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1 Общие положения 

Внедрение компетентностного подхода в образование предполагает 

внедрение в учебный процесс новых технологий обучения, которые обеспечили 

бы качественные изменения в подготовке будущих специалистов. Акцент 

переносится в деятельности преподавателя с активного педагогического 

воздействия на личность обучающегося, в область формирования 

«образовательной среды», в которой происходит его самообучение и 

саморазвитие. 

Одним из важнейших условий практической реализации 

компетентностного подхода выступает самостоятельная работа обучающихся, 

которая предполагает повышение мотивации учащихся на самостоятельное 

получение знаний и формирование навыков профессиональной деятельности, 

необходимых для эффективного профессионального самоопределения. 

В современный период востребованы высокий уровень знаний, 

академическая и социальная мобильность, профессионализм специалистов, 

готовность к самообразованию и самосовершенствованию. В связи с этим 

должны измениться подходы к планированию, организации учебно- 

воспитательной работы, в том числе и самостоятельной работы студентов.  

Прежде всего, это касается изменения характера и содержания учебного 

процесса, переноса акцента на самостоятельный вид деятельности, который 

является не просто самоцелью, а средством достижения глубоких и прочных 

знаний, инструментом формирования у обучающихся активности и 

самостоятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся является обязательным 

компонентом учебного процесса для каждого обучающего и определяется 

учебным планом. Виды самостоятельной работы обучающихся определяются 

при разработке рабочих программ и учебных методических комплексов 

дисциплин содержанием учебной дисциплины. При определении содержания 

самостоятельной работы следует учитывать уровень самостоятельности 

обучающихся и требования к уровню самостоятельности выпускников для того, 

чтобы за период обучения искомый уровень был достигнут.  

Самостоятельная работа определяется как индивидуальная или 

коллективная учебная деятельность, осуществляемая без непосредственного 

руководства педагога, но по его заданиям и под его контролем. 

Самостоятельная работа – это познавательная учебная деятельность, 

когда последовательность мышления обучающегося, его умственных и 

практических операций и действий зависит и определяется самим 

обучающимся. Самостоятельная работа способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода 

к решению проблем учебного и профессионального уровня, что в итоге 

приводит к развитию навыка самостоятельного планирования и реализации 

деятельности. 

Целью самостоятельной работы обучающихся является овладение 

необходимыми компетенциями по своему направлению подготовки, опытом 

творческой и исследовательской деятельности. 
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На основании компетентностного подхода к реализации 

профессиональных образовательных программ, видами заданий для 

самостоятельной работы являются: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы), составление плана текста, графическое 

изображение структуры текста, конспектирование текста, выписки из текста, 

работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными 

документами, учебно-исследовательская работа, использование аудио- и 

видеозаписей, компьютерной техники и информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и др. 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, 

обработка текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, 

аудио и видеозаписей), повторная работа над учебным материалом, составление 

плана, составление таблиц для систематизации учебного материала, ответ на 

контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка 

текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект-анализ и 

др.), завершение аудиторных практических работ и оформление отчётов по 

ним, подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре 

(конференции), материалов-презентаций, подготовка реферата, составление 

библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др. 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу, 

решение вариативных задач, выполнение схем, решение ситуационных 

(профессиональных) задач, подготовка к деловым играм, проектирование и 

моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности, 

и др. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу 

обучающихся по дисциплине, может проходить в письменной, устной или 

смешанной форме. 

Самостоятельная работа проводится в виде упражнений при изучении 

нового материала, упражнений в процессе закрепления и повторения, 

упражнений проверочных и контрольных работ, а также для самоконтроля. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия: 

1 Готовность обучающихся к самостоятельному труду; 

2 Наличие и доступность необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

3    Консультационная помощь. 

 

2 Уровни, формы и виды самостоятельной работы 

Для индивидуализации образовательного процесса СР можно разделить 

на базовую и дополнительную. 
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Базовая СР обеспечивает подготовку обучающихся к текущим 

аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям для всех дисциплин 

учебного плана. Результаты этой подготовки проявляются в активности 

обучающихся на занятиях и в качестве выполненных контрольных работ, 

тестовых заданий, сделанных докладов и других форм текущего контроля. 

Базовая СР может включать следующие формы работ: изучение 

лекционного материала, предусматривающие проработку конспекта лекций и 

учебной литературы; поиск (подбор) и обзор литературы и электронных 

источников информации по индивидуально заданной проблеме курса; 

выполнение домашнего задания или домашней контрольной работы, 

выдаваемых на практических занятиях; изучение материала, вынесенного на 

самостоятельное изучение; подготовка к практическим занятиям; подготовка к 

контрольной работе или коллоквиуму; подготовка к зачету, аттестациям; 

написание реферата (эссе) по заданной проблеме. 

