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1 Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 
традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и 

семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные 

технологии используются в виде широкого применения активных и интерактивных 
форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии 

реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в 

информационной образовательной среде. 
Самостоятельная работа - это педагогически управляемый процесс 

самостоятельной деятельности студентов, обеспечивающий реализацию целей и 

задач по овладению необходимым объемом знаний, умений и навыков, опыта 

творческой работы и развитию профессиональных интеллектуально-волевых, 
нравственных качеств будущего бакалавра. 

Выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная работа, выполняется на занятиях под руководством 
преподавателя и по его заданию; 

 внеаудиторная, выполняется студентом по заданию преподавателя, но без 
его непосредственного участия. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

- просматривать основные определения и факты; 

- повторять законспектированный на лекционном занятии материал и 
дополнять его с учетом рекомендованной по данной теме литературы;  

- изучать рекомендованную основную и дополнительную литературу, 

составлять тезисы, аннотации и конспекты наиболее важных моментов; 
- самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

- использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

- выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Домашнее задание оценивается по следующим критериям: 
- степень и уровень выполнения задания; 

- аккуратность в оформлении работы; 

- использование специальной литературы; 

- сдача домашнего задания в срок. 
Самостоятельная работа в современном учебном процессе подразумевает 

ознакомление студента с различными видео и аудиоматериалами на русском и 

иностранных языках. Можно обозначить следующие цели работы: 
- усилить запоминание теоретических положений через визуальное и слуховое 

восприятие; 

- ознакомиться с авторским изложением сложных моментов; 

- сформировать свою точку зрения с учетом представленных дискуссий; 
- разобрать примеры и практические кейсы; 

- выполнить задания и отвечать на поставленные вопросы. 

До прохождения текущего и итогового контроля освоения дисциплины 
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обучающиеся самостоятельно могут практиковаться, выполняя различные тестовые 

задания. 

 

2 Методические рекомендации по прослушиванию лекций 

 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к 
какому базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и 

обеспечивать более глубокое понимание учебных вопросов при значительно 
меньшей затрате времени, чем это требуется большинству студентов на 

самостоятельное изучение материала. 

В состав учебно-методических материалов лекционного курса включаются: 

- учебники и учебные пособия, в том числе разработанные преподавателями 
кафедры, конспекты (тексты, схемы) лекций в печатном виде и /или электронном 

представлении - электронный учебник, файл с содержанием материала, излагаемого 

на лекциях, файл с раздаточными материалами; 
- тесты и задания по различным темам лекций (разделам учебной дисциплины) 

для самоконтроля студентов; 

- списки учебной литературы, рекомендуемой студентам в качестве основной 

и дополнительной по темам лекций (по соответствующей дисциплине). 
 

3 Методические рекомендации по подготовке к семинарским 

(практическим) занятиям 

 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию 

лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и 

охватывают все основные разделы. 
Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а 

также решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В 
обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и 

консультирование студентов по соответствующим темам курса. 

Основная задача проведения семинаров и практических занятий – 

приобретение умений и навыков практического использования изученного  
материала.  

Следует подчеркнуть, что только после усвоения лекционного материала с 

определенной точки зрения (а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он 

будет закрепляться на семинарских (практических) занятиях как в результате 
обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помощью решения 

проблемных ситуаций, задач. При этих условиях студент не только хорошо усвоит 

материал, но и научится применять его на практике, а также получит 
дополнительный стимул (и это очень важно) для активной проработки лекции. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
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- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

- участие в дискуссиях; 

- выполнение проектных и иных заданий; 

- ассистирование преподавателю в проведении занятий. 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения 

теоретическим материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку.  

 

4 Методические рекомендации по работе с научной и учебной 

литературой 

 
В период обучения в вузе обучающийся должен изучить и освоить 

определенный объем информации. В связи с этим перед обучающимися стоит 

большая и важная задача - в совершенстве овладеть рациональными приемами 

работы с научной и учебной литературой. 
Приступая к работе над источником, следует сначала ознакомиться с 

материалом в целом: оглавлением, аннотацией, введением и заключением путем 

беглого чтения-просмотра, не делая никаких записей. Этот просмотр позволит 
получить представление обо всем материале, который необходимо усвоить. 

После этого следует переходить к внимательному чтению - штудированию 

материала по главам, разделам, параграфам. Это самая важная часть работы по 

овладению книжным материалом. Читать следует про себя. Информацию, которая 
вызывает затруднение, необходимо читать в замедленном темпе, чтобы лучше 

понять и осмыслить. Рекомендуем возвращаться к нему второй, третий, четвертый 

раз, чтобы то, что осталось непонятным, дополнить и выяснить при повторном 
чтении. 

Особое внимание следует обращать на схемы, таблицы, карты, рисунки, 

формулы: рассматривать их, обдумывать, анализировать, устанавливать связь с 

текстом. Это поможет понять и усвоить изучаемый материал. При чтении 
необходимо пользоваться словарями и справочниками, поисковыми системами, 

чтобы незнакомое слово, термин, выражение было правильно воспринято, понято и 

закреплено в памяти. 
Рекомендуется также делать выписки, зарисовки, составлять схемы, тезисы, 

выписывать цифры, цитаты, вести конспекты. Запись изучаемой литературы лучше 

делать наглядной, легко обозримой, расчлененной на абзацы и пункты. Необходимо 

помнить основной принцип выписывания из книги: лишь самое существенное в 
краткой форме. 

