотивация к успеху» Т. Элерса 

предназначена для диагностики мотивационной направленности личности 

старшеклассника на достижение успехам. Данная методика составлена на 

основе результатов трудов Х. Хекхаузена.  

Проведение диагностики по методике «Мотивация к успеху» Т. Элерса 

состояло в том, что испытуемым было предложено ряд утверждений. При 

согласии с утверждением, испытуемые ставят знак «+», при несогласии – 

знак « - » или вообще никак не отмечают. Для того, чтобы определить 

уровень мотивации по данной методике, необходимо воспользоваться  

ключом для обработки данных: 

Так, мотивация к успеху определялась средним арифметическим от: 

а)  полученных ответов «да» на вопросы № 2-5, 7-10, 14-17, 21, 22, 25-

30, 32, 37, 41; 

б) полученных ответов «нет» на вопросы № 6, 18, 20, 24, 31, 36, 38, 39; 

в) ответы на вопросы № 1, 11-1 , 19, 23, 28, 33-35,40 – не учитывались. 

Данные по прохождении методики учащимися из 8 В класса и 

учащимися из 8 Б класса  заносились в специальную таблицу сырых баллов 

(Приложение 1). 

Представим сначала результаты, полученные учащимися в каждом 

классе, а затем сравним общий уровень мотивации двух  классов. 
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Рис. 2.1.  Количество баллов, набранных учащимися 8 В класса за 
ответы «+» по методике «Мотивация к успеху» Т. Элерса 

 

Переведя полученные ответы детей в баллы, представляем общее 

количество баллов, которые набрали учащиеся 8 В класса за ответы «+» по 

методике «Мотивация к успеху» Т. Элерса: 207 баллов. 

Теперь представляем результаты, которые были получены за ответы 

«+» среди контрольной группы (8 Б класс) по методике «Мотивация к 

успеху» Т. Элерса: 
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Рис. 2.2.  Количество баллов, набранных учащимися 8 Б класса за 
ответы «+» по методике «Мотивация к успеху» Т. Элерса 

 

 

Суммируя полученные ответы детей в баллы, представляем общее 

количество, которые набрали учащиеся 8 Б класса за ответы «+» по методике 

«Мотивация к успеху» Т. Элерса: 184 балла. 

Итак, положительные ответы на утверждения методики «Мотивация к 

успеху» Т. Элерса распределились следующим образом: 

– в 8 В классе – 207 баллов; 

– в 8 Б классе – 184 балла. 

Для наглядности представим данные результаты в виде диаграммы: 
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Рис. 2.3. Количество баллов за ответ «+», набранных учащимися по 

методике «Мотивация к успеху» Т. Элерса 
 

Получается, что исходя из положительных ответов, мотивация больше 

в экспериментальной группе (207 баллов против 184 баллов).  

Для того, чтобы проанализировать исходный уровень усвоения 

материала, который изучался в процессе самостоятельной учебной 

деятельности  учащимся 8 Б и 8 В класса был предложен текст, а также 

несколько заданий к нему. (Приложение 2) 

Для того, чтобы оценить исходный и контрольный уровень 

самостоятельного усвоения материала нами были разработаны критерии.  

Таблица 2.1.  
Критерии оценивания студентов при прохождении исходного и 

контрольного среза знаний. 
Критерий 

оценивания 
Оценка 

отлично хорошо удовлетворительно 
1.Отражение 
основных аспектов 
содержания 
исходного текста 

Ученик способен    
извлечь 
информацию из 
прочитанного 
материала и 
отразить ее в 
собственном тексте. 

Ученик способен   
извлечь информацию 
из прочитанного 
материала, но лишь 
частично отражает ее в 
собственном тексте. 

Ученик частично    
извлекает информацию 
из прочитанного 
материала и 
практически не 
отражает ее в 
собственном тексте. 
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2. Употребление 
терминов из ориги-
нального текста 

Ученик способен    
употребить 
приведенные в 
тексте термины для 
написания 
собственного.  

Ученик способен    
употребить только 
часть приведенных в 
тексте терминов для 
написания 
собственного. 