Дополнительная СР направлена на углубление и закрепление знаний 

обучающихся, развитие аналитических навыков по проблематике учебной 

дисциплины. К ней относятся: подготовка к экзамену; выполнение курсовой 

работы; исследовательская работа и участие в научных студенческих 

конференциях, семинарах и олимпиадах; анализ научной публикации по 

заранее определенной преподавателем теме и др. 

В учебном процессе высшего учебного заведения выделяют два вида 

самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его 

заданиям. 

Основными формами самостоятельной работы обучающихся с участием 

преподавателей являются: текущие консультации; коллоквиум как форма 

контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор 

домашних заданий (в часы практических занятий); выполнение курсовых работ 

(проектов) в рамках дисциплин (руководство, консультирование и защита 

курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным планом); прохождение и 

оформление результатов практик (руководство и оценка уровня 

сформированности профессиональных умений и навыков); выполнение 

выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и 

защита выпускных квалификационных работ) и др. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными формами самостоятельной работы обучающихся без участия 

преподавателей являются: формирование и усвоение содержания конспекта 

лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая 

информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, 

электронные библиотеки и др.); написание рефератов, эссе; подготовка к 

практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); 

составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по 

отраслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.); 

углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка рецензий, 
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аннотаций на статью, пособие и др.); выполнение заданий по сбору материала 

во время практики; овладение обучающимися конкретных учебных модулей, 

вынесенных на самостоятельное изучение; подбор материала, который может 

быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных 

работ; подготовка презентаций; составление глоссария, кроссворда по 

конкретной теме; подготовка к занятиям, проводимым с использованием 

активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые игры); анализ 

деловых ситуаций (мини-кейсов). 

Формы самостоятельной работы студентов определяются содержанием 

учебной дисциплины, степенью подготовленности студентов. Они могут быть 

тесно связаны с теоретическими курсами и иметь учебный характер, 

практический и (или) учебно-исследовательский характер. 

Форму самостоятельной работы студентов определяют кафедры при 

разработке рабочих программ учебных дисциплин, практик, НИР, итоговой 

аттестации. 

СР, не предусмотренная основной профессиональной образовательной 

программой высшего образования, учебным планом и учебно-методическими 

материалами, раскрывающими и конкретизирующими их содержание, 

осуществляется обучающимися инициативно, с целью реализации собственных 

учебных и научных интересов. 

СР включает в себя: 

– подготовку к аудиторным занятиям (лекционным, практическим и др.) и 

выполнение соответствующих заданий; 

– работу над отдельными темами учебных дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебно-тематическими планами; 

– подготовку к практикам и выполнение заданий, предусмотренных 

практиками; 

– выполнение письменных контрольных и курсовых работ, проектов, 

рефератов, эссе, презентаций и т.п.; 

– подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе 

промежуточным и итоговым экзаменам и зачетам; 

– подготовку к итоговой аттестации, в том числе выполнение выпускной 

квалификационной работы и сдаче итогового экзамена; 

Также СР может включать в себя: 

– работу в студенческих научных кружках, семинарах и т.п.; 

– участие в научной и научно-методической работе кафедр Семинарии; 

– участие в научных и научно-практических мероприятиях: 

конференциях, семинарах, конгрессах и др., подготовку конкурсам и прочее; 

– другие виды деятельности, организуемой и осуществляемой 

Семинарией. 

 

3 Планирование и обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

3.1 СР должна соответствовать требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования, 

церковного образовательного стандарта высшего духовного образования, 
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реализуемым Семинарией на их базе основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования и учебным планам. 

3.2 Для обучающихся по индивидуальным образовательным планам, 

составляется индивидуальный график самостоятельной работы. 

3.3 Планирование СР по дисциплине выполняется преподавателями 

кафедр на основе утвержденной рабочей программы дисциплины. 

3.4 В качестве основных контролирующих мероприятий, видов учебных 

работ и заданий по дисциплине могут устанавливаться: 

– контрольная работа; 

– реферат, эссе, презентация; 

– коллоквиум, дискуссия; 

– домашнее (индивидуальное домашнее) задание; 

– прочее. 

На выполнение вышеперечисленных контролирующих мероприятий и 

видов заданий и работ, устанавливаются определенные нормы времени для 

расчета учебной работы кафедр и преподавателей. 

3.5 Обучающийся, приступающий к изучению учебной дисциплины, 

получает от преподавателя информацию обо всех видах и формах СР по 

дисциплине. 

3.6 Общее руководство над выполнением запланированных мероприятий 

по контролю СРС осуществляется ведущим дисциплину преподавателем. 

