
В зависимости от творческой индивидуальности, как обучающихся, так и 

преподавателя, в учебном процессе могут быть использованы самые разнообразные 

формы контактной и самостоятельной работы. 

 

 

Подготовка к лекциям, 

к занятиям семинарского типа: 

практическим, лабораторным занятиям, коллоквиумам 

Проведение преподавателями лекций в инновационных (активных, интерактивных) 

формах требует специальной подготовки студента для привлечения к активному 

взаимодействию и успешному восприятию материала. Самостоятельная работа должна 

вестись по заранее подготовленным преподавателем планам, заданиям, рекомендациям. 

Например, для успешного восприятия проблемной лекции и участия в обсуждении 

необходимо подготовиться по рекомендуемым вопросам, которые носят проблемный 

характер. 

Процесс обучения в высшей школе предусматривает проведение также 

практических занятий, которые предназначены для углубленного изучения дисциплины 

или курса. Практическое занятие – это форма организации обучения, проводимая под 

руководством преподавателя и служащая для детализации, анализа, расширения, 

углубления, закрепления, применения (или выполнения разнообразных практических 

работ, упражнений и др.) и контроля усвоения полученной на лекциях учебной 

информации. К практическим занятиям относят: семинарские занятия, лабораторные 

работы, практикумы, коллоквиумы и т.д. Цель практических занятий по всем 

дисциплинам не только углубить и закрепить соответствующие знания студентов по 

дисциплине, но и развить инициативу, творческую активность, вооружить будущего 

специалиста методами и средствами научного познания.  

Семинар – это такой вид учебного занятия, при котором в результате 

предварительной работы над программным материалом преподавателя и студентов, в 

обстановке их непосредственного и активного общения, в процессе выступлений 

студентов по вопросам темы, возникающей между ними дискуссии и обобщений 

преподавателя, решаются задачи познавательного и воспитательного характера, 

формируется мировоззрение, прививаются методологические и практические навыки, 

необходимые для становления квалифицированных специалистов, что соответствует 

требованиям образовательных стандартов. 

Лабораторные работы – это разновидность учебных занятий, которые 

интегрируют теоретико-методологические знания, практические умения и навыки 

студентов в едином процессе деятельности учебно-исследовательского характера. На 

лабораторных работах осуществляется интеграция теоретико-методологических знаний с 

практическими умениями и навыками обучаемых в условиях той или иной степени 

близости к реальной профессиональной деятельности. 

Практикум – это система объединенных содержательно и методически 

практических занятий либо по отдельному практическому вопросу, усвоение которого 

сопряжено с овладением группой умений и навыков, либо по целостному учебному курсу 

прикладного характера. Практикум является связующим звеном между изучаемой теорией 

и практикой. Примерами практикумов могут быть: практикум по решению задач 

повышенной трудности, лабораторный практикум и т.д. 

Коллоквиум– вид учебного занятия, проводимого с целью проверки и оценивания 

знаний учащихся. Это своего рода устный экзамен. Он может проводиться в форме 

индивидуальной беседы преподавателя со студентом или как массовый опрос. В ходе 

группового обсуждения студенты учатся высказывать свою точку зрения по 

определенному вопросу, защищать свое мнение, применяя знания, полученные на 

занятиях по предмету. А преподаватель в это время имеет возможность оценить уровень 



усвоения студентами материала. В ходе коллоквиума могут также проверятся рефераты, 

проекты и другие письменные работы учащихся. 

Методические рекомендации 

Подготовка к практическим занятиям – традиционная форма самостоятельной 

работы обучающихся, включает отработку лекционного материала, изучение 

рекомендованной литературы, конспектирование предложенных источников. На таких 

занятиях могут разбираться заранее подготовленные доклады и рефераты и проходить их 

обсуждение.  

В случае использования преподавателем такой формы работы обучающихся как 

рецензирование работ своих коллег, в рамках самостоятельной работы по подготовке к 

семинару, следует заранее ознакомиться с содержанием порученных Вам рецензируемых 

работ.  

Подготовка к опросу, проводимому в рамках практического занятия, требует 

уяснения вопросов, вынесенных на конкретное занятие, подготовки выступлений, 

повторения основных терминов, запоминания формул и алгоритмов. 

Серьезная теоретическая подготовка необходима для выполнения практических 

занятий. Предварительное изучение методических указаний по выполнению работ с 

четким определением цели, хода их выполнения позволит Вам проявить 

самостоятельность и творческую инициативу.   

На практических занятиях рассматриваются наиболее важные, существенные, 

сложные вопросы, которые, как свидетельствует преподавательская практика, наиболее 

трудно усваиваются студентами. 

Готовиться к практическим занятиям необходимо заблаговременно.  

 

Подготовка к практическим занятия включает в себя: 

 обязательное ознакомление с планом практического занятия, в котором 

содержатся основные вопросы, выносимые на обсуждение; 

 изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного 

пособия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов; 

 изучение дополнительной литературы по теме практического занятия с 

обязательным конспектированием материала, который понадобится при обсуждении на 

семинаре. 

Помните, что необходимо: 

 выписать основные термины и запомнить их дефиниции; 

 записывать возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и 

научной литературы вопросы, чтобы затем на семинаре получить на них ответы; 

 иметь продуманные и аргументировано обоснованные формулировки 

собственной позиции по каждому вопросу плана практического занятия; 

 обращаться за консультацией к преподавателю при возникновении затруднений 

в освоении материала практической работы. 