Различают три основные формы выписывания: 

1 Дословная выписка или цитата с целью подкрепления того или иного 

положения, авторского довода. Эта форма применяется в тех случаях, когда нельзя 
выписать мысль автора своими словами, не рискуя потерять ее суть. Запись цитаты 

необходимо правильно оформить: она не терпит произвольной подмены одних слов 

другими; каждую цитату необходимо заключить в кавычки, в скобках указать ее 
источник: фамилию и инициалы автора, название труда, страницу, год издания, 

название издательства. 
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Цитирование следует производить после ознакомления со статьей в целом или 

с ближайшим к цитате текстом. В противном случае можно выхватить отдельные 

мысли, не всегда точно или полно отражающие взгляды автора на данный вопрос в 

целом. 
2 Выписка «по смыслу» или тезисная форма записи. 

Тезисы - это кратко сформулированные самим читающим основные мысли 

автора. Это одна из лучших форм записи. Контрольные, курсовые и дипломные 

работы будут соответствовать стандарту если их выполнять следующим образом. 
Делается выписка с теми же правилами, что и дословная цитата. Тезисы бывают 

краткие, состоящие из одного предложения, без разъяснений, примеров и 

доказательств. Главное в тезисах - умение кратко, закончено (не теряя смысл) 
сформулировать каждый вопрос, основное положение. Овладев искусством 

составления тезисов, обучающийся четко и правильно овладевает изучаемым 

материалом. 

3 Конспективная выписка имеет особенно важное значение для овладения 
знаниями.  Конспект - наиболее эффективная форма записей при изучении научной 

книги. В данном случае кратко записываются важнейшие составные пункты, тезисы, 

мысли и идеи текста. Подробный обзор содержания может быть важным 
подспорьем для запоминания и вспомогательным средством для нахождения 

соответствующих мест в тексте. 

В конспекте кратко излагается основная сущность учебного материала, 

приводятся необходимые обоснования, табличные данные, схемы, эскизы, расчеты и 
т.п. Конспект целесообразно составлять целиком на тему. При этом имеется 

возможность всегда дополнять составленный конспект вырезками и выписками из 

журналов, газет, статей, новых учебников, брошюр по обмену опытом, данных из 
Интернета и других источников. Рекомендуется конспектировать определения, 

формулировки теорем, схемы их доказательств, формулы и решения задач.  

Для создания конспекта студенту необходимо: 

1  Первичное ознакомление с материалом изучаемой темы по тексту учебника, 
пособия, дополнительной литературе.  

2  Выделение главного в изучаемом материале, составление обычных кратких 

записей.  
3  Подбор к данному тексту опорных сигналов в виде отдельных слов, 

определѐнных знаков, графиков, рисунков.  

4  Продумывание схематического способа кодирования знаний, использование 

различного шрифта и т.д.  
5  Составление опорного конспекта.  

 

5 Методические рекомендации для подготовки к промежуточной и 

итоговой аттестации 

 

Изучение дисциплин завершается зачетом. Подготовка к зачету способствует 

закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, 
а также применению их к решению практических задач. Готовясь к зачету, студент 
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ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания.  

При подготовке к зачету необходимо знать:  

1 Готовиться к сессии необходимо с первых дней семестра: не пропускать 
лекций, работать над закреплением лекционного материала, выполнять все 

практические работы.  

2 Приступать к повторению и обобщению материала необходимо задолго до 

сессии (примерно за месяц).  
3 Перед повторением учебного материала необходимо еще раз свериться с 

типовой и рабочей программами (имеются в библиотеке на сайте университета, в 

методическом кабинете или на соответствующей кафедре), по которым велось 
преподавание. В случае какой-либо неясности следует получить у преподавателя 

необходимые разъяснения.  

4 Готовиться к зачету рекомендуется каждый день в одном и том же 

помещении и на одном и том же рабочем месте, т.к. в этом случае устанавливается 
ассоциативная взаимосвязь между окружающей обстановкой и процессом 

переработки информации. Это дает возможность в дальнейшем на зачете 

воспроизводить все мельчайшие детали этой обстановки (что сделать довольно 
легко), а через установившиеся ассоциативные связи - саму информацию, которую 

требовалось запомнить непосредственно для зачета. Возможны и другие 

искусственные приемы для запоминания, которых великое множество и которые 

должны быть в арсенале у каждого студента.  
5 Начинать повторение следует с чтения конспектов. Прочитав внимательно 

материал по дисциплине, приступить к тщательному повторению по темам и 

разделам. На этом этапе повторения следует использовать учебник и 
рекомендованную преподавателем дополнительную литературу. Нельзя  

ограничиваться при повторении только конспектами, ибо в них все записано весьма 

кратко, сжато, только самое основное. Вузовские же дисциплины необходимо 

усвоить достаточно широко с учетом всей программы курса. Это можно сделать с 
помощью учебника и дополнительной литературы.  

6 Повторяя материал по темам, надо добиваться его отчетливого усвоения. 

Рекомендуется при повторении использовать такие приемы овладения знаниями:  
а) про себя или вслух рассказывать материал;  

б) ставить самому себе различные вопросы и отвечать на них, руководствуясь 

программой (применять самоконтроль);  

в) делать дополнительные записи, схемы, помогающие обобщить материал, 
синтезировать его;  

г) рассказывать повторенный и усвоенный материал своим товарищам, 

отвечать на их вопросы и критически оценивать изложенное;  

д) повторяя и обобщая, записывать в блокнот все непонятное, всякие 
сомнения, вновь возникающие вопросы и обязательно выяснить их на 

консультациях.  

 


