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1 Пояснительная записка 
 

Современные Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования предполагают подготовку 

квалифицированных специалистов, которые могут и умеют организовывать 

собственную деятельность, находить необходимую информацию для решения 

профессиональных задач, работать в команде с коллегами и руководством. 

Поэтому основным требованием к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы является освоение знаний, 

умений, а также формирование общих и профессиональных компетенций. Для 

решения этой задачи предусматривается введение новой формы организации 

образовательной деятельности обучающихся – индивидуальный проект. 

Основы проектной деятельности и написание индивидуального проекта – 

это самостоятельная творческая деятельность обучающегося реферативного, 

практического или опытно – экспериментального характера. 

Самостоятельные занятия призваны помочь студентам в закреплении 

материала, овладении различными формами самопроверки, в выполнении 

индивидуальных заданий, способствуют формированию умений акцентировать 

внимание на детальном рассмотрении вопросов и разделов, представляющих 

особую сложность. Самостоятельная работа необходима, т.к. большое 

значение придается развитию и совершенствованию.    

Для того, чтобы сделать процесс обучения результативным, разработаны 

методические рекомендации для освоения дисциплины и методические 

указания к семинарским (практическим) занятиям, обеспечивающие решение 

следующих задач: 

- создание условий для самостоятельной работы студентов очной и за- 

очной форм обучения при изучении курса «Основы проектной деятельности»; 

- углубление и расширение знаний студентов в области основ проектной 

деятельности; 

- углубление и расширение знаний студентов в области написания 

проектов, создания идеи проекта, грантовой деятельности и стартап - 

проектов. 
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2 Виды занятий и особенности их проведения при изучении                    

дисциплины 

 

По курсу «Основы проектной деятельности» предусмотрены лекционные 

и практические занятия, на которых дается основной систематизированный 

материал, и практические занятия. Распределение занятий по часам 

представлено в рабочей программе дисциплины. 

Основными функциями лекционных занятий являются – 

информационная, систематизирующая, ориентирующая, объясняющая, 

убеждающая.                   Излагаемый преподавателем материал информирует 

обучающихся о достижениях, основных положениях учебной дисциплины, 

раскрывает особенности каждой конкретной темы или знакомит с отдельной 

проблемой, решённой или решаемой учебной дисциплиной. 

Практические занятия (семинары) способствуют более глубокому 

пониманию теоретического материала учебного курса, а также развитию, 

формированию и становлению профессиональной компетентности студентов. 

Практическая работа заключается в выполнении студентами 

самостоятельно или под руководством преподавателя комплекса учебных 

заданий, направленных на совершенствование языковой компетенции 

студентов нефилологических специальностей на уровне, необходимом для 

современных специалистов; языковой и речевой грамотности студентов, 

основных видов речевой деятельности, закрепление обозначенных 

коммуникативных навы- ков. 

Задания для практических занятий (семинаров) студенты представля- ют 

в письменном виде. Тематика практических занятий (семинаров) пред- 

ставлена в методических указаниях к данному виду работы и соответствует 

рабочей программе дисциплины. (См. Олиндер, М.В.. Основы проектной 

деятельности: методические указания к практическим занятиям (семинарам) / 

составитель М.В.Олиндер; Бузулукский гуманитарно-технологический 

институт (филиал) Оренбургского гос. ун-та. – Бузулук : БГТИ, 2024). 
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3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов 

 

Основными задачами самостоятельной работы студентов являются: 

- заложить основы знаний о содержании и подходах к классификации 

проектов, особенностях их разработки в условиях российской экономики;  

- сформировать умения собирать, анализировать и интерпретировать 

разностороннюю информацию, касающуюся разработки и управления 

проектами разной направленности, отвечающих требованиям современного 

рынка;  

- выработать навыки представления результатов работы в соответствии с 

принятыми стандартами проектной деятельности 

 - развивать творческую инициативу, самостоятельность и 

ответственность. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Основы проектной 

деятельности» обеспечивает: 

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе лекционных и 

практических занятий; 

- совершенствование знаний по дисциплине; 

- изучение языковых средств различных функциональных стилей, исполь 

зуемых в зависимости от ситуации, цели общения; 

 - формирование навыков работы со словарями, периодической, научной 

литературой. 