 

Выступление на практических занятиях должно удовлетворять следующим 

требованиям: в нем излагаются теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, 

дается анализ принципов, законов, понятий и категорий; теоретические положения 

подкрепляются фактами, примерами, выступление должно быть аргументированным.Для 

более углубленного изучения вопросов рекомендуется конспектирование основной и 

дополнительной литературы. 

Большую помощь при подготовке к занятиям может оказать изучение публикаций 

в научных журналах, а также специальные интернет-порталы по тематике дисциплины. 

 

Работа с литературой 

Изучение литературы очень трудоемкая и ответственная часть в процессе 



обучения, в частности подготовки к занятию, написанию отчетности оценки текущей 

успеваемости, например, эссе, доклада и т.п., написанию курсовой работы. 

Методические рекомендации 

Работа с литературой должна сопровождается записями в той или иной форме 

(конспект, план, тезисы, аннотация). При этом важно не только привлечь более широкий 

круг литературы, но и суметь на ее основе разобраться в степени изученности темы. Стоит 

выявить дискуссионные вопросы, нерешенные проблемы, попытаться высказать свое 

отношение к ним. Привести и аргументировать свою точку зрения или отметить, какой из 

имеющихся в литературе точек зрения по данной проблематике придерживается автор и 

почему.  

По завершении изучения рекомендуемой литературы полезно проверить уровень 

своих знаний с помощью контрольных вопросов для самопроверки. Необходимо вести 

систематическую работу над литературными источниками. Студенту необходимо изучать 

не только литературу, рекомендуемую в данных учебно-методических материалах, но и 

новые, существенно важные издания по курсу, вышедшие в свет после его публикации. 

При этом следует выделять неясные, сложные для восприятия вопросы. В целях 

прояснения последних нужно обращаться к преподавателю. 

 

Составление конспектов прочитанной литературы 

Конспект – это последовательная фиксация информации, отобранной и 

обдуманной в процессе чтения. Конспект-схема – это схематическая запись 

прочитанного материала. 

Методические рекомендации 

Ознакомьтесь с текстом, прочитайте предисловие, введение, оглавление, главы и 

параграфы, выделите информационно значимые места текста. 

Составьте план текста - он поможет вам в логике изложения, сгруппировать 

материал. 

1. Составляя план при чтении текста старайтесь определить суть мыслей и их 

границы. Эти места в книге отмечайте. Нужным отрывкам дайте заголовки, формулируя 

соответствующий пункт плана. Затем снова просмотрите прочитанное, чтобы убедиться, 

правильно ли установлен «поворот» содержания, уточните формулировки. 

2. Стремитесь, чтобы заголовки-пункты плана наиболее полно раскрывали мысли 

автора. Последовательно прочитывая текст, составляйте к нему черновой набросок плана 

с нужной детализацией. 

3. Записи делайте так, чтобы ее легко можно было охватить одним взглядом. 

Сделайте библиографическое описание конспектируемого материала. Выделите 

тезисы и запишите их с последующей аргументацией, подкрепляя примерами и 

конкретными фактами. Сгруппируйте факты в логической последовательности, дайте 

название выделенным пунктам. 

Изложите каждый вопрос плана. Используйте реферативный способ изложения 

(например: «Автор считает ...», «раскрывает ...» ит.д.). 

Текст автора оформляйте как цитату. 

В заключении обобщите текст конспекта, выделите основное содержание 

проработанного материала, дайте ему оценку. 

Оформите конспект: выделите разными цветами наиболее важные места так, чтобы 

они легко находились взглядом.  

 

Подготовка к сообщению или к беседе, устному опросу на занятии 

1. При подготовке сообщения, ответа используйте несколько источников 

литературы по выбранной теме (вопросу), используйте печатные издания и источники 

электронных библиотек или Интернет-ресурсов. 

2. Сделайте цитаты из книг и статей по выбранной теме (обратите внимание на 



непонятные слова и выражения, уточните их значение в справочной литературе). 

3. Проанализируйте собранный материал и составьте план сообщения или ответа, 

акцентируя внимание на наиболее важных моментах. 

4. Напишите основные положения сообщения или ответа в соответствии с планом, 

выписывая по каждому пункту несколько предложений. 

5. Перескажите текст сообщения или ответа, корректируя последовательность 

изложения материала. 

6. Подготовленное сообщение может сопровождаться презентацией, 

иллюстрирующей его основные положения. 

Показатели результатов работы для самопроверки: 

 полнота и качественность информации по заданной теме; 

 свободное владение материалом сообщения или доклада; 

 логичность и четкость изложения материала; 

 наличие и качество презентационного материала. 

 

Составление тезисов литературного источника 

 

Тезисы позволяют обобщить изученный материал, выразить его суть в кратких 

формулировках, помогая раскрыть содержание книги, статьи и доклада. В отличие от 

цитат тезисы являются кратким изложением основных мыслей доклада или реферата, 

выписанных непосредственно из текста. 

Методические рекомендации 

При составлении тезисов не приводите факты и примеры. Сохраняйте в тезисах 

самобытную форму высказывания, чтобы не потерять документальность и 

убедительность. 