Ученик не способен    
употребить 
приведенные в тексте 
термины  

3. Логичность и 
связность состав-
ленного текста 

Ученик способен 
связно и логично 
излагать свои мысли 
в письменной форме    
 
 
 

Ученик допускает 
ошибки при 
изложении своих 
мыслей в письменной 
форме, из-за чего текст 
менее логичный и 
связный   
 

Ученик не способен 
связно и логично 
излагать свои мысли в 
письменной форме    
 

4. Правильное 
разделение текста 
на абзацы 

Ученик способен 
правильно 
разделить текст на 
абзацы 

Ученик допускает 
ошибки при 
разделении текста на 
абзацы 

Ученик не способен 
правильно разделить 
текст на абзацы 

5. Соответствие 
использованной 
лексики 

Ученик способен 
использовать 
подходящую по 
тематике 
создаваемого текста 
лексику 

Ученик способен 
частично использовать 
подходящую по 
тематике создаваемого 
текста лексику 

Ученик не способен 
использовать 
подходящую по 
тематике создаваемого 
текста лексику 

6. Грамматическая 
правильность 
высказывания, 
оформление в  
соответствии с 
нормами 
орфографии и 
пунктуации. 

Ученик способен 
грамматически 
правильно 
оформить 
творческое 
высказывание в 
соответствии с 
нормами 
орфографии и 
пунктуации 

Ученик допускает 
орфографические 
и/или пунктуационные 
ошибки при 
грамматическом 
оформлении 
творческого 
высказывания  

Ученик не способен 
грамматически 
правильно оформить 
творческое 
высказывание в 
соответствии с нормами 
орфографии и 
пунктуации 

7. Умение 
высказать 
собственную точку 
зрения по тексту 

Ученик способен 
дать оценку тексту, 
выразить свое 
мнение в 
письменной форме 
 

У ученика могут 
возникнуть 
затруднения при 
оценку текста и 
выражении своего 
мнения, но он 
достаточно грамотно 
излагает свои мысли   

Ученик не способен 
дать оценку тексту, 
выражение своего 
мнения сопровождаются 
большими 
затруднениями 

8. Умение 
описывать 
предметы, 
используя свои 
знания, а также 
предложенный 
материал 

Ученик способен 
описать предмет, 
используя свои 
знания, 
предложенный 
материал 

Ученик способен 
описать предмет, 
предложенный 
материал и 
минимальные знания 

Ученик способен 
описать предмет, 
используя только 
предложенный материал 
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Таблица 2.2 

Результаты тестирования в 8 В классе 
 

Кр
ит

ер
ий

 
1     Кр

ит
ер

ий
 

2    Кр
ит

ер
ий

3     Кр
ит

ер
ий

4     Кр
ит

ер
ий

 

5      Кр
ит

ер
ий

 
6     Кр

ит
ер

ий
 

7     Кр
ит

ер
ий

 
8     

Илья З.А. 3 3 4 4 5 4 3 4 
Владислав М.С. 4 3 3 5 4 4 3 3 
Светлана С.А. 4 3 3 3 4 4 4 3 
Евгений П.Г. 5 4 4 3 4 3 4 4 
Алина П.П. 3 4 4 3 3 4 4 3 
Галина Б.С. 4 3 3 3 4 4 3 4 
Юлия У.И. 4 3 4 4 5 3 3 4 
Нина М.А 4 5 5 3 4 4 3 5 
Дмитрий К.Д 4 4 4 3 4 3 4 3 
Наталья Т.Б 4 4 3 5 3 3 4 3 
 Наталья Н.С 5 3 4 3 4 3 4 5 
Оксана Б.В 4 4 4 3 3 4 4 4 
Григорий Г.А. 4 4 4 4 3 4 4 4 
Александр О.П 5 4 3 4 4 4 3 5 
Владимир С.А 5 3 4 3 4 3 3 4 
Юрий К.С 4 3 3 3 4 4 3 5 
Александр Б.А 4 3 5 4 4 3 4 4 
Соня И.И 4 3 4 3 4 4 4 4 
  Елена Ш.П. 3 4 4 4 4 4 4 3 
Даниил. Н.Н 4 4 3 3 4 4 3 4 
Среднее 
арифметическое 
по классу 

 
4,0 

 
3,5 

 
3,7 

 
3,5 

 
3,9 

 
3,6 

 
3,5 

 
3,9 

 

 

