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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность педагогического обеспечения самостоятельной 

работы студентов вуза подтверждается тем, что в современном об-

ществе возрастают требования к участникам системы социальных 

взаимоотношений, как никогда ранее, возрастает роль профессио-

нальной готовности специалистов. Реализуются государственные 

национальные проекты, вводятся новые формы нормативно–

документального оформления всех сфер жизнедеятельности челове-

ка. Поэтому современные квалификационные требования, предъяв-

ляемые к будущему специалисту, достаточно высоки. В последние 

годы возрастает роль компетентностного подхода в подготовке спе-

циалистов, который предусматривает переход от так называемой 

«знаниевой» парадигмы к системно–деятельностной. Возрастает 

роль самостоятельной работы студентов, и в связи с этим, особую 

значимость в практике современного образования приобретают фор-

мы и методы работы, которые стимулируют самостоятельность и 

творчество студентов. 

Инновационная система дистанционного обучения базируется 

преимущественно на самостоятельном получении учащимися необ-

ходимого объема и требуемого качества знаний и одновременно 

предусматривает использование широкого спектра как традицион-

ных, так и новых информационных технологий. Педагогическая под-

держка, представляющая особое направление педагогической дея-

тельности, последовательно развивает принципы личностно – ори-

ентированного образования и направлена на решение проблем и пре-

одоление трудностей.  

Методические указания разработаны с целью выработки единого 

подхода к организации и проведению самостоятельной работы, стиму-

лирования познавательной активности студентов.  

Методические указания включают в себя рекомендации по пла-

нированию времени, необходимого для изучения дисциплины, по ра-

боте над конспектом лекций, по решению кейс–задач, подготовке к те-

стированию, по разработке мультимедийной презентации, по подго-

товке выступления (доклада), а также указания по работе с литерату-

рой и использованию информационных технологий.  
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1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Студенты, выполняющие самостоятельно все виды работ в 

условиях дистанционного обучения, нуждаются в помощи препода-

вателя не только в случае преодоления трудностей в процессе их вы-

полнения, но и в обычных ситуациях, связанных с самостоятельной 

работой, что предотвращает возникновение проблемных ситуаций, в 

связи, с этим более целесообразно говорить о педагогическом обес-

печении самостоятельной работы студентов, которое является более 

широким понятием, представляющим собой дидактически обосно-

ванный  комплекс  методов  и  средств  обучения, учебно–

методических рекомендаций по организации, планированию и кон-

тролю самостоятельной работы студентов. 

Особенное значение приобретает педагогическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов вуза в условиях всѐ более расши-

ряющегося использования персональных компьютеров, интернета 

как средства обучения. Это объясняется разнообразием предоставля-

емых образовательных услуг; возможностью совмещения образова-

ния с другими видами деятельности; возможностью индивидуально 

выбирать темп и маршрут обучения; созданием доступной информа-

ционной и учебно–научно образовательной среды; формированием 

«обучающих электронных учебно–образовательных модулей», пред-

полагающих использование информационных технологий. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без уча-

стия преподавателей являются:  

− усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

преподавателем учебной и дополнительной литературы, включая 

информационные образовательные ресурсы (электронные учебни-

ки, электронные библиотеки и др.);  

− подготовка к практическим занятиям, их оформление в виде до-

кладов, мультимедийных презентаций и т.д.;  

− выполнение домашних заданий, индивидуальных работ по отдель-

ным темам и т.д.; подготовка к учебной дискуссии;  

− текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе тестов. 

Основными видами самостоятельной работы студентов с участи-

ем преподавателей являются:  
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− текущие консультации;  

− прием и разбор домашних заданий (в часы практических заня-

тий).  

По итогам самостоятельной работы студенты должны развить в 

себе такие универсальные умения, как умение учиться самостоятель-

но, формулировать получаемые результаты, корректировать свой об-

разовательный маршрут. 

 



2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ НАД КОНСПЕКТОМ  

ЛЕКЦИЙ 

 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной 

работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций предпо-

лагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие за-

писи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный матери-

ал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое суще-

ственное, основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «кон-

спектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций 

рекомендуется вести собственными формулировками. Желательно за-

пись осуществлять на одной странице, оставляя следующую для про-

работки учебного материала самостоятельно.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, со-

блюдая красную строку. Этому в большой степени будут способство-

вать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципи-

альные места, определения, формулы и другое следует сопровождать 

замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. 

Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось перепи-

сывать их у однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лек-

ции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (знач-

ки, символы), сокращения слов.  

Повторную работу над конспектом лекции лучше провести в тот 

же день. Это позволит наиболее полно восстановить положения, про-

пущенные или неточно записанные в ходе лекции, лучше понять об-

щую идею, главные аспекты.  

С целью доработки конспекта лекции необходимо прочитать за-

писи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки, рас-

шифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные 

места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал 

по рекомендуемой литературе, разрешая возникшие ранее затрудне-

ния, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. Записи 

должны быть наглядными, для чего следует применять различные спо-

собы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширя-

ются и закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и со-

вершенствуется конспект.  
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Подготовленный конспект и рекомендуемая литература исполь-

зуется при подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится 

к внимательному прочтению учебного материала, к выводу с каранда-

шом в руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, 

к ответам на вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем 

или помещенные в рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, во-

просы по теме являются средством самоконтроля.  

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала 

является знание основ, на которых строится изложение материала. 

Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал 

и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта 

рекомендация, как и требование систематической и серьезной работы 

над всем лекционным курсом, подлежит безусловному выполнению. 