Изучаемый текст читайте неоднократно, разбивая его на отрывки, в каждом из 

которых выделяйте главное, и на основе главного формулируйте тезисы. 

Полезно связывать отдельные тезисы с подлинником текста (делайте ссылки на 

страницы книги). 

По окончании работы над тезисом сверьте их с текстом источника. 

 

Написание реферата, доклада, сообщения, эссе 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или форме публичного доклада 

содержания научного труда (трудов), литературы по теме. При подготовке реферата 

студент самостоятельно изучает группу источников по определённой теме, которая, как 

правило, подробно не освещается на лекциях. Цель написания реферата – овладение 

навыками анализа и краткого изложения изученных материалов в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к таковым работам. Это самостоятельная научно-

исследовательская работа студента, где раскрывается суть исследуемой проблемы, 

приводятся различные точки зрения, собственные взгляды на нее. Содержание реферата 

должно быть логическим, изложение материала носит проблемно-тематический характер. 

Отличие доклада от реферата в том, что он отражает одну точку зрения на 

проблему, не предполагает ее исследования в сравнении и анализе. 

 

Методические рекомендации  

Сформулируйте тему работы, причем она должна быть не только актуальной по 

своему значению, но оригинальной, интересной по содержанию. Тематика направлений 

обычно рекомендуется преподавателем, но в определении конкретной темы студенту 

следует проявить инициативу. 

Основные этапы подготовки реферата: 

 выбор темы; 



 консультации научного руководителя; 

 подготовка плана реферата; 

 работа с источниками, сбор материала; 

 написание текста реферата; 

 оформление рукописи и предоставление ее научному руководителю; 

 защита реферата. 

Объем реферата должен составлять 15-30 страниц машинописного текста (в 

зависимости от требований преподавателя). 

При написании реферата следует подбирать литературу, освещающую как 

теоретическую, так и практическую стороны проблемы.  При обработке полученного 

материала автор должен: систематизировать его и выдвинуть свои гипотезы с их 

обоснованием, определить свою позицию по рассматриваемой проблеме, сформулировать 

определения и основные выводы, характеризующие результаты исследования и оформить 

их в письменном виде. 

В процессе выполнения реферата необходимо учитывать следующее:  

 во введении на одной странице должна быть показана цель написания реферата, 

указаны задачи. Кратко следует коснуться содержания отдельных разделов работы, 

охарактеризовать в общих чертах основные источники, которые нашли свое отражение в 

работе. 

 в текстовой части рассматриваются основные вопросы реферата. 

Основная часть может состоять из двух или более параграфов; в конце каждого 

параграфа делаются краткие выводы. Изложение материала должно быть 

последовательным и логичным. Оно также должно быть конкретным и полностью 

оправданным. При этом важно не просто переписывать первоисточники, а излагать 

основные позиции по рассматриваемым вопросам. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить изученные 

положения (представить содержание реферата в тезисной форме). После заключения 

необходимо привести список литературы 

 

Примерный алгоритм действий при написании реферата:  

1. Подберите и изучите основные источники по теме (как правило, при разработке 

реферата или доклада используется не менее 8-10 различных источников). 

2. Составьте библиографию. 

3. Разработайте план реферата или доклада исходя из имеющейся информации. 

4. Обработайте и систематизируйте подобранную информацию по теме. 

5. Отредактируйте текст реферата или доклад с использованием компьютерных 

технологий. 

6. Подготовьте публичное выступление по материалам реферата или доклада, 

желательно подготовить презентацию, иллюстрирующую основные положения работы. 

Критерии результатов работы для самопроверки: 

 актуальность темы исследования; 

 соответствие содержания теме; 

 глубина проработки материала; 

 правильность и полнота использования источников; 

 соответствие оформления реферата или доклада предъявляемым требованиям. 

 

Написание докладов, эссе 

Доклады, по сути своей, близки к рефератам, однако их область существенно уже. 

Подготовка доклада позволяет основательно изучить интересующий вопрос, изложить 

материал в компактном и доступном виде, привнести в текст полемику, приобрести 

навыки научно-исследовательской работы, устной речи, ведения научной дискуссии. В 



ходе подготовки доклада могут быть подготовлены презентации, раздаточные материалы. 

Доклады могут зачитываться и обсуждаться на семинарских занятиях, студенческих 

научных конференциях. При этом трудоемкость доклада, подготовленного для 

конференции обычно выше.  

Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем соответствующей дисциплины. Роль этой формы 

самостоятельной работы особенно важна при формировании компетенций, 

предполагающих приобретение основ знаний предметной области, формирования 

мировоззрения. 

Эссе должно содержать чёткое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Структура эссе 

1. Титульный лист. 

2. Введение– суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно 

правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего 

исследования. При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 

«Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, 

которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?». 

3. Основная часть– теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому 

вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную 

трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать 

(логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую 

аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента 

можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен 

содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное 

графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием 

разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах 

параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. Хорошо проверенный (и 

для большинства – совершено необходимый) способ построения любого эссе – 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного 

изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на 

вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно определенной цели в 

данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не только 

обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность 

может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение– обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, 

подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые 

для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе 

элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая 

взаимосвязи с другими проблемами 

В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 

дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ собранных 

обучающимся конкретных данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств 



массовой информации, подробный разбор предложенной преподавателем проблемы с 

развёрнутыми пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему 

и т.д.  