3.7 Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную 

работу, находит отражение в рабочем учебном плане (в целом по 

теоретическому обучению), по каждому из циклов дисциплин, по каждой 

дисциплине; в рабочих программах учебных дисциплин с распределением по 

разделам или темам. 

3.8 Для осуществления самостоятельной работы каждый студент должен 

быть обеспечен: 

– заданием; 

– информационными ресурсами (справочники, учебные пособия, банк 

обучающие программы и т.д.); 

– методическими материалами, указаниями, руководствами, 

рекомендациями и прочее (при необходимости); 

– контрольными вопросами или иными вспомогательными материалами 

самоконтроля студента; 

– информационными и прочими (при необходимости) ресурсами; 

– временными ресурсами; 

– консультациями. 

3.9 Виды заданий для самостоятельной работы, их содержание и характер 

носят вариативный и дифференцированный характер; учитывается специфика 

направления и профиля подготовки, изучаемой дисциплины, индивидуальные 

особенности обучающегося. 

 

4 Методы и приемы самостоятельной работы обучающихся 

4.1 Работа с лекционным  материалом 

Одной из форм самостоятельной работы обучающихся является изучение 
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конспекта лекций. Самостоятельная работа обучающихся с лекционным 

материалом играет наиболее значительную роль в усвоении знаний. Эта работа 

в полном объеме включает: 

- работу с конспектом лекций; 

- самоконтроль по усвоению лекционного материала. 

Конспект служит основой качественного усвоения лекционного 

материала и является эффективным инструментом для усвоения этого 

содержания в будущем. Для решения этой задачи конспект лекций должен 

обеспечить возможности: 

а) дорабатывать записи в будущем (уточнять, вводить новую 

информацию); 

б) работать над содержанием записей - сопоставлять отдельные части, 

выделять основные идеи, делать выводы; 

в) сокращать время на нахождение нужного материала в конспекте; 

г) сокращать время, необходимое на повторение изучаемого и  

пройденного материала, и повышать скорость и точность запоминания. 

Для конспектирования следует рекомендовать тетради большого 

формата  для удобства и свободы в рациональном размещении записей на листе, 

а также отдельные разлинованные в клетку листы, которые можно легко и 

быстро соединить и разъединить. 

Можно использовать принцип дистантного конспектирования, 

позволяющий отдельные блоки информации при записи разделять и по 

горизонтали, и по вертикали: отдельные части текста выделяются отчетливыми 

пробелами это вертикальное членение; по горизонтали материал делится на 

зоны полями: конспектируемым текст, собственные заметки, вопросы, 

условные знаки и последующие дополнения, сведения из других источников. 

Однако при любом способе конспектирования следует требовать на листе 

оставлять свободную площадь для последующих добавлений, заметок либо 

широкие поля, либо чистые страницы, что при подготовке к тестам, экзаменам 

даст возможность вписывать дополнительную, поясняющую информацию. 

Такие добавления или заметки также могут служить элементом контроля со 

стороны преподавателя. 

В конспекте необходимо использовать нумерацию или обозначения всех 

его разделов, подразделов и более мелких структур, так как это оказывает 

огромную помощь в понимании логики излагаемого материала. При этом 

одновременно с конспектированием составляется план текста. Важно, чтобы 

каждая новая мысль, аспект или часть лекции были обозначены своим знаком 

(цифрой, буквой) и отделены от других. 

Основной принцип конспектирования - писать не все, но так, чтобы 

сохранить все действительно важное и логику изложения материала, что при 

необходимости позволит полностью «развернуть» конспект в исходный текст. 

Однако при конспектировании студенты обязательно должны любым способом 

отмечать слова-ориентиры, например, помогающие осознать более важную 

информацию («в итоге», «в результате», таким образом», «резюме», «вывод», 

«обобщая все вышеизложенное» и т.д.), или сигналы отличия, т.е. слова, 

указывающие на особенность, специфику объекта рассмотрения 
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(«особенность», «характерная черта», «специфика», «главное отличие» и т.д.). 

Подготовка к практическим занятиям требует работы с лекционным 

материалом, а также источниками и исследовательской литературой, 

рекомендованной к прочтению. 

Сначала необходимо определить содержание темы практического занятия 

и выделить в ней главные и второстепенные моменты. 

Разбор темы практического занятия может осуществляться по 

следующему алгоритму: выделение основных понятий - их определение поиск 

информации с опорой на данные определения. 

4.2 Работа с текстом и составление конспектов 

При подготовке к практическим занятиям необходимо научиться работать 

с текстами, научиться правильно читать литературу и вести записи. При работе 

с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный 

и систематический каталоги.  

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой позволяют 

экономить время и повышают продуктивность.  

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу.  

Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также 

самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования научного 

способа познания.  

Основные приемы можно свести к следующим:  

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;  

- перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и 

дипломных работ, а что выходит за рамками официальной учебной 

деятельности, и расширяет общую культуру);  

- обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и дипломных работ это позволит экономить время);  

- определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 

более внимательно, а какие – просто просмотреть;  

- при составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями, которые помогут 

сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не 

стоит тратить время; 

- все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, но 

это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать 

кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и 

показательные цитаты (с указанием страниц);  

- если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие 

пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой 

«предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 

обязательно указываются страницы в тексте автора;  
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- следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для 

этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо 

с помощью преподавателя обязательно его узнать).  

Таким образом, чтение научного текста является частью познавательной 

деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации. От 

того на сколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при 

обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию 

полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во 

многом зависит эффективность осуществляемого действия.  

Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной 

литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми 

необходимо настойчиво учиться. Организуя самостоятельную работу 

обучающихся с книгой, преподаватель обязан настроить их на серьёзный, 

кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, 

поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление 

цитат, выдержек, а сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, 

стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение 

при работе над книгой определённой последовательности.  

Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия 

или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и 

вопросах, которые рассматриваются в книге. Следующий этап – чтение. 

Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить 

о ней цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное 

глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного 

изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких 

примеров и т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение 

незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. 

Обучающиеся с этой целью заводят специальные тетради или блокноты. 

Важная роль в связи с этим принадлежит библиографической подготовке 

обучающихся. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться 

научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести 

поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:  

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую 

информацию);  

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить как сами сведения, излагаемые автором, так и всю 

логику его рассуждений);  

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);  

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и 

т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, 

разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).  
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Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение 

записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные 

при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, 

закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного:  

1 Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и 

назначения.  

2 Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала.  

3 Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 

автора без привлечения фактического материала.  

4 Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.  

5 Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного.  

6 Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в 

логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие 

виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. 

Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи 

определяет и технологию составления конспекта.  

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля 

конспекта.  

Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень 

заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в 

конспекте. Это первый элемент конспекта.  

Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко 

сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания 

материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в 

конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные 

доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте 

могут быть положения и примеры.  

Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует 

вести четко, ясно.  

Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 

значимость мысли.  

При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта 

должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в 

определенной последовательности, отвечающей логической структуре 

произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.  

Конспектирование - наиболее сложный этап работы.  
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Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.  

Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при 

повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе.  

Учитывая индивидуальные особенности каждого обучающегося, можно 

дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с которыми 

преподаватель и обязан познакомить обучающихся:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 

отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес 

его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать 

мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и 

знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила – 

не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, 

что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может 

изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с 

указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; 

цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из 

сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях 

специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 

Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где 

записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления 

конспекта.  

4.3 Подготовка  устного  ответа на семинаре 

Успешный устный ответ складывается из двух важных факторов: 

-уровень развития речи; 

-умение понимать и анализировать пройденный материал. 

В большинстве случаев пройденный материал - устная лекция или текст 

учебника/статьи. 

Многие сталкивались с ситуацией, когда человек прекрасно знает 

материал, но получает низкие оценки в силу того, что не может подать свои 

знания, говорит сбивчиво, невнятно, переходит от одного факта к другому, без 

четкой структуры. 

Для подготовки к устному ответу, если семинар проводится в 

классической форме развернутой беседы, рекомендуется составить план ответа 

на предложенные в рамках темы проблемные вопросы и иметь краткий 

конспект ответа по каждому разделу. В ответе следует уделять внимание не 

только освещению нового материала, но и его связи с предшествующим. Ответ 

будет намного более ценен, если в нем будет озвучено сравнения, приведены 

собственные примеры, будет продемонстрирована связь с предшествующим 

материалом. 

Если семинар проходит в форме выступлений с докладами, 

презентациями, рефератами по заданной теме, то подготовка к нему требует 

более серьезного подхода. 
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Наиболее распространенная ошибка при выступлении с докладом или 

защите реферата или эссе: отсутствие активного воспроизведения при 

подготовке. Устную речь перед аудиторией необходимо воспринимать как 

отдельный навык. 

При подготовке к устному выступлению необходимо подготовить его 

план, отрепетировать выступление и быть готовым к пересказу 

подготовленного текста, а не его прочтению или вольному изложению 

найденного материала. 

 

 

4.4 Подготовка информационного сообщения 

Это вид внеаудиторной самостоятельной работы по подготовке 

небольшого по объему устного сообщения для озвучивания на семинаре, 

практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или 

обобщения, несет новизну, отражает современный взгляд по определенным 

проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом 

информации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос 

фактическими или статистическими материалами. Возможно письменное 

оформление задания, оно может включать элементы наглядности 

(иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин. 