Таблица 2.3 

Результаты тестирования в 8Б классе 
 

Кр
ит

ер
ий

  
1    Кр

ит
ер

ий
 

2    Кр
ит

ер
ий

 
3    Кр

ит
ер

ий
 

4    Кр
ит

ер
ий

 
5    Кр

ит
ер

ий
 

6    Кр
ит

ер
ий

 
7    Кр

ит
ер

ий
 

8    

Мария П.В 4 3 3 3 3 3 3 4 
Дарья Л.А 3 4 3 3 4 4 3 3 
Дарья М.А 4 3 4 3 3 3 4 4 
Александр Ч.К 3 3 4 3 3 3 3 3 
Владимир З.Л 4 3 4 3 3 3 4 3 
Юрий Т.Э 3 3 4 4 3 4 3 3 
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Екатерина П.С 4 3 4 3 4 4 3 3 
Юрий К.С 3 4 4 5 3 4 4 3 
Галина П.О 4 3 4 3 3 3 3 3 
Татьяна К.Н 4 3 3 4 3 3 4 4 
Олег П.А 3 3 3 3 3 4 4 3 
  Владимир К.В 3 3 4 3 4 4 3 4 
Оксана С.Д 3 3 4 4 3 4 4 3 
Илья Б.Е 4 4 3 3 4 4 3 4 
Денис И.С 3 3 3 4 4 4 4 4 
Евгений О.А 4 4 3 4 3 3 4 3 
Ольга Т.А 4 4 4 4 4 3 3 4 
Светлана К.С 4 4 4 3 3 5 4 3 
Елена Д.И 3 3 3 4 4 3 3 3 
Александр  Р.А 4 3 4 3 3 3 3 3 
Среднее 
арифметическое 
по классу 

3,5 3,3 3,6 3,4 3,3 3,5 3,4 3,3 
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2.3. Экспериментальный этап 
 

           Второй этап (экспериментальный). Нами был разработан комплекс 

упражнений для формирования и развития навыков самостоятельной работы 

с текстом у учащихся. Занятия с использованием разработанного комплекса 

упражнений проводились только в экспериментальной группе.  

          Апробация комплекса осуществлялась на протяжении трех уроков, с 

использованием текста, включенного в УМК В.П.Кузовлева «English-8» 

          В состав УМК «English-8» входит книга для учащихся, рабочая тетрадь, 

звуковое приложение, книга для учителя, и книга для чтения. Именно от туда 

был взят текст. 

         Данный комплекс адресован учителям иностранных языков. Главная 

задача комплекса состоит в развитии навыков самостоятельной работы с 

текстом у учащихся. 

Упражнение№1.  

          Перед изучением текста ребятам ставится задача составить к нему 

список вопросов, которые начинались бы со слов «кто?..», «где…?», 

«какой…?» и тд. Ребятам не ставится задача прочесть текст, они должны 

лишь бегло ознакомиться с ним. Отмечаем лучшие вопросы, отвечаем на них 

вместе с учениками. Это позволяет закрепить только что изученный 

материал. 

Упражнение 2. 

       Ученики должны составить сокращенный вариант прочитанного ими 

текста. Сократить количество предложений в половину. Ученики должны 

сократить абзацы, предложения, или отдельные фрагменты текста за счет 

исключения несущественной информации. 
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Упражнение № 3. 

Ученики должны прочитать заглавие, первый абзац текста и попробовать 

предположить о чем будет текст и какие проблемы в нем будут затронуты. 

Упражнение № 4.  

      Ученики должны составить краткий план текста, и пересказать его. 

Упражнение №5. 

           Ученики должны определить наиболее значимые события или эпизоды 

в тексте и оценить значение этих событий для развития сюжета. 

Упражнение №6. 

           Ученики должны найти в тексте высказывание, которое более точно 

передает основную мысль текста. 

Упражнение №7. 

            Ученики должны найти выделенные в тексте слова, и дать их 

определения самостоятельно. Попытаться догадаться о значении слова из 

контекста. 

Упражнение №8. 

            Прочитайте текст и найдите слова, которые обозначают: 

a) happening once a year; 

b) a set of reasons that you use for persuading people; 

c) a substance that is used for causing explosions. 

 Упражнение №9. 
             Установите правильный порядок предложений. 
-The Nobel Peace Prize has existed for 104 years; 
-The ceremony will take place on December 10th at the City Hall, Oslo, Norway; 
-When Alfred Nobel was 34 years old, he invented dynamite. 

Упражнение №10. 
              Ответить на вопросы. 
When did Alfred Nobel invent dynamite? 
What are the subjects of prizes? 
Who was the first woman to win the prize?  
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2.4. Постэкспериментальный этап 

 
 

           Третий этап (постэкспериментальный). Итоговый срез, который 

оценивает уровень усвоения учебного материала, который изучался в 

процессе самостоятельной учебной деятельности. Для того, чтобы 

проанализировать уровень усвоения материала 8В и 8Б был предложен 

текст и задания к нему (Приложение3). 