В области социально-политических наук, исторических дисциплин они могут быть 

представлены научной, философской, художественной или исторической биографией. В 

качестве эссе по статистике может выступать отработка того или иного статистического 

приема на конкретных данных публикаций. По правовым дисциплинам в эссе могут 

излагаться личные взгляды и представления по отдельным проблемам теории права, 

нормативного регулирования и правоприменительной практики. 

Требования к письменным работам могут трансформироваться в зависимости от 

конкретной дисциплины, однако, качество работы  оценивается по следующим 

критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и 

выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, 

уровень освоения темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, 

использование первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, 

структура и логика изложения. 

 

В целом при написании письменных работ следует обратить внимание на 

следующие рекомендации: 

1. Выбор темы письменной работы. Тема письменной работы выбирается 

студентом на основе его научного интереса. Также помощь в выборе темы может оказать 

преподаватель. 

2. Планирование написания письменной работы. План написания письменной 

работы должен начинаться с выбора и формулировки проблемы, далее следует сбор и 

изучение исходного материала, поиск литературы и анализ собранного материала. В 

заключении работа оформляется письменно, как правило в электронном виде и на 

бумажном носителе. 

3. Обсуждение работы (занятии, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.).  

 

Написание аннотации, рецензии (статья, рукопись, книга) 

Аннотация – это краткая характеристика книги, статьи, рукописи. В ней 

излагается основное содержание данного произведения, даются сведения о том, для 

какого круга читателя оно предназначено. Объем аннотации составляет 3-6 предложений. 

Обычно ее размещают на отдельном листе сразу после титульного. 

Методические рекомендации 

Прежде чем составить аннотацию, прочитайте текст и разбейте его на смысловые 

части, выделите в каждой части основную мысль и сформулируйте ее своими словами. 

Перечислите основные мысли, проблемы, затронутые автором, его выводы, 

предложения. Определите значимость текста. 

В аннотации используйте глаголы констатирующего характера (автор анализирует, 

доказывает, излагает, обосновывает и т.д.), а также оценочные стандартные 

словосочетания (уделяет особое внимание, важный актуальный вопрос (проблема), 

особенно детально анализирует, убедительно доказывает и т.д.). 

 

Рецензия – это критический отзыв о конкретном произведении (статье), где автор 

высказывается о качестве изложения материала, дает развернутую научно обоснованную 

оценку ведущих идей рецензируемого источника. 

Методические рекомендации 

Запишите выходные данные источника. 

Изучите текст и выделите круг вопросов, затронутых в тексте. Определите 

характер их освещения (достаточно полный, поверхностный и т.д.) 



Выделите в тексте главное, существенное, что характеризует прочитанный 

материал с точки зрения его теоретической или практической значимости для изучаемой 

науки или специальности. 

Определите актуальность, научную, практическую значимость рассматриваемой 

работы, связь ее идей с общим научным движением современности по рассматриваемому 

вопросу. В заключении сделайте вывод об актуальности и новизне темы, важности 

поднятой проблемы, оригинальности решения, достоверности и эффективности 

результатов. В выводе дайте общую оценку текста и сферы возможного применения. 

 

Самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов)  

в соответствии со структурой дисциплины  

по учебной и специальной литературе 

Активизация учебной деятельности и индивидуализация обучения предполагает 

вынесение для самостоятельного изучения  отдельных тем или вопросов. Выбор тем 

(вопросов) для самостоятельного изучения – одна из ключевых проблем педагога в 

организации эффективной работы обучающихся по овладению учебным материалом. 

Особую роль самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) дисциплины 

играет для студентов заочной формы обучения. 
При этом, как правило, основанием выбора является наилучшая обеспеченность 

литературой и учебно-методическими материалами по данной теме, ее обобщающий 

характер, сформированный на аудиторных занятиях алгоритм изучения. Обязательным 

условием результативности самостоятельного освоения темы (вопроса) является контроль 

выполнения задания.  

Вопросы для самостоятельного изучения тем (вопросов) указаны в рабочей 

программе дисциплины (модуля), методических рекомендациях по её изучению.  

Результаты самостоятельного изучения вопросов, тем могут быть проверены 

преподавателем в форме конспектов, рефератов, хронологических  и иных таблиц, схем, 

ответов на зачетах, экзаменах. Также по самостоятельному изучению могут проводиться 

опросы,  домашние контрольные работы.  

 

Самостоятельное выполнение части заданий  

лабораторных (практических) работ 

Методические рекомендации 

В ряде случаев может быть целесообразным вынести отдельные практические 

(лабораторные) занятия их части для самостоятельного внеаудиторного выполнения и 

преподаватели предлагают такую форму работы. 

Задания как правило связанны с получением, переработкой и систематизацией 

информации, освоением компьютерных технологий. Также эта форма работы может 

использоваться при изучении естественнонаучных дисциплин. Преимущество этой формы 

заключается в возможности выполнения индивидуальных заданий и последующего 

обсуждения и оценивания результатов их выполнения на аудиторных занятиях.  

 

Самостоятельноевыполнение расчетных заданий 

1. Внимательно прочитайте теоретический материал – конспект, составленный на 

лекционном занятии, материал учебника, пособия. Выпишите формулы из конспекта по 

изучаемой теме. 

