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кивают субъект к формированию убеждений и навыков поведения. С точки зрения дидактических преиму-
ществ, сторителлинг придает большие убедительность и наглядность объяснениям, позволяет моделировать 
ситуации, оказывающие влияние на сознание; интегрирует теорию и практику в определенном контексте.

Для того, чтобы история обладала соответствующим функционалом, она должна имеет определенную 
структуру и носить драматургический характер, т. е. включать такие элементы. как завязка, нарастающее 
действие, кульминация, нисходящее действие, развязка [5]. Принципиально для истории наличие героя 
(реального или вымышленного), который является ее «движущей силой». 

Эксперты дифференцируют несколько видов сторителлинга, используемого в образовании: клас-
сический (реальная или сконструированная история рассказывается преподавателем); активный (история 
конструируется обучающимися под заданные цели и канву); цифровой (история сопровождается использо-
ванием визуальных средств – видео, скрайбинг, майнд-мэп, инфографика и т. п.) [5].

Таким образом, сфокусируем три контекста, которые делают сторителлинг востребованным методом 
увеличения вовлеченности обучающихся в учебный процесс. Во-первых, этот метод позволяет стимулировать 
и усилить вовлечение студентов в изучение социально-гуманитарных дисциплин, которые в рамках многих 
специальностей рассматриваются студентами как периферийные. Во-вторых, он позволяет воздействовать 
и «работать» с эмоционально-ценностной сферой, выращивать позицию, формировать отношение, что яв-
ляется одним из самых сложных и деликатных моментов в социально-гуманитарной подготовке. В-третьих, 
цифровой сторителлинг напрямую соответствует специфике восприятия и переработки содержания поко-
лением Z, а также современным трендам цифровизации в высшем образовании.
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Самостоятельная работа студентов по английскому языку является неотъемлемой частью образова-
тельного процесса как особая форма самообразования, которая в значительной степени зависит и определяется 
целым рядом факторов, например, готовностью студентов к овладению иностранным языком, умением рабо-
тать со справочной литературой с техническими средствами. В целом самостоятельная работа студентов – это 
всегда заранее запланированный процесс, успешное выполнение которого определяется степенью учебного 
сотрудничества между преподавателем и студентом при управляющей и контролирующей роли преподавателя.

Таким образом самостоятельная работа проходит вне аудитории, но она всегда    имеет характер 
учебного сотрудничества между преподавателем и студентом. По своему содержанию самостоятельная 
работа включает главным образом учебные, производственные или исследовательские задания, главной 
целью которых является формирование   профессиональных знаний и умений творческой деятельности 
и профессионального мастерства, т. е. профессиональной компетенции.

 Психологически самостоятельная работа отличается целенаправленностью и внутренней моти-
вированностью, при этом она структурируется и корригируется как в процессе выполнения, так и по до-
стигнутому результату деятельности. Именно поэтому ее выполнение требует достаточно высокого уровня 
самосознания, рефлективности, самодисциплины, личной ответственности. Выполнение заданий доставляет 
студенту удовлетворение как процесс самосовершенствования и самопознания [1].

Самостоятельная работа студентов понимается как обычная подготовка к занятиям в виде домашнего 
задания. Однако, исходя из типовых характеристик разных форм самостоятельной работы, ее можно функ-
ционально разделить на два вида: компенсаторную программу и элективную, что и отличает ее от обычной 
самостоятельной работы, поскольку она предусматривает выполнение дифференцированных заданий разного 
уровня трудностей. Так, первый уровень носит компенсаторный характер, и ее целевое предназначение за-
ключается в оказании помощи тем студентам, которые имеют пробелы в знаниях или желают улучшить свой 
рейтинговый результат по некоторым видам речевой деятельности. Другой уровень – повышенной трудно-
сти – реализуется в форме разработки проектов, написания конспектов, рефератов, докладов, при выполнении 
которых студенты получают собственный творческий опыт и исследовательскую деятельность. Особое зна-
чение этот тип самостоятельной работы приобретает за счет того, что   здесь учитываются индивидуальные 
запросы и пожелания студентов.  Элективный тип самостоятельной работы предусматривает консультирование 
нескольких преподавателей, при наличии межпредметных связей или в рамках   проективных программ, раз-
работанных на основе опроса для выявления интересов и жизненных задач в достижении профессиональной 
компетенции более широкого масштаба и профиля для каждого индивидуального студента. 

Таким образом креативные студенты могут реализовать свои творческие планы в заданиях повы-
шенного уровня трудности, ибо тут в полной мере применимы такие классические методы, как моделиро-
вание, анализ, синтез, конкретизация. Поиск информации реализуется по таким нескольким направлениям, 
как ближняя интеграция, когда разные предметы образуют общую образовательную структуру. Средняя 
межпредметная интеграция понимается как интеграция  близких предметных областей, и наконец, дальняя 
межпредметная интеграция  рассматривается как стремление к использованию знаний из взаимно удаленных 
предметных областей [2].

В связи с этим возрастает роль преподавателя в качестве консультанта, реализующего функцию 
управления самостоятельной работой студента.

По компенсаторной программе студент выполняет задания строго по указанию, а в элективной он 
имеет   право выбора по трудности, интересу и предпочтению. Преподаватель помогает студенту осознать 
необходимость целей своей самостоятельной работы в целом, так им необходимо понимать: ради чего (мо-
тив), что должны приобрести (цель), с помощью чего (средства), что планируют сделать в конце (результат 
в виде реферата, статьи, выполненного проекта и пр.).
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Однако,  поэтапная работа основана на общих правилах, включающих целый ряд действий: напи-
сание плана, поиск источников информации, включая консультации со специалистами и профессионалами, 
определение сроков промежуточных и окончания, а также консультаций со специалистами. 

Элективная самостоятельная работа носит творческий характер, например, это проекты, рефера-
ты, составление глоссариев, подготовка и написание сценариев к презентациям, участие в конференциях 
и конкурсах с докладами, написание курсовых и дипломных работ.

Помощь преподавателя реализуется в виде консультаций по составлению планов исследования, 
подбору библиографических источников, пользованию словарями и справочниками, их структуру по раз-
личным областям знания, которые могут понадобиться студенту в процессе самостоятельной работы. 

Элективные задания реализуют переход от исполнительной, репродуктивной учебной деятельности 
к креативному этапу учебы. В этом случае активизируются межпредметные связи и у студентов формируется 
не только единая картина мира, но и их профессиональная компетенция.
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Цифровизация системы образования Республики Беларусь – неотъемлемый процесс, проводи-
мый в рамках развития всей цифровой экономики и информационного общества страны. За последние 
5 лет в стране разработаны и приняты для исполнения ряд государственных программ и стратегий, 
в том числе:

 ▪ стратегия развития информатизации в Республике Беларусь на 2016–2022 годы, одобренная 
Президиумом Совета Министров Республики Беларусь (протокол от 3 ноября 2015 г. № 26);

 ▪ государственная программа развития цифровой экономики и информационного общества на 
2016–2020 годы, утвержденная Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.03.2016 
№ 235 «Об утверждении Государственной программы развития цифровой экономики и информационного 
общества на 2016–2020 годы»;