          Для оценивания результатов усвоения учебного материала, 

использовались критерии: 

1) Отражение основных аспектов содержания исходного текста; 

2) Употребление терминов из оригинального текста; 

3) Логичность и связность составленного текста; 

4) Правильное разделение текста на абзацы; 

5) Соответствие использованной лексики; 

6) Грамматическая правильность высказывания, оформление в 

соответствии с нормами орфографии и пунктуации; 

7) Умение высказать собственную точку зрения по тексту; 

8) Умение описывать предметы, используя свои знания, а также 

предложенный материал.  

Результаты испытуемых из экспериментальной группы представлены в 

виде таблицы (табл. 2.5): 

Таблица 2.5 

 

Кр
ит

ер
ий

 
1     Кр

ит
ер

ий
 

2    Кр
ит

ер
ий

3     Кр
ит

ер
ий

4     Кр
ит

ер
ий

 

5      Кр
ит

ер
ий

 
6     Кр

ит
ер

ий
 

7     Кр
ит

ер
ий

 
8     

Илья З.А. 4 4 3 4 4 3 5 4 
Владислав М.С. 4 4 4 5 5 4 4 4 
Светлана С.А. 4 3 4 4 4 5 4 4 
Евгений П.Г. 5 5 4 4 4 4 4 4 
Алина П.П. 4 4 4 3 3 4 4 5 
Галина Б.С. 3 4 4 4 4 4 4 4 
Юлия У.И. 4 4 4 4 5 4 4 4 
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Нина М.А 4 5 5 5 4 4 4 5 
Дмитрий К.Д 4 4 4 3 4 4 4 3 
Наталья Т.Б 4 4 4 4 3 3 4 5 
 Наталья Н.С 5 5 4 4 5 4 4 5 
Оксана Б.В 4 4 4 4 4 4 4 4 
Григорий Г.А. 4 5 4 4 4 5 4 4 
Александр О.П 4 4 4 4 4 4 5 5 
Владимир С.А 5 4 5 4 4 4 4 4 
Юрий К.С 4 4 3 4 4 4 4 5 
Александр Б.А 4 5 5 4 4 3 5 4 
Соня И.И 4 4 4 5 4 5 4 4 
  Елена Ш.П. 4 4 4 4 4 4 4 5 
Даниил. Н.Н 4 4 4 3 5 4 4 4 
Среднее 
арифметическ
ое 

4.1 4.2 4 4 4 4.1 4.1 4.3 

Итоговый срез, который оценивает уровень усвоение учебного 

материала, который изучался в процессе самостоятельной учебной 

деятельности испытуемых из контрольной  группы (табл. 2.6): 

Таблица 2.6 

 

Кр
ит

ер
ий

  
1    Кр

ит
ер

ий
 

2    Кр
ит

ер
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Мария П.В 4 3 3 4 3 3 5 4 
Дарья Л.А 3 4 3 3 5 4 4 4 
Дарья М.А 4 3 4 4 4 5 4 4 
Александр Ч.К 3 3 4 4 4 4 3 4 
Владимир З.Л 4 4 4 3 3 3 4 3 
Юрий Т.Э 3 4 4 4 3 4 3 4 
Екатерина П.С 4 4 4 4 5 4 3 3 
Юрий К.С 4 4 4 5 4 4 4 4 
Галина П.О 4 3 4 3 4 3 3 3 
Татьяна К.Н 4 4 4 4 3 3 4 4 
Олег П.А 3 3 4 4 5 4 4 3 
  Владимир К.В 3 4 4 4 4 4 3 4 
Оксана С.Д 4 3 4 4 4 5 4 3 
Илья Б.Е 4 4 3 3 4 4 3 4 
Денис И.С 3 3 3 4 4 4 4 4 
Евгений О.А 4 4 3 4 4 4 4 3 
Ольга Т.А 4 4 4 4 4 3 3 4 
Светлана К.С 4 4 4 4 4 5 4 3 
Елена Д.И 4 4 4 4 4 3 3 3 
Александр  Р.А 4 4 4 3 3 3 3 3 
Среднее 
арифметическое 

3.7 3.6 3.6 3,6 3,5 3,7 3.6 3.5 
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       Приведенные в таблицах данные свидетельствуют о том, что наш 

эксперимент по организации самостоятельной учебной деятельности, 

основанный на использовании текстов для самостоятельного чтения был 

успешным, так как уровень усвоения учебного материала иноязычной речи у 

испытуемых экспериментальной группы улучшился. 
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Выводы по главе 2 
 

            В практической главе мы рассмотрели организацию самостоятельной 

учебной деятельности учащихся 8 классов на уроках английского языка.  