2. Обратите внимание, как использовались данные формулы при решении задач на 

занятии. 

3. Выпишите ваш вариант задания, предложенного в методических указаниях по 

дисциплине, в соответствии с порядковым номером. 

4. Решите предложенную задачу, используя выписанные формулы. 

5. В случае необходимости воспользуйтесь справочными данными. 



6. Проанализируйте полученный результат (проверьте размерности величин, 

правильность подстановки в формулы численных значений, правильность расчетов, 

правильность вывода неизвестной величины из формулы). 

7. Решение задач должно сопровождаться необходимыми пояснениями. Расчѐтные 

формулы приводите на отдельной строке, выделяя из текста, с указанием размерности 

величин. Формулы записывайте сначала в общем виде (буквенное выражение), затем 

подставляйте числовые значения без указания размерностей, после чего приведите 

конечный результат расчѐтной величины.  

Показатели результатов работы для самопроверки: 

 грамотная запись условия задачи и ее решения; 

 грамотное использование формул; 

 грамотное использование справочной литературы; 

 точность и правильность расчетов; 

 обоснование решения задачи. 

 

Выполнение проекта или исследования 

Работа над проектом или исследованием поднимает уровень самооценки, а, 

групповое выполнение заданий развивает коммуникативную компетентность, при этом 

каждому дается возможность внести свой вклад в разработанный проект (исследование). 

Учебные проекты (исследования) – самостоятельно разработанные  проектные 

решения или проведенные исследования направленные на решение значимых 

практикоориентрованных проблем, обладающие субъективной или объективной новизной 

и выполненные под контролем и при консультировании преподавателя. 

Методические рекомендации 

Основные этапы работы над проектом: 

1. Разработка проектного задания или задания для исследования 

На данном этапе осуществляется выбор темы проекта, постановка целей, 

выделение основополагающих и проблемных вопросов. 

2. Разработка проекта 

Этап реализации проекта в соответствии с коллективными и индивидуальными 

задачами, поставленными перед участниками группы преподавателем и или 

дополненными задачами, предложенными участниками группы. Часть группы собирает 

всю необходимую информацию, другая часть производит практическую часть работы 

(расчеты, затем вся группа анализирует возможность практического внедрения, делает 

определенные выводы и готовит презентацию проекта. 

3. Оформление результатов 

На данном этапе в процессе группового обсуждения выбирают приемлемую и 

адекватную форму представления результатов выполненной работы, которая должна 

хорошо отражать выполнение поставленных задач. 

4. Презентация 

На этапе презентации все группы демонстрируют результаты своей    работы. 

Основными критериями успешности проекта можно считать следующие: 

 глубокое изучение содержания проблемного вопроса; 

 точность и правильность произведенных расчетов; 

 активность каждого участника при выполнении проекта; 

 убедительное обоснование сделанных выводов; 

 умение отвечать на вопросы аудитории и защищать свой проект. 

5. Самооценка 

Завершающий этап работы над проектом проходит в форме открытого  обмена 

мнениями. Оценивание происходит с опорой на критерии успешности проекта. 

 



Методические рекомендации  

к анализу конкретных ситуаций (кейс-стади) 

Анализ конкретных учебных ситуаций (casestudy) – метод обучения, 

предназначенный для совершенствования навыков и получения опыта в следующих 

областях: выявление, отбор и решение проблем; работа с информацией – осмысление 

значения деталей, описанных в ситуации; анализ и синтез информации и аргументов; 

работа с предположениями и заключениями; оценка альтернатив; принятие решений; 

слушание и понимание других людей – навыки групповой работы. 

Непосредственная цель метода case-study – совместными усилиями группы 

студентов проанализировать ситуацию – case, возникающую при конкретном положении 

дел, и выработать практическое решение; окончание процесса – оценка предложенных 

алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной проблемы. 

Методические рекомендации 

Метод сase-study состоит из следующих этапов: 

 ознакомление с текстом кейса; 

 анализ кейса; 

 организация обсуждения кейса, дискуссии, презентации; 

 оценивание участников дискуссии; 

 подведение итогов дискуссии. 

Ознакомление с текстом кейса и последующий анализ кейса чаще всего 

осуществляются за несколько дней до его обсуждения и реализуются как самостоятельная 

работа студентов; при этом время, отводимое на подготовку, определяется видом кейса, 

его объемом и сложностью. 

Максимальная польза из работы над кейсами будет извлечена в том случае, если 

при предварительном знакомстве придерживаться систематического подхода к их 

анализу, основные шаги которого представлены ниже: 

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, 

для того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам 

предстоит использовать при анализе кейса. 

2. Бегло прочтите кейс, чтобы составить о нем общее представление. 

3. Внимательно прочтите вопросы к кейсу и убедитесь в том, что Вы хорошо 

поняли, что Вас просят сделать. 

4. Вновь прочтите текст кейса, внимательно фиксируя все факторы или 

проблемы, имеющие отношение к поставленным вопросам. 

5. Выясните, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам 

предлагается рассмотреть при работе с кейсом. 

Результатом применения метода являются не только знания, но и навыки 

профессиональной деятельности 

При разборе учебной ситуации преподаватель может занимать активную или 

пассивную позицию, иногда он «дирижирует» разбором, а иногда ограничивается 

подведением итогов дискуссии. 

