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В статье раскрывается значение самостоятельной работы для 

будущих студентов-юристов на примере обучения иностранному 

языку. Автор подчеркивает, что в вузе необходимо создать и вне-

дрить систему регулярного контроля качества выполняемой са-
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Актуальность проблемы самостоятельной работы существовала в педа-

гогике и дидактике всегда [2, с. 132]. Самостоятельной работе как важ-

нейшему фактору повышения уровня образования посвятили свои труды 

многие выдающиеся зарубежные и отечественные педагоги современно-

сти: К.Д. Ушинский, Я.А. Коменский, М.А. Данилов, Е.С. Рабунский и 

многие другие. Эта проблема не потеряла своей значимости и в настоящее 

время, хотя, естественно, наполнилась иным содержанием.  

Интерес к самостоятельной работе как условию активизации познава-

тельной деятельности студента и развития у обучаемых качеств инициа-

тивного и самостоятельного субъекта, способного творчески и активно 

строить свои отношения в различных сферах деятельности, заметно возрос 

в педагогической среде в связи с аттестацией образовательных учрежде-

ний, введением стандартов третьего поколения и учебных планов [3, с. 86]. 

Особенное большое внимание уделяется самостоятельной работе в сфере 

обучения иностранным языкам. В соответствии с федеральным образова-

тельным стандартом высшего профессионального образования по направ-

лению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «ба-

калавр») максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не может 

составлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды ау-

диторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освое-

нию основной образовательной программы и факультативных дисциплин. 

Объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении основной 

образовательной программы при очной форме обучения составляет в сред-

нем за период теоретического обучения не менее 24 и не более 36 акаде-

мических часов. Таким образом, на внеаудиторную работу отводится поч-

ти половина запланированной учебной нагрузки. Кроме того, большая 
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часть времени, отводимого на аудиторные занятия, также включает само-

стоятельную работу. В связи с этим возникает необходимость изучения 

вопроса об эффективности использования времени, отведенного на само-

стоятельную работу. Как должна быть организована самостоятельная ра-

бота при изучении иностранного языка в юридическом вузе? Самостоя-

тельная работа  это деятельность обучаемых, которая выполняется при 

максимальном напряжении их сил на основе приобретенных знаний, уме-

ний и навыков, без непосредственного участия преподавателя, но по его 

заданию в специально предоставленное для этого время. Система обучения 

студентов включает в себя две формы работы: аудиторную и внеаудитор-

ную. Аудиторная работа осуществляется обучающимися в присутствии 

преподавателя непосредственно на различных видах занятий. Внеаудитор-

ная работа осуществляется ими самостоятельно, в рамках написания пись-

менных работ, решения задач, составления аналитических справок и т.п. 

Как было отмечено выше, эта работа хотя и осуществляется обучающими-

ся в отсутствии преподавателя, но обязательно должна контролироваться 

последним. Как правило, такой контроль осуществляется на самих заняти-

ях (текущий контроль), а также при проверке самостоятельных письмен-

ных работ, принятии зачетов и экзаменов (итоговый контроль). 

Преподаватель может оказывать содействие обучаемым в осуществле-

нии самостоятельной работы в рамках проведения групповых и индивиду-

альных консультаций. Консультации являются здесь одной из форм руко-

водства работой студентов и оказания им помощи в самостоятельном изу-

чении учебного материала. 

Основными целями внеаудиторной работы являются: усвоение и уг-

лубление знаний, полученных на занятиях, получение новых знаний, на-

выков и умений, в том числе навыков работы с учебной и научной литера-

турой, со справочниками и словарями, статистическими данными, интер-

нет-изданиями (самообразование). В связи с этим самостоятельность сту-

дентов при изучении иностранного языка проявляется через планирование 

ими своей учебной работы; отбор учебной и справочной литературы; ме-

тодических пособий для самостоятельного изучения; подготовку наглядно 

демонстративного материала к ее применению; выполнение отдельных 

учебных заданий; написании целостной работы в виде проекта по задан-

ному образцу и плану, непосредственной помощи и подробного инструк-

тажа преподавателя. 