Наш эксперимент содержал три этапа: 

1) констатирующий (в обеих группах определяется уровень мотивации 

к выполнению самостоятельной работе); 

2) формирующий (проводится экспериментальная работа в 

экспериментальной группе);  

3) диагностирующий (в обеих группах определяется уровень усвоения 

учебных  навыков и умений). 

Эксперимент по организации самостоятельной учебной деятельности  

проводился на занятиях по английскому языку у учащихся 8 классов.  

В эксперименте приняли участие две группы учащихся:  

– учащиеся из 8 В класса (экспериментальная группа); 

– учащиеся из 8 Б класса (контрольная группа).  

Уровень знаний в обеих группах до начала эксперимента был 

примерно одинаковым. 

Мы представили результаты эксперимента в виде таблиц, которые 

содержат оценки уровня сформированности внутренней мотивации к 

обучению как готовности к самостоятельной учебной деятельности. 

В ходе нашего эксперимента нам удалось выполнить поставленную в 

начале исследования цель и решить задачи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

            Дипломное исследование было направлено на обоснование и 

выявление эффективных форм активизации самостоятельной работы 

учащихся по изучению иностранного языка в школе. Также  в ходе 

исследования была предложена гипотеза о том, что организация целостной 

системы самостоятельной работы учащихся  в процессе изучения 

иностранного языка будет более эффективной при использовании активных 

форм самостоятельной работы с опорой на личностный, деятельностный и 

системный подходы в обучении. 

Для достижения  цели работы, а также для подтверждения 

предложенной гипотезы, были сформулированы и успешно решены 

следующие задачи. 

1. Проведение теоретического анализа дидактической литературы по 

вопросу самостоятельной работы в учебном процессе позволило 

сформулировать следующие выводы: 

Отечественная педагогическая наука во все периоды своего развития   

активно решала проблему самостоятельности в учебной деятельности 

обучающихся.  В разные периоды понятие «самостоятельная деятельность 

учащихся» имело различное социальное и педагогическое осмысление. 

Однако неизменными на протяжении всего развития  педагогической науки 

были следующие характеристики самостоятельности: 

– компонентный состав понятия «самостоятельная деятельность» 

(потребность, мотивы, цели, условия, действия, результат); 

– самостоятельная деятельность считается ведущим принципом 

обучения; 

–  условия организации самостоятельной деятельности: творческий 

характер деятельности, интересные формы организации; 

– ученик рассматривается как субъект самостоятельной деятельности. 
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Вопросы самостоятельной деятельности учащихся в педагогических 

исследованиях ХХ-XIX веков становятся наиболее актуальными, вследствие 

чего исследователями активно прорабатываются вопросы методов 

организации самостоятельной деятельности, выявляется взаимосвязь между 

степенью усвоения знаний от уровня познавательной самостоятельности 

учеников, определяются критерии определения самостоятельной 

деятельности и факторы развития самостоятельности. 

На современном этапе развития педагогической науки самостоятельная 

деятельность учащихся рассматривается большинством исследователей как 

часть  педагогики сотрудничества, основы которого были заложены еще в 

советский период развития педагогической науки. 

2. Изучение структуры самостоятельной работы, а также ее 

сущностных характеристик в условиях современного 

образовательного процесса дало  основание для заключения таких 

выводов: 

Изучение роли самостоятельной работы учащихся в процессе обучения  

иностранному языку в условиях реализации ФГОС позволило определить 

основные факторы организации самостоятельной работы:  

– ее системность; 

– взаимосвязь интенсификации и стимулирования самостоятельной 

работы  с мотивационной сферой учащихся; 

– использование информационно-коммуникационных технологий 

переводит самостоятельную работу учащихся на качественно высокий 

уровень. 

3. Экспериментальная  проверка педагогической эффективности 

целенаправленной работы по организации  самостоятельной 

деятельности при  изучении иностранного языка дала следующие 

результаты. 