При подведении итогов необходимо оценка выставляется за содержательную 

активность в дискуссии или публичной (устной) презентации, которая включает в себя 

следующие составляющие: 

1. Выступление, которое характеризует попытку серьезного предварительного 

анализа (правильность предложений, подготовленность, аргументированность ит.д.). 

2. Обращение внимания на определенный круг вопросов, которые требуют 

углубленного обсуждения. 

3. Владение категориальным аппаратом, стремление давать определения, выявлять 

содержание понятий. 

4. Демонстрация умения логически мыслить, если точки зрения, высказанные 



раньше, подытоживаются и приводят к логическим выводам. 

5. Предложение альтернатив, которые раньше оставались без внимания. 

6. Предложение определенного плана действий или плана воплощения решения. 

7. Определение существенных элементов, которые должны учитываться при 

анализе кейса. 

8. Заметное участие в обработке количественных данных, проведении расчетов. 

9. Подведение итогов обсуждения. 

 

Показатели результатов работы для самопроверки: 

 сформулировано и проанализировано большинство проблем, имеющихся в кейсе; 

 проведено максимально возможное количество расчетов; 

 сделаны собственные выводы на основании информации о кейсе, которые 

отличаются от выводов других студентов; 

 продемонстрированы адекватные аналитические методы для обработки 

информации; 

 составленные документы по смыслу и содержанию отвечают требованиям; 

 приведенные в итоге анализа аргументы находятся в соответствии с ранее 

выявленными проблемами, сделанными выводами, оценками и использованными 

аналитическими методами. 

 

 

Методические рекомендации по подготовке  

к участию в деловых играх (тренингах) 

 

Игровые формы проведения занятий 

Игровые методы проведения занятий, применяемые в педагогической практике 

учебных заведений, относятся к активным методам обучения. Для учебных игр 

характерны: 

 многовариантность и многоальтернативность решений, из которых требуется 

произвести выбор наиболее рационального; 

 необходимость принимать решения в условиях неопределенности и в обстановке 

условной практики; 

 многообразие условий проведения игры, отличающихся от стандартных, 

появление которых возможно в будущей практической деятельности специалиста; 

 сжатые временные рамки, возможность повторения ситуаций; 

 наглядность последствий принимаемых решений; 

 интеграция теоретических знаний, полученных студентами, с практикой 

будущей профессиональной деятельности, приобретение навыков работы по 

специальности и широкие возможности индивидуализации обучения. 

В игре развивается продуктивное творческое поисковое мышление студентов не 

вообще, а применительно к выполнению будущих должностных обязанностей и функций. 

В ходе учебной игры имеется возможность отменить решение, которое оказалось 

неудачным, вернуться назад и принять другой ряд решений, для того чтобы определить их 

преимущества и недостатки по сравнению с уже опробованными. При этом одна и та же 

игровая ситуация может проигрываться несколько раз, чтобы дать возможность 

обучающимся побывать в разных ролях и предложить в них свои решения. 

Учебные игры развивают и закрепляют у студентов навыки самостоятельной 

работы, умение профессионально мыслить, решать задачи и вести управление 

коллективом, принимать решения и организовывать их выполнение. В ходе игры у 

обучающихся вырабатываются умения и навыки по сбору и анализу информации, 

необходимой для принятия решений; по принятию решений в условиях неполной или 



недостаточно достоверной информации, оценки эффективности принимаемых решений; 

по анализу определенного типа задач; по установлению связей между различными 

сферами будущей профессиональной деятельности и т.д. 

Методические рекомендации 

Игровые образовательные технологии, используемые в учебном процессе, 

способствуют формированию и закреплению общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, обладают широкими дидактическими возможностями: 

закрепление и комплексное применение знаний, полученных студентами при изучении 

разных дисциплин, формирование четкого представления о профессиональной 

деятельности в избранной специальности; развитие у обучающихся навыков 

эффективного управления реальными процессами, в том числе с помощью современных 

математических методов и технических средств, и освоение особенностей коллективной 

профессиональной деятельности, приобретение навыков организации взаимодействия. 

Подготовка к игре связана участием в распределении ролей и сборе необходимого 

материала. Оформление результатов требует обобщения, анализа данных, определенных 

выводов и рекомендаций. 

Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Деловые игры в профессиональном обучении воспроизводят 

действия участников, стремящихся найти оптимальные пути решения производственных, 

социально- экономических педагогических, управленческих и других проблем. 

Использование деловых игр способствует развитию навыков критического 

мышления, коммуникативных навыков, навыков решения проблем, обработке различных 

вариантов поведения в проблемных ситуациях. 

Началу деловой игры предшествует изложение проблемной ситуации, 

формирование цели и задач игры, организация команд и определение их заданий, 

уточнение роли каждого из участников. Взаимодействие участников игры определяется 

правилами, отражающими фактическое положение дел в соответствующей области 

деятельности. Подведение итогов и анализ оптимальных решений завершают деловую 

игру. 

Деловые игры отличаются следующими наиболее важными признаками, 

характеризующими их дидактические свойства: 

1. Наличием важной социально-экономической, социально-психологической или 

технической проблемы, требующей для своего разрешения моделирования 

профессиональной деятельности большого коллектива специалистов. 