Важность полезной самостоятельной работы при изучении иностранно-

го языка не вызывает сомнений. Однако должны быть созданы условия, 

обеспечивающие ее эффективность. Самостоятельная работа студентов, 

многие из которых не приучены к ней и не имеют навыков поиска нужной 

информации, обязательно должна осуществляться под руководством пре-

подавателей или ими контролироваться. Для этого необходимо: 
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1) обеспечить наличие и доступность всего необходимого учебно-

методического и справочного материала. Должны быть подготовлены и 

печатная, и электронная версия комплекта учебных пособий по всем те-

мам; 

2) создать и внедрить систему регулярного контроля качества выпол-

няемой самостоятельной работы (система тестирования); 

3) реализовать систему мобильной обратной связи по линии студент-

преподаватель;  

4) согласовать работу по консультированию студентов с результатами 

текущего тестирования; 

5) обеспечить каждого студента «путеводителем» по рабочей програм-

ме различных дисциплин; его фрагменты могут быть предоставлены на 

веб-страницах кафедры. Это помогает им правильно распределить свое 

время, отводимое на изучение различных тем; 

6) разработать и внедрить обоснованную систему учета качества вы-

полнения результирующей оценки по дисциплине [2, с. 134]. 

Изменяется и роль преподавателя в самостоятельной работе студентов. 

С традиционной (контролирующей) функции акцент его деятельности пе-

реносится на функцию управления внешними факторами: формирование 

установок, определение характера информационной среды, включение са-

мостоятельного задания в структуру занятия (лекционного, семинарского, 

самостоятельной контролируемой работы и т.д.), выбор методов работы 

в соответствии с намеченными целями и т.п. Все эти меры, несомненно, 

переориентируют самостоятельную работу с традиционной цели – просто-

го усвоения знаний по иностранному языку – на развитие внутренней 

и внешней самоорганизации будущего специалиста-юриста, активно-

преобразующего отношения к получаемой информации, предоставят по-

тенциальную возможность обеспечить индивидуальный вектор развития 

каждой личности [1, с. 55]. 
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Т.К. Махрова 

 
В статье рассматриваются вопросы становления единого пра-

вового пространства, взаимодействия правовых институтов и 

унификации правовых норм в процессе европейской интеграции; 

деятельность надгосударственных судебных органов и их роль в 

выработке стандартов защиты прав и свобод человека, а также 

позиция национальных органов конституционного контроля ев-

ропейских государств и Российской Федерации. Обобщаются ус-

ловия, необходимые для преодоления противоречий, возникаю-

щих в ходе имплементации международных норм в национальное 

право и определения их иерархической соподчиненности.  

Ключевые слова: Европейская конвенция о защите прав чело-

века и основных свобод, Хартия основных прав Европейского 

Союза; права и свободы человека, европейская интеграция. 

 

Проблема соотношения норм национального права и права, форми-

рующегося в пространстве глобальных (региональных) сообществ, стано-

вится все более очевидной по мере углубления интеграционных процессов. 

Прежде всего, речь идет о европейской интеграции, в рамках которой по-

сле Второй Мировой войны были созданы две самостоятельные междуна-

родные организации с общей целью единения Европы и схожей  направ-

ленностью регулирующего воздействия. При этом Совет Европы (далее – 

СЕ) – организация, содействующая сотрудничеству в области стандартов 

права, прав человека, законности, демократического и культурного разви-

тия, – включает 47 государств (в том числе Российская Федерация с 1996 г.), 

а Европейский Союз (далее – ЕС) – только 28 государств.  

Обе организации издают акты обязательной юридической силы (кон-

венции). Так, в сфере защиты прав человека, Советом Европы в 1950 г. бы-

ла принята Европейская конвенция о защите прав человека и основных 