 В практической главе мы рассмотрели организацию самостоятельной 

учебной деятельности учащихся 8 классов на уроках английского языка.  
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Наш эксперимент содержал три этапа: 

1) констатирующий (в обеих группах определяется уровень мотивации 

к выполнению самостоятельной работе); 

2) формирующий (проводится экспериментальная работа в 

экспериментальной группе);  

3) диагностирующий (в обеих группах определяется уровень усвоения 

учебных  навыков и умений). 

Эксперимент по организации самостоятельной учебной деятельности  

проводился на занятиях по английскому языку у учащихся 8 классов.  

В эксперименте приняли участие две группы учащихся:  

– учащиеся из 8 В класса (экспериментальная группа); 

– учащиеся из 8 Б класса (контрольная группа).  

Мы представили результаты эксперимента в виде таблиц, которые 

содержат оценки уровня сформированности внутренней мотивации к 

обучению как готовности к самостоятельной учебной деятельности. 

Результаты, полученные в ходе экспериментальной работы показали 

улучшение качества  образования по предмету «иностранный язык» по 

следующим критериям: 

–  отражение основных аспектов содержания исходного текста; 

–  употребление терминов из оригинального текста;  

–  логичность и связность составленного текста;  

–  правильное разделение текста на абзацы;   

–  соответствие использованной лексики; 

–  грамматическая правильность высказывания, оформление в  

соответствии с нормами орфографии и пунктуации; 

–  умение высказать собственную точку зрения по тексту; 

–  умение описывать предметы, используя свои знания, а также 

предложенный материал.   

Таким образом, в ходе нашего эксперимента нам удалось выполнить 

поставленную в начале исследования цель и решить задач 
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42. Электронный образовательный ресурс // www.voki.com. 

43. Электронный образовательный ресурс // www.openet.edu.ru. 
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44. Электронный образовательный ресурс http://festival.1september.ru. 

45. Электронный образовательный ресурс // www.englishteachers.ru. 

 

 

 

IV. Дополнительная литература 

 

46. Гурова В.Г.  Педагогическая энциклопедия / В.Г. Гурова. Т. 4.  М: 

Сфема, 2014. – 518 с.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 

Приложение 1 
 

Таблицы сырых баллов, полученных в результате проведения   
методики «Мотивация к успеху» по Т. Элерсу 

 
Вопр                                   Учащиеся 8 «В» класса 

 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      

 

   
1.  + + +     +  + +  +  +       
2.  + +  + + +   +  +  + + +  + +  +       
3.  +      +    +   +      +      
4.    +        +    +            
5.      +             +        
6.   +    +        +      +      
7.  +      +   +      +          
8.  +  + +  +    + +  + + +   +  +        
9.    +           +              
10.   + +  + + + +   +  +  + + +   +       
11.  +    +  +       +  +    +    
12.  + +  + +   + + +  + + + + + +  +         
13.  + + +   +  + + + + +  + + + + +  +        
14.            +      +           
15.   +          +      + +         
16.  +         +                   
17.      +         + + +             
18.  +  + +   + + +  +  +   + +   +        
19.  +      +     +  +       
20.  + + + + +  +  + + + + + +  + + + + +         
21.     +     +     + +               
22.  +   +    + + + +  +    + +  +      
23.  +   +  +         +     + 
24.    +        +                     
25.               +                  
26.  +     + +        + +   + +            
27.  +            +                   
28.  +   +       + + +    +               
29.  +      +     + +                   
30.    +   +  + + +    + + +  + + +            
31.     +              +              
32.  +  + +  +  + + +   +  + +  + + +         
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33.  +   +  + + + + + + +  +   + +    
34.  + + + + + +  +   + + +  + + + + + +           
35.   +        +    +                 
36.  +   + + +     + +  +   + +              
37.   + +    + + + +   +  + +   + +            
38.   + + + + + + + + +  + + +  + + + + +            
39.   +  +  + + +    + +     + +            
40.  +   + + +  +    +      +  +  
41.         +      +     +            

  
 

                                Учащиеся 8 «Б» класса 
 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20           
1 + + + +    + +    + +  +  + + +           
2     + + +    +      +             
3.                                
4     +  +    +      +               
5      +                          
6  +    + + +    + + +   +  + +            
7 +   +  +  + +          + +            
8 +  + +   +      + +  +   + +            
9 + + + +    + +    + +  +   +            