2. Наличием общей цели для всего игрового коллектива и вместе с тем 

возможностью каждому участнику игры своими действиями влиять на достижение 

конечного результата, работая на определенной должности. 

3. Наличием информационной неопределенности, различного рода сбоев, 

отклонений, осложнений и т.д., как и в реальной жизни. Решения чаще всего принимаются 

в условиях неполной информации, с определенным риском. Значит, неполнота 

информации должна иметь место и при принятии решений в процессе учебной игры. 

4. Принятием и реализацией в процессе игры определенной последовательности 

решений, каждое из которых зависит от решения, принятого участником на предыдущем 

этапе (шаге), и от действий других участников. 

5. Наличием и необходимостью развитой системы стимулирования, реализующей 

основные функции, такие как побуждение каждого участника игры действовать как в 

жизни, на пределе своих интеллектуальных возможностей; в случае необходимости 

подчинение интересов того или иного участника игры общей цели коллектива и 

обеспечение объективной оценки личного вклада каждого студента в достижение общей 

цели, общего результата деятельности игрового коллектива. 

Проведение деловой игры, как правило, состоит из следующих частей: 



 инструктаж преподавателя о проведении игры (цель, содержание, конечный 

результат, формирование игровых коллективов и распределении ролей); 

 изучение студентами документации (сценарий, правила, поэтапные задания), 

распределение ролей внутри подгруппы; 

 собственно игра (изучение ситуации, обсуждение, принятие решения, 

 оформление); 

 публичная защита предлагаемых решений; 

 определение победителей игры; 

 подведение итогов и анализ игры преподавателем. 

Показатели результатов работы для самопроверки: 

 личный вклад в принятии решений,  

 умение работать в команде,  

 результат игры. 

 

Оформление отчетов по практическим занятиям /лабораторным 

работам и подготовка к их защите 

Методические рекомендации 

1. Обратитесь к методическим указаниям по проведению практических / 

лабораторных работ и оформите работу, указав название, цель и  порядок проведения 

работы. 

2. Повторите основные теоретические положения по теме практической/ 

лабораторной работы, используя конспект лекций или методические указания. 

3. Сформулируйте выводы по результатам работы, выполненной на учебном 

занятии. В случае необходимости, закончите выполнение расчетной части. 

4. Подготовьтесь к защите выполненной работы: повторите основные 

теоретические положения и ответьте на контрольные вопросы, представленные в 

методических указаниях по проведению лабораторных или практических работ. 

Показатели результатов работы для самопроверки: 

 оформление лабораторных / практических работ в соответствии с требованиями, 

описанными в методических указаниях; 

 качественное выполнение всех этапов работы; 

 необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка выполнения 

работы; 

 правильное оформление выводов работы; 

 обоснованность и четкость изложения ответа на контрольные вопросы к работе. 

 

Подготовка к контрольным работам, зачету, экзамену 

(другим формам контроля) 

Методические рекомендации 

1. Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному на учебном 

занятии. 

2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 

3.  Если вопрос вынесен на самостоятельное изучение, постарайтесь разобраться с 

непонятным, в частности новыми терминами.  

4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, имеющиеся в учебнике 

или предложенные в данных методических указаниях. 

5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими словами». 

6. Заучите «рабочие определения» основных понятий, законов. 

7. Освоив теоретический материал, приступайте к выполнению заданий, 



упражнений; решению задач, расчетов самостоятельной работы, составлению графиков, 

таблиц ит.д. 

 

Самостоятельное выполнение контрольной работы 

Контрольные работы являются одним из обязательных видов самостоятельной 

работы студентов. Целью контрольных работ является выработка умений и навыков 

самостоятельной работы; формирование навыков работы со специальной литературой  и  

умения применять свои знания к конкретным ситуациям. 

Методические рекомендации 

Подготовка к тестированию требует акцентирования внимания на определениях, 

терминах, содержании понятий, датах, алгоритмах, именах ученых в той или иной 

области. 

Подготовка к аудиторной контрольной работе аналогична предыдущей  форме, но 

требует более тщательного изучения материала по теме или блоку тем,  где акцент 

делается на изучение причинно-следственных связей, раскрытию природы явлений и 

событий, проблемных вопросов. Для самоподготовки нужно использовать рабочую 

программу дисциплины, методические разработки (рекомендации, практикумы, пособия) 

с примерами тестов и вопросами контрольной работы, учебно-методическим и 

информационным обеспечением.  

 

Выполнение самостоятельной работы  

во время учебных и производственных практик 

Самостоятельная работа во время прохождения практик направлена на закрепление 

и углубление теоретической подготовки и приобретения практических навыков в сфере 

профессиональной деятельности. 

Отчет по практике требует систематизации изученного практического материала, 

является базой для написания курсовых и выпускной квалификационной работ.  

Требования к содержанию практик, оформлению и защите отчетов по практикам 

сформулированы в программе практики и методических разработках (рекомендациях, 

пособиях).  