Роль обучающегося: собрать и изучить литературу по теме; составить 

план или графическую структуру сообщения; выделить основные понятия; 

ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

оформить текст письменно (если требуется); сдать на контроль преподавателю 

и озвучить в установленный срок. 

Критерии оценки: актуальность темы; соответствие содержания теме; 

глубина проработки материала; грамотность и полнота использования 

источников; наличие элементов наглядности. 

4.5 Написание реферата 

Это более объемный, чем сообщение, вид самостоятельной работы 

обучающегося, содержащий информацию, дополняющую и развивающую 

основную тему, изучаемую на аудиторных занятиях. Ведущее место занимают 

темы, представляющие профессиональный интерес, несущие элемент новизны. 

Реферативные материалы должны представлять письменную модель 

первичного документа – научной работы, монографии, статьи. Реферат может 

включать обзор нескольких источников и служить основой для доклада на 

определенную тему на семинарах, конференциях. 

Регламент озвучивания реферата – 7-10 мин. 

Слово «реферат» (от латинского – referre – докладывать, сообщать) 

означает сжатое изложение в устной или письменной форме содержания 

какого–либо вопроса или темы на основе критического обзора информации. 

При подготовке реферата необходимо соблюдать следующие правила: 
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1. Определить идею и задачу реферата. Следует помнить, что реферат 

будут читать другие. Поэтому постоянно задавайте себе вопрос, будет ли 

понятно написанное остальным, что интересного и нового найдут они в работе. 

2. Ясно и четко сформулировать тему или проблему. Она не должна быть 

слишком общей. 

3. Найти нужную литературу по выбранной теме. Составить перечень 

литературы, которая обязательно должна быть прочитана. 

Только после предварительной подготовки следует приступать к 

написанию реферата. Прежде всего, составить план, выделить в нем части. 

Введение, в котором раскрывается цель и задачи сообщения; здесь 

необходимо сформулировать социальную или политическую проблему, которая 

будет проанализирована в реферате, изложить своё отношение к ней, то есть 

мотивацию выбора; определить особенность постановки данной проблемы 

авторами изученной литературы; объяснить актуальность и социальную 

значимость выбранной темы. 

Основная часть. Разделы, главы, параграфы основной части должны быть 

направлены на рассмотрение узловых моментов в теме реферата. Изложение 

содержания изученной литературы предполагает его критическое осмысление, 

глубокий логический анализ. 

Каждый раздел основной части реферата предполагает детальное 

изучение отдельного вопроса темы и последовательное изложение структуры 

текстового материала с обязательными ссылками на первоисточник. В целом, 

содержание основной части должно отражать позиции отдельных авторов, 

сравнительную характеристику этих позиций, выделение узловых вопросов 

дискурса по выбранной для исследования теме. 

Обучающийся должен показать свободное владение основными 

понятиями и категориями авторского текста. Для лучшего изложения сущности 

анализируемого материала можно проиллюстрировать его таблицами, 

графиками, сравнением цифр, цитатами. 

Заключение. В заключении автор реферата должен сформулировать 

личную позицию в отношении изученной проблемы и предложить, может быть, 

свои способы её решения. Целесообразно сделать общие выводы по теме 

реферата и ещё раз отметить её актуальность и социальную значимость. 

Список использованных источников и литературы. 

Начать реферат можно с изложения яркого, впечатляющего факта, 

который требует пояснения. Далее изложение должно идти от простого – к 

сложному. Не останавливайтесь на подробностях. Главное требование к 

реферату – максимум пользы для читателя при минимуме информации. 

Написание рефератов является одной из форм обучения, направленных на 

организацию и повышение уровня самостоятельной работы обучающихся, а 

также на усиление контроля за этой работой. 

Целью написания рефератов является привитие обучающимся навыков 

самостоятельной работы с литературой с тем, чтобы на основе их анализа и 

обобщения обучающие могли делать собственные выводы теоретического и 

практического характера, обосновывая их соответствующим образом. 
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Написание реферата и его защита перед преподавателем или группой 

предполагает, что обучающийся должен знать правила написания и 

оформления реферата, а также уметь подготовить сообщение по теме своего 

реферата, быть готовым отвечать на вопросы преподавателя и студентов по 

содержанию реферата. 

Роль обучающегося: идентична при подготовке информационного 

сообщения, но имеет особенности, касающиеся: выбора литературы (основной 

и дополнительной); изучения информации (уяснение логики материала 

источника, выбор основного материала, краткое изложение, формулирование 

выводов); оформления реферата согласно установленной форме. 