10 + + + + + + +   +  + + + + + + +  + 
11     + + +    + +        +           
12 +  + +    + +    + +  +  +            
13     +      + +     +               
14 +     + +         +                
15 + + + +    + +     +    + + +            
16                                
17                                
18       +      +      + +  
19 + + + +  +   + +   + +     + +          
20 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +            
21 + + + +  +   + +  +  +      +            
22     +     +     +  +     
23 + + + + + + +  + +   + +   +  + +          
24        +        +                
25                                
26 + +  +  + + +    + + +  +  + + +            
27 + +      +                        
28 + + + + + +       +   +    +            
29 + + + +  +       +   + +               
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30       +   +     +  +               
31                                
32       +   +     +  +      
33  +   + + +   +   + + +  +  + +            
34 + + + +     +  +     +  +            
35       +   +     +  +               
36 + + + + + +  +    + +                   
37       +   +     +                 
38       +   +    + +                
39   +    +      + +       
40 + +   +  +  +       + + +              
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Приложение 2 
                         
                                                 School in the Slums 

Mellish school is in the slums of Brooklyn for pupils between twelve and fifteen 
years of age. There are about 1500 pupils there, and 90 teachers.It’s a problem 
school, perhaps one of the most difficult schools in America. The white teachers 
can’t walk to the school because they may be attacked. They all drive to school, 
and their cars have special locks. There’s always a black policeman at the door of 
the school. He has a radio contact with the school guards. Pupils must have a 
written permission from the teacher if they want to go to the toilet. There’s a guard 
outside the washroom. Only one child can go into the washroom at a time, and he 
can’t stay there long.The children who live in that district go to that school. They 
are all black children. However, why do the teachers work there?“It’s very hard of 
course,” says Jane Flinch, a forty- five-year-old teacher. Most children have 
problems at home. Some of them are beaten by their parents. Some of them sleep 
at the lessons because they had to work at night. Some of the children get sick at 
the lessons because they didn’t have breakfast or even a meal for a day or two.It’s 
the love of the job that keeps the teachers in that school. They teach and do social 
work. They feel that they are doing something good for the children who need 
help.“There’s also the problem of violence,” says one of the teachers. “Sometimes 
when I go into a class, I can feel that some of the children are like a dynamite. 
However, I feel quite safe. I am sure that other pupils will help me.” There is very 
little money for teaching in that school. There is no money to buy food for the 
children.The principal of the school has been there for many years. A lot of his 
happy optimism has gone. “No, I’m not optimistic about the future. Look around 
you,” he says and points out of the window at the high wall round the school. ”It’s 
not a very bright sight: buildings have holes instead of the windows, shops are 
closed, groups of people are sitting on the steps of the houses. They have nowhere 
to go and nothing to do.”“We need money,” he says, “money is the only way to 
help this school and these people, and, of course, jobs for the people.” 

 

Задания к тексту. 

Exercise 1. Разделите текст на абзацы. 

Exercise 2. Выберите правильный ответ. 

1. Mellish school is for__ 

a) older children. 
b) small children  
c) small and older children. 
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2. The white teachers can’t walk to school because___ 

a) it’s dangerous for them. 
b) they live far from the school. 
c) they don’t like to walk it’s dangerous for them. 

3. There’s a policeman___ 

a) at the door of the school. 
b) near the toilet. 
c) outside the washroom. 

4.  The white teachers work there because___ 

a) they can’t find a better job. 
b) they love their job. 
c) they get a lot of money there. 

5.  The school needs___ 

a) more policemen.  
b) more money. 
c) more teachers. 

 

Exercise 3. Say if the statements are true, false or not mentioned. 

1. It’s good salary that keeps the teachers in that school. 
2. The principal of the school has 5 children in his family. 
3. Most children have problems at home. 
4. Mellish school is in the slums of Mexico. 
5. The school needs money. 
6. Mellish a problem school. 

 

Exercise 4. Answer the questions. 

1. Is the principal optimistic? 
2. Is it hard or easy for the teachers to work in this school? 
3. Where is Mellish school situated? 
4. How many pupils are there in the school? 
5. Why do some of the pupils sleep during the lessons? 
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Exercise 5. Заполните пропуски одним подходящим по смыслу словом. 

1. The teachers teach and do __________ work. 
2. The ___________ teachers can’t walk to the school because they may be 

attacked. 
3. Mellish school is one of the most difficult schools in ___________. 
4. Pupils must have a written permission from the teacher if they want to go to 

the ___________. 
 