 

Научно-исследовательская  работа 

Научно-исследовательская работа (НИР) в соответствии с ФГОС ВО является 

обязательным разделом основной профессиональной образовательной программы, ведется 

на старших курсах. Могут быть предусмотрены следующие этапы выполнения и контроля 

НИР: 

1. Планирование НИР. Ознакомление с тематикой исследовательских работ 

кафедры и выбор темы своего будущего исследования, обсуждение с ведущим 

преподавателем сути предстоящей работы. Как правило, на этом этапе обучающийся 

составляет реферат по избранной теме, в котором отражает текущее состояние 

исследуемого вопроса. После рассмотрения реферата и собеседования преподавателем 

утверждается план проведения НИР. В зависимости от сроков выполнения НИР и 

сложности поставленной задачи этот этап может занимать временной интервал от одного 

до двух месяцев. На На данном этапе обучения формируются и совершенствуются такие 

способности как: 

  способность определять и формулировать проблему; 

  способность анализировать современное состояние науки и техники; 

  способность ставить исследовательские задачи и выбирать пути их решения; 

2. Корректировка плана проведения НИР. В ходе проведения исследований нужно 

вносить корректировки в ранее намеченный план. На данном этапе обучения 

формируются и совершенствуются такие способности как: 

 способность составлять и корректировать план научно-исследовательских работ; 



 способность применять научно-обоснованные методы планирования и 

проведения эксперимента; 

  способность анализировать полученные результаты теоретических или 

экспериментальных исследований; 

 способность самостоятельно принимать решения на основе проведенных 

исследований. 

3. Составление отчета о НИР. На данном этапе обучения формируются и 

совершенствуются такие способности как: 

 способность самостоятельно оценивать научные и  прикладные результаты 

проведенных исследований; 

 способность профессионально представлять и оформлять результаты научно-

исследовательских работ, научно-технической документации, статей, рефератов и иных 

материалов исследований. 

4. Публичная защита выполненной работы на заседании назначенной кафедрой 

комиссии. В ходе защиты преподаватели и обучающиеся проводят широкое обсуждение 

работы. 

Показатели результатов работы для самопроверки: 

 способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 

профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; 

 способность представлять и защищать результаты самостоятельно 

выполненных научно-исследовательских работ; 

 способность создавать содержательные презентации. 

 

Подготовка научного доклада, статьи 

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, 

изложенное перед аудиторией слушателей. Это может быть выступление на практическом 

семинарском занятии, конференции научного студенческого общества или в рамках 

проводимых круглых столов. В любом случае успешное выступление во многом зависит 

от правильной организации самого процесса подготовки научного доклада. 

Методические рекомендации 

Работа по подготовке научного доклада включает не только знакомство с 

литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных 

вопросов. Она требует умения провести анализ изучаемых понятий, способности наглядно 

представить итоги проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию 

результатами своего исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует 

определенных навыков. 

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

 выбор темы научного доклада. 

 подбор материалов по выбранной теме доклада. 

 составление плана доклада. 

 оформление материалов выступления. 

Научный доклад можно дополнить свое выступление, используя диаграммы, 

иллюстрации, графики, изображения, чертежи, плакаты. 

Подготовка к выступлению. 

Необходимо сделать записи к выступлению: подготовить полный текст доклада, 

составить подробные тезисы выступления или приготовить краткие рабочие записи. 

Научный доклад должен включать три основные части: вступление, основную 

часть, заключение. 

Вступление представляет собой краткое знакомство слушателей с обсуждаемой в 

докладе проблемой (всего 2—3 минуты). Необходимо начать с главной мысли, которая 

затем займет центральное место. 

Основная часть является логическим продолжением вопросов, обозначенных 



автором во введении. Именно в этой части доклада предстоит раскрыть тему выступления, 

привести необходимые доказательства. (примерно10 минут) Поэтому выделение вопросов 

в основной части должно соответствовать логике проблемы, обозначенной в докладе. При 

изложении материала необходимо также учесть, что для анализа проблемы нужно 

использовать больший объем сведений и фактов, чем непосредственно требуется для 

написания текста выступления. 

Заключение имеет целью обобщить основные мысли и идеи выступления. Его, как 

и весь доклад, необходимо подготовить заранее в спокойной и неторопливой обстановке. 

В заключении можно кратко повторить основные выводы и утверждения, прозвучавшие в 

основной части доклада. На заключение можно возложить также функцию обобщения 

всего представленного докладчиком материала. 

 

Ведение портфолио 

Портфолио – индивидуальная, персонально подобранная совокупность 

разноплановых материалов, которые с одной стороны представляют образовательные 

результаты, а с другой стороны, содержат информацию об индивидуальной 

образовательной траектории, т.е. процессе обучения, прикотором сам студент может 

эффективно анализировать и планировать свою образовательную деятельность.  

При подготовке портфолио главным является аккуратный сбор информации, 

обобщение результатов работы, достижений, новые идеи, возникающие при этом.  

В результате формирования портфолио как формы самостоятельной работы 

повышается  ответственность по отношению к процессу профессионального обучения. 

При использовании портфолио появляется возможность представить не только 

полученные самостоятельно знания, но и свои практические умения и навыки, 

способности в разных областях. 

Подборка материалов для портфолио включает лучшие работы, которые 

оцениваются на основе четко определенных критериев выставления баллов и 

сопровождаются свидетельствами самостоятельной работы. 

Портфолио является не только современной эффективной формой самооценивания 

результатов образовательной деятельности, но и способствует:  

 мотивации к образовательным достижениям;  

 приобретению опыта в деловой конкуренции;  

 обоснованной реализации самообразования для развития общекультурных и 

профессиональных компетенций;  

 повышению конкурентоспособности в будущем.  

 