Критерии оценки: актуальность темы; соответствие содержания теме; 

глубина проработки материала; грамотность и полнота использования 

источников; соответствие оформления реферата требованиям.  

 

4.6 Написание эссе 

Это вид внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по 

написанию сочинения небольшого объема и свободной композиции на частную 

тему, трактуемую субъективно и обычно неполно. Тематика эссе должна быть 

актуальной, затрагивающей современные проблемы области изучения 

дисциплины. Обучающийся должен раскрыть не только суть проблемы, 

привести различные точки зрения, но и выразить собственные взгляды на нее. 

Этот вид работы требует от обучающегося умения четко выражать мысли как в 

письменной форме, так и посредством логических рассуждений, ясно излагать 

свою точку зрения. 

Эссе, как правило, имеет задание, посвященное решению одной из 

проблем, касающейся области учебных или научных интересов дисциплины, 

общее проблемное поле, на основании чего студент сам формулирует тему. При 

раскрытии темы он должен проявить оригинальность подхода к решению 

проблемы, реалистичность, полезность и значимость предложенных идей, 

яркость, образность, художественную оригинальность изложения. 

Эссе может быть представлено на практическом занятии, на конкурсе 

студенческих работ, научных конференциях. 

Роль обучающегося: внимательно прочитать задание и сформулировать 

тему не только актуальную по своему значению, но и оригинальную и 

интересную по содержанию; подобрать и изучить источники по теме, 

содержащуюся в них информацию; выбрать главное и второстепенное; 

составить план эссе; лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и свои 

подходы к ее решению; оформить эссе и сдать в установленный срок. 

Критерии оценки: новизна, оригинальность идеи, подхода; 

реалистичность оценки существующего положения дел; полезность и 

реалистичность предложенной идеи; значимость реализации данной идеи, 

подхода, широта охвата; художественная выразительность, яркость, образность 

изложения; грамотность изложения; эссе представлено в срок. 

4.7 Составление глоссария 

Вид самостоятельной работы обучающегося, выражающейся в подборе и 

систематизации терминов, непонятных слов и выражений, встречающихся при 
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изучении темы. Развивает у обучающихся способность выделять главные 

понятия темы и формулировать их. Оформляется письменно, включает 

название и значение терминов, слов и понятий в алфавитном порядке. 

Роль обучающегося: прочитать материал источника, выбрать главные 

термины, непонятные слова; подобрать к ним и записать основные определения 

или расшифровку понятий; критически осмыслить подобранные определения и 

попытаться их модифицировать (упростить в плане устранения избыточности и 

повторений); оформить работу и представить в установленный срок. 

Критерии оценки: соответствие терминов теме; многоаспектность 

интерпретации терминов и конкретизация их трактовки в соответствии со 

спецификой изучения дисциплины; соответствие оформления требованиям; 

работа сдана в срок. 

 

 

4.8 Составление  электронных презентаций в POWER POINT 

Это вид самостоятельной работы обучающихся по созданию наглядных 

информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийной 

компьютерной программы PowerPoint. Этот вид работы требует координации 

навыков обучающихся по сбору, систематизации, переработке информации, 

оформления ее в виде подборки материалов, кратко отражающих основные 

вопросы изучаемой темы, в электронном виде. То есть создание материалов 

презентаций расширяет методы и средства обработки и представления учебной 

информации, формирует у обучающихся навыки работы на компьютере. 

Презентация относится к области визуальной информации. Программа 

PowerPoint предназначена визуализировать информацию, она помогает нам 

излагать материал, доказывать нашу точку зрения, вовлекать аудиторию в 

совместное действие. 

Материалы-презентации готовятся обучающимся в виде слайдов с 

использованием программы Microsoft PowerPoint. В качестве материалов-

презентаций могут быть представлены результаты любого вида внеаудиторной 

самостоятельной работы, по формату соответствующие режиму презентаций. 

Одной из форм задания может быть реферат-презентация. Данная форма 

выполнения самостоятельной работы отличается от написания реферата и 

доклада тем, что обучающийся результаты своего исследования представляет в 

виде презентации. Серией слайдов он передаёт содержание темы своего 

исследования, её главную проблему и социальную значимость. 

Слайды позволяют значительно структурировать содержание материала 

и, одновременно, заостряют внимание на логике его изложения. Происходит 

постановка проблемы, определяются цели и задачи, формулируются вероятные 

подходы её разрешения. 

Слайды презентации должны содержать логические схемы 

реферируемого материала. Обучающийся при выполнении работы может 

использовать картографический материал, диаграммы, графики, звуковое 

сопровождение, фотографии, рисунки и другое. 

Каждый слайд должен быть аннотирован, то есть он должен 

сопровождаться краткими пояснениями того, что он иллюстрирует. Во время 
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презентации обучающийся имеет возможность делать комментарии, устно 

дополнять материал слайдов.  