Exercise 6. Write about the problems of Mellish school. 
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Приложение 3 
 

                                       Alfred Nobel and his legacy 
 
When Alfred Nobel was 34 years old, he invented dynamite and 22 years later, 
smokeless gunpowder. These are hardly things one would associate with a name 
that has become synonymous with peace. However, peace is the subject of just one 
of the six prizes that are awarded each year in the name of the Swedish chemist. 
The other prizes are for physics, chemistry, medicine, literature and economics. 
The Nobel Peace Prize is awarded by a Norwegian committee, while the other five 
prizes are awarded by Swedish committees. The reason behind this has never been 
clear. One argument suggests that the Norwegians had shown a special interest in 
mediation, arbitration and the peaceful solution of international disputes, and was 
therefore the natural choice. The Nobel Peace Prize has existed for 104 years, and 
within that time about 70 of the individual winners have been men and about 17 of 
the individual winners have been women. The first woman to win the prize was 
Nobel’s friend Bertha von Sutter exactly 100 years ago, in 1905, and the most 
recent was Wangari Maathai in 2004 for her contribution to sustainable 
development, democracy and peace. The other Nobel prizes can only be awarded 
to individuals (up to a maximum of three), but the Nobel Peace Prize can be given 
to institutions and organizations as well as individuals. This year’s prize was 
awarded jointly to the International Atomic Energy Agency and its Director 
General, Dr. Mohamed ElBaradei, for their efforts to prevent nuclear energy from 
being used for military purposes and to ensure that nuclear energy for peaceful 
purposes is used in the safest possible way. The ceremony will take place, as 
usual, on December 10th at the City Hall, Oslo, Norway. 
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Приложение 4 
 
                            
                             The Olympic Champion Alexandr Medved Gives Advice 

A wrestler must have many qualities to beat his rivals. He must be strong and very 
quick. Then he needs enough strength to tear the rival from the mat and throw him 
on the floor.I will tell you about myself. I grew up tall and thin with no great 
strength in my arms. Wrestling came into my life when I was 18. I was 188 cm tall 
and weighed 85 kg and could not compete with my rivals in strength.Then I 
decided to build up my muscles. I developed a system of exercises, which helped 
me to become stronger. I spent much time weight lifting. I lifted a bar equal to my 
own weight, which is up to 100 kg. However, that happened after two years of 
regular exercising. At first, the weight was only 30-40 kg. In general, I advise to 
choose the weight, which is twice as small as your own.Push-ups were also of 
great help to me. At first, I could push up only 3 or 4 times, so weak were my 
arms! Then 30 times. Interesting enough, if you strengthen your legs, you feel as if 
your body has become much lighter. It is a very useful exercise. I also worked with 
dumb-bells and weights and threw heavy stones into air. You must combine 
muscle-building exercises with long distance running. It is a good relaxation for 
the arms and back muscles.I was considered the strongest heavyweight wrestler in 
the world. However, I have never been the biggest among my rivals. I weighed a 
little over 100 kg but defeated even those who weighed 120, 150 and 180 kg like 
the American Chris Taylor whom I threw on the floor at the 1972 Olympics. If you 
are strong, you do not fear any rivals! My advice to you is if you want to be strong, 
take up physical exercises at once. 

Задания к тексту. 

Exercise 1. Разделите текст на абзацы. 

Exercise 2. Choose the right answer. 

1.The sportsman is___ 

А)boxer    b) a wrestler  c) a runner 

2. He began to do sports when he was__ 

А)5         b) 17   c) 18 

3. If you strengthen your legs, you feel as if your body has become__ 

a) much lighter b) heavier c) smaller 

4. Long distance running is a good relaxation for__ 
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А) Your mind b) the arms and back muscles c) the leg muscles 
 

Exercise 3. Say if the statements are true or false. 

1. Alexandr Medved grew up tall and thin with no great strength in his arms. 
2. When he was 18, he could easily compete with his rivals in strength. 
3. At first, he lifted a bar equal to only 30-40 kg. 
4. After a year of regular exercising, he lifted a bar equal to 100 kg. 
5. Push-ups were not of great help to him. 

Exercise 4. Insert the words, according to the text. 

1. A wrestler must have many qualities to __________ his rivals. 
2. ____________came into my life when I was 18. 
3. Then I decided to build up my ___________. 
4. At first, I could push up only 3 or 4 times, so weak were my ___________ 
5. I weighed a little over 100 kg but ______________ even those who weighed 

120, 150 and 180 kg 

Exercise 5. Write about your favorite sportsperson. 
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