Самостоятельная работа студентов складывается из: 

- самостоятельной работы с учебной, научной и периодической литера- 

турой, рекомендованной преподавателем. Дополнительные источники ин- 

формации используются студентами для расширения знаний и сведений по 

изучаемым вопросам, во время подготовки к лекционным, практическим (се- 

минарам) занятиям и зачету; 

- самостоятельной работы с конспектами лекций и материалом, полу- 

ченным на практических занятиях. В ходе такой работы студенты осмысли- 

вают, продумывают полученную информацию, выявляют недостаточно яс- 

ные моменты с целью их дальнейшего уточнения во время лекций, семина- 

ров, консультаций и самостоятельной работы с литературой; 

- выполнения практических заданий, упражнений во время подготовки к 

лекциям и семинарам; 

- выполнения домашних заданий на основе знаний, полученных на лек- 

циях и семинарах, а также в результате использования дополнительной учеб- 

ной и научной литературы. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента. 

 

3.1 Правила конспектирования лекционного материала 
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Лекции имеют целью дать систематизированные основы научных зна- 

ний об основных положениях дисциплины и выступают  пассивной формой 

работы по отношению к обучающимся, т.к. основная нагрузка в данном случае 

ложится на преподавателя. Тем не менее, обучающийся должен готовиться к 

лекции, т.к. заранее ознакомившись с материалом предстоящего занятия, он 

будет гораздо более осмысленно воспринимать новый материал. К тому же 

преподаватель может не давать на лекции ту  информацию, которая изложена в 

учебниках, и, следовательно, доступна для самостоятельного изучения 

обучающихся, а сосредоточиться на раскрытии каких-либо дополнительных 

сведений по теме. 

Правила и приемы конспектирования лекций: 

- конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого 

тетради, каждый лист которой должен иметь поля (4-5 см) для 

дополнительных записей; 

- необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую 

литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, 

подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, 

определений, основных идей можно использовать цветные карандаши, 

маркеры и фломастеры; 

 - названные в лекции ссылки на первоисточники необходимо отмечать 

на полях; 

- в конспекте дословно записываются определения понятий, категорий, 

законов и т.д. Остальное должно быть записано своими словами; 

- каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые 

сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. Однако 

чрезмерное увлечение сокращениями может привести к тому, что со временем 

в них будет трудно разобраться. В конспект следует заносить всё, что 

преподаватель пишет на доске, представляет в слайдовом формате, также 

рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. Нужно иметь в виду, 

что изучение и отработка прослушанных лекций без промедления 

значительно экономит время и способствует лучшему усвоению материала. 

 

3.2 Рекомендации по работе с литературой 

 

Работа с учебной и научной литературой является главной формой 

самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на 

практических (семинарских) занятиях, к контрольным работам, тестированию, 

за- чету. Она включает проработку лекционного материала – изучение 

рекомен дованных источников и литературы по тематике лекций. 

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных во- 

просов лекции, предложенных преподавателем, основных источников и ли- 

тературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть вы- 

полнен в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хо- 
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рошо читаемым, не содержать, не относящиеся к теме информацию или ри- 

сунки. 

Конспекты по учебной, научной или периодической литературе при са- 

мостоятельной подготовке к занятиям должны быть выполнены также акку- 

ратно, содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь 

ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и 

года издания используемой научной литературы. Конспект может быть 

опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом 

позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем 

конспекта определяется самим студентом. 

В процессе работы с учебной, научной и периодической литературой 

студент может: 

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана 

(создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или 

монографии, короткое изложение основных мыслей автора); 

- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы); 

- создавать конспекты (развернутые тезисы). 

В случае возникших затруднений в понимании учебного материала 

следует обратиться к другим источникам, где изложение может оказаться более 

доступным. Необходимо отметить, что работа с литературой не только полезна, 

как средство более глубокого изучения любой дисциплины, но и является 

неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего выпускника. 

 

3.3 Методические рекомендации при подготовке к практическим 

занятиям (семинарам) 
 

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью углубления и 

закрепления знаний, полученных на лекциях, и в процессе самостоятельной 

работы над нормативными документами, учебной и научной литературой. 