После проведения демонстрации слайдов реферата обучающийся должен 

дать личную оценку социальной значимости изученной проблемной ситуации и 

ответить на заданные вопросы. 

Этапы создания презентации: 

1. Планирование вида презентации, возможно с использованием 

прототипов. 

2. Редактирование и оформление слайдов. 

3. Задание спецэффектов для демонстрации презентации. 

4. Распечатка и пробная демонстрация. 

Чтобы подсчитать нужное число слайдов, создайте план презентации, а 

затем разделите материал на отдельные слайды. Вероятно, понадобятся 

следующие         слайды: 

1. Основной титульный слайд. 

2. Вводный слайд, содержащий основные темы или области  презентации. 

3. Один слайд для каждой темы или области, перечисленной на  вводном 

слайде. 

4. Итоговый слайд, повторяющий список основных тем или  областей пре-

зентации. 

5. Выражение благодарности. 

Если используется эта базовая структура, то при наличии трех           основных 

представляемых тем или областей, можно планировать, что презентация будет 

содержать не менее семи слайдов: титульный слайд, вводный слайд, по одному 

слайду для каждой из трех основных тем или областей и итоговый слайд, слайд 

со словами благодарности. 

Если в любой из основных тем или областей нужно представить большой 

объем материала, может понадобиться создать группу слайдов для этого 

материала, используя ту же базовую структуру. 

Необходимо предварительно обдумать, сколько времени каждый из 

слайдов должен быть виден на экране в процессе показа презентации. 

Хорошей оценкой может служить от двух до пяти минут на слайд. 

Принципы создания презентации: 

1. Используйте эффектные материалы для оформления своего 

выступления. Создание ярких слайдов и картинок может быть простым и 

увлекательным занятием, однако не следует забывать, что PowerPoint не 

предназначается для автономного использования. Помните, что слайды играют 

роль вспомогательного средства во время устного выступления. 

2. Не усложняйте презентацию. Вы наверняка видели презентации, 

созданные в PowerPoint и других программах, которые явно вызывают у 

докладчика большее воодушевление, чем сама тема обсуждения. Наиболее  

эффектные презентации PowerPoint просты. Такие презентации содержат 

понятные диаграммы и графику, подчеркивающую речь докладчика. 

Некоторые советуют ограничиться пятью словами в строке и пятью строками  на 

каждом слайде. Не следует перегружать презентацию текстом и графикой.  

3. Сведите количество цифр и статистики к минимуму. Одним из 
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привлекательных аспектов PowerPoint является возможность представления 

идей и высказываний докладчика в краткой форме. Сложно донести мысль 

через нагромождения цифр и статистики. Эффектная презентация PowerPoint 

не содержит большего количества цифр. Если необходимо подчеркнуть какие-

то статистические данные в презентации, воспользуйтесь рисунком или 

фотографией. 

4. Не повторяйте то, что написано на слайдах PowerPoint. Одной из 

наиболее распространенных и вредных привычек среди пользователей Power 

Point является чтение текста на слайдах. Это не только избыточность. Показ 

презентации должен сопровождаться устной речью, дополняющей и 

описывающей (но не пересказывающей) отображаемую на экране информацию. 

Даже при использовании PowerPoint необходимо  общение докладчика с 

аудиторией. 

5. Делайте своевременные замечания. Еще одна распространенная 

проблема - совпадение по времени замечаний докладчика с отображением 

нового слайда PowerPoint. Это лишь рассеивает внимание аудитории. При 

правильном планировании презентации PowerPoint сначала должен 

отображаться новый слайд и аудитории дается какое-то время на то, чтобы 

прочитать и усвоить информацию, а затем следуют комментарии докладчика, 

уточняющие и дополняющие показанное на экране. 

6. Делайте перерывы. Как уже было отмечено, PowerPoint лучше всего 

использовать в качестве визуального дополнения к устному выступлению. 

Опытные пользователи PowerPoint не стесняются время от           времени показывать 

аудитории пустой экран. Это не только позволяет слушателям отдохнуть, но и 

помогает сфокусировать внимание во время  устного общения, например, в 

ходе группового обсуждения или при ответе  на вопросы аудитории. 

7. Используйте яркие цвета. Яркий контраст между текстом, графикой и 

фоном помогает донести до слушателей мысли и эмоции. 

8. Импортируйте дополнительные рисунки и фотографии. Не 

ограничивайтесь тем, что предлагает PowerPoint. Используйте внешние 

рисунки и фотографии, а также видео, чтобы украсить и разнообразить свою 

презентацию. 