Все формы практических занятий (семинаров) служат тому, чтобы 

обучающиеся отрабатывали на них практические действия по решению про 

блемных ситуаций, складывающихся в реальной жизнедеятельности. Главной 

целью такого рода занятий является: научить обучающихся применению 

теоретических знаний на практике. 

На практическом занятии (семинаре) обсуждаются теоретические 

положения изучаемого материала, уточняются позиции авторов научных 

концепций, рассматриваются этические основы профессиональной 

деятельности будущего специалиста, ведется работа по осознанию студентами 

категориального аппарата дисциплины, определяется и формулируется 

отношение обучающихся к теоретическим проблемам науки, оформляется 

собственная позиция будущего специалиста. 

Форма работы на практическом занятии (семинаре) – диалог: и студен- ты, 

и преподаватель вправе задавать друг другу вопросы, которые возникли или 
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могут возникнуть у них в процессе изучения или обсуждения материала, 

делятся своими сомнениями, наблюдениями, приводят доводы «за» и «против» 

по той или иной позиции, обосновываются возможности применения на 

практике тех или иных теоретических положений. 

При подготовке к практическому занятию студентам необходимо: 

- изучить, повторить теоретический материал по заданной теме; 

- рассмотреть список основной и дополнительной литературы, где студенты 

могут найти ответы на вопросы. Обратить внимание на категории, которыми 

оперирует автор. 

- выписать основные понятия и систематизировать их; 

- составить развернутый план изучаемого материала, который может быть 

использован для ответа на занятии; 

- подготовить практикум по заданной теме, уделяя особое внимание работе 

со справочной литературой. 

 

3.4 Методические рекомендации при подготовке к промежуточной 

аттестации 

 

Процедура проведения оценочных мероприятий имеет следующий вид: 

Промежуточная аттестация (зачет) 

Зачет проводится по расписанию зачетно-экзаменационной сессии. Форма 

проведения зачета – сдача тестовых заданий. Результаты аттестации заносятся в 

зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. 

Тестовые задания являются одной из наиболее обоснованных процедур для 

выявления реального качества знания у испытуемого студента. Впрочем, 

 тестирование не может заменить собой другие педагогические средства кон- 

троля, используемые сегодня преподавателями. 

Самое главное преимущество тестов в том, что они позволяют 

преподавателю и самому студенту при самоконтроле провести объективную и 

независимую оценку уровня знаний в соответствии с общими образовательными 

требованиями. Наиболее важным положительным признаком тестового задания 

является однозначность интерпретации результатов его выполнения. Благодаря 

этому процедура проверки может быть доведена до высокого уровня автоматизма 

с минимальными временными затратами. 

Тестовые задания разрабатываются преподавателем в соответствии с рабочей 

программой, что позволяет оценить знания студентов по разделам курса. Тесты 

представляют собой форму контроля и оценки текущих знаний студентов и 

уровень освоения ими учебного материала. Тесты представлены по всем темам, 

изучаемым в рамках программы. Тестовый материал можно использовать: 

– студентами при подготовке к зачету в форме самопроверки знаний; 

– преподавателями для проверки знаний в качестве формы промежуточного 

контроля на семинарских занятиях; 

– для проверки остаточных знаний студентов, изучивших данный курс. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования 
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вспомогательных материалов. Для выполнения тестового задания, прежде всего, 

следует внимательно прочитать поставленный вопрос. После ознакомления с 

вопросом следует приступать к прочтению предлагаемых вариантов ответа. 

Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа следует выбрать лишь 

один индекс (цифровое обозначение), соответствующий правильному ответу. 

Тесты составлены таким образом, что в каждом из них, как правило, правильным 

является лишь один из вариантов. Выбор должен быть сделан в пользу наиболее 

правильного ответа. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может 

варьироваться в зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста. 

Задачей теста является набор максимально возможного количества бал- 

лов. 

Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику 

сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке. Залогом 

успешного освоения дисциплины является обязательное посещение лекционных и 

практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий 

может осложнить освоение разделов курса. 
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