9. Предлагайте раздаточные материалы, если они есть, в конце, а не    в 

середине презентации. Если слушателям не требуется просматривать 

раздаточные материалы во время выступления, лучше предоставить их в  конце 

презентации. 

10. Отредактируйте презентацию перед выступлением. Никогда не 

забывайте об аудитории. Подготовив слайды PowerPoint в черновом варианте, 

отредактируйте их, представив, что вы один из слушателей. 

Роль обучающегося: изучить материалы темы, выделяя главное и 

второстепенное; установить логическую связь между элементами темы; 

представить характеристику элементов в краткой форме; выбрать опорные 

сигналы для акцентирования главной информации и отобразить в структуре 

презентации; оформить презентацию и предоставить к установленному сроку. 

Критерии оценки: соответствие содержания теме; правильная 

структурированность информации; наличие логической связи изложенной 
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информации; эстетичность оформления, его соответствие требованиям; 

презентация представлена в срок. 

4.9 Подготовка к экзамену/зачёту 

Подготовка к экзамену или зачету - отдельная форма самостоятельной  

работы обучающегося. Для повышения ее эффективности рекомендуется 

соблюдение следующих рекомендаций. 

1. Недостаточно прочитать конспект лекций и учебника, даже 

многократное прочтение текста не приведет к лучшему усвоению материала. 

Необходимо работать с текстом, составлять планы ответа на экзаменационные 

вопросы. 

2. Для подготовки к экзамену важно грамотно распределить время, 

отводимое для подготовки. 

3. Чтобы встроить подготовку к экзаменам в распорядок дня, 

организовать равномерное изучение материала и обеспечить определенный 

резерв времени, необходимо составить план подготовки. 

4. При подготовке к сдаче экзамена лучше выучить все темы равномерно, 

чем очень хорошо, но только определенные. Это обеспечит лучшее понимание 

предмета. 

Подготовка к экзамену или зачету способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также              

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену/зачету, 

обучающийся ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете/экзамене 

обучающийся демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по 

учебной дисциплине. 

В эти 3-4 дня отведенные на подготовку нужно систематизировать уже 

имеющиеся знания. Требования к организации подготовки к промежуточной 

аттестации те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они 

должны более строго. Во-первых, наличие хороших собственных конспектов 

лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо лекция, 

необходимо вовремя ее восстановить, обдумать, снять возникшие вопросы для 

того, чтобы запоминание материала было осознанным. Во- вторых, при 

подготовке к экзаменам у обучающегося должен быть хороший учебник или 

конспект литературы, прочитанной в течение семестра.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам: 

- Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно вопросам промежуточной аттестации (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах). 

- Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей. 

- Полезно подготовить «шпаргалки», но пользоваться ими следует не на 

зачете, а при подготовке к нему. Главный смысл «шпаргалок» - это 

систематизация и оптимизация знаний по данному предмету. 
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- При ответе на зачете сначала обучающийся должен продемонстрировать 

уровень своих знаний по предмету, и лишь после этого он вправе высказать 

иные точки зрения, если он сможет их обосновать и обстоятельно 

аргументировать представленные позиции. 

 

5 Контроль самостоятельной работы обучающихся 

5.1 Контроль самостоятельной работы обучающихся и оценка ее 

результатов организуется как единство двух форм: самоконтроль и самооценка 

студента; контроль и оценка со стороны преподавателей. 

5.2 Контроль результатов самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине. 

5.3 Результаты СР оцениваются ведущим дисциплину преподавателем. 

5.4 Формами контроля СР являются различные виды аттестации 

обучающихся (текущая аттестация (текущий контроль), промежуточный 

контроль в период сессий, а также самоконтроль обучающегося). 

5.5 В качестве видов отчетов о самостоятельной работе обучающегося 

могут быть могут выступать: 

–  текущий контроль усвоения знаний обучающимся на основе оценки 

устного ответа на вопрос, сообщения, доклада, презентации и т.п. (на 

практических занятиях) на дискуссиях, круглых столах и прочее; 

–  конспект, реферат, эссе выполненный по теме, изучаемой 

самостоятельно; 

–  представленный текст контрольной работы; 

–  отчет, таблицы, схемы, диаграммы и т.п.; 

–  тестирование, 

–  текст выполненной письменной контрольной работы по изучаемой теме; 

–  оценка знаний обучающихся по темам дисциплины; 

–  оценка знаний обучающихся на экзаменах и зачетах; 

–  отчет о научно-исследовательской работе (ее этапе, части работы и т.п.); 

–  доклад, сообщение, статья по материалам научно-исследовательской 

работы, тезисы выступления, и прочее. 

5.6 Результаты самостоятельной научно-исследовательской работы 

обучающихся могут быть опубликованы в изданиях Семинарии. 
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