Потери логической связи как внутри темы, так и между ними приво-

дит к негативным последствиям: материал учебной дисциплины пере-

стает основательно восприниматься, а творческий труд будет подме-

нен утомленным переписыванием. 

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает 

восстановить в памяти известные положения, выводы, но и приводит 

разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый 

возврат к старому материалу позволяет найти в нем что–то новое, пе-

реосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее под-

ходящее место в уже имеющейся системе знаний.  

 



3. УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ  

ЗАНЯТИЯМ 

 

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную 

пользу, необходимо помнить, что упражнение и решение задач прово-

дятся по вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с 

детальным разбором отдельных вопросов лекционного курса. 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 практических занятиях как в ре-

зультате обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помо-

щью решения проблемных ситуаций, задач. 

При этих условиях студент не только хорошо усвоит материал, 

но и научится применять его на практике, а также получит дополни-

тельный стимул (и это очень важно) для активной проработки лекции.  

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент 

должен начать с тщательной проработки и продумывания вопросов 

текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и допол-

нительной литературы. Все новые понятия по дисциплине необходимо 

выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести 

с самого начала изучения курса.  

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к заня-

тию:  

1. Проработать конспект лекций.  

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомен-

дованную по изучаемому разделу (теме).  

3. Выполнить домашнее задание.  

4. Проработать тестовые задания и задачи.  

5. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  

Результат такой работы должен проявиться в способности сту-

дента свободно ответить на теоретические вопросы практического за-

нятия, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопро-

сов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ.  

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каж-

дый этап решения, исходя из теоретических положений курса. Если 

студент видит несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно 

сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вы-

числений составить краткий план решения проблемы (задачи). Реше-
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ние проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вы-

числения располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные 

вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопро-

вождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками.  

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует 

проверить способами, вытекающими из существа данной задачи. По-

лезно также (если возможно) решать несколькими способами и срав-

нить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно про-

должать до приобретения твердых навыков в их решении.  

Решение задач предусмотрено не только в классическом виде, но 

и в интерактивной форме: разбор конкретных ситуаций, командное 

обучение, проблемное обучение.  

Для подготовки к практическому занятию студенты заранее по-

лучают у преподавателя задание. В процессе подготовки изучают ре-

комендованные преподавателем источники литературы, а также само-

стоятельно осуществляют поиск релевантной информации, а также 

могут собрать практический материал.  

Дискуссия создает необходимые педагогические и социально 

психологические условия для размышления, поиска, решения пробле-

мы. Главное в дискуссии – наличие проблемы, ее доступность для об-

суждения в группе и разрешение путем дискуссионного обсуждения. 

Решений может быть и несколько и не обязательно, что все придут к 

общему выводу. Важно, чтобы каждый участник разобрался в пробле-

ме, увидел возможности ее решения и уяснил основные методологиче-

ские подходы к ней.  

 

Правила дискуссии. 

 

1. Спорь по существу, а не из–за пустяков.  

2. Уважай точку зрения того, с кем споришь.  

3. Прежде чем излагать свою точку зрения по возможности крат-

ко и точно сформулируй ответную точку зрения.  

4. Не приклеивай ярлыков к тому, с кем споришь.  

5. Стремись установить истину, а не показать свое знание и крас-

норечие.  

6. Будь самокритичен, умей с достоинством отступить в случае 

поражения.  
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7. Нельзя критиковать людей – только их позиции и мнения.  

8. Цель дискуссии – не в победе, а в поиске согласия.  

 

Самопроверка 

 

После изучения определенной темы по записям в конспекте и 

учебнику, а также решения достаточного количества соответствующих 

задач на практических занятиях и самостоятельно студенту рекомен-

дуется, используя лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти 

определения, выводы формул, формулировки основных положений и 

доказательств. В случае необходимости нужно еще раз внимательно 

разобраться в материале. Иногда недостаточность усвоения того или 

иного вопроса выясняется только при изучении дальнейшего материа-

ла. В этом случае надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный 

материал. Важный критерий усвоения теоретического материала – 

умение решать задачи или пройти тестирование по пройденному мате-

риалу. Однако следует помнить, что правильное решение задачи мо-

жет получиться в результате применения механически заученных фак-

тов без понимания сущности теоретических положений.  

 



4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

 

Тестирование — это метод проверки знаний, умений и навыков, 

где испытуемый выполняет ряд специальных тестовых заданий. 

Тестирование может применяться для текущей, промежуточной и 

итоговой проверки знаний. С помощью тестов можно проверить зна-

ния учащихся как выборочно, так и в целом. 

Наибольшее распространение на практике получили четыре ос-

новные формы тестов: 

– открытые тесты, 

– закрытые тесты, 

– тесты на соответствие, 

– установление последовательности. 

Считается, что исторически первой использовалась форма «за-

крытые тесты»: форма, где необходимо найти и отметить один или не-

сколько правильных ответов. Задания такой формы начали применять-

ся в начале ХХ века. Такие тесты пользуются большой популярностью 

и в наше время, и в основном используются для проверки «знаний ба-

зового уровня». 

В начале XXI века стали активно использовать «открытые те-

сты». Отвечая на вопрос такого вида тестов, испытуемый сам должен 

дописать правильный ответ. Если тест автоматизированный, то в каче-

стве ответа обычно просят одно или несколько ключевых слов. Слож-

ность автоматизированной обработки такого рода тестовых заданий 

заключается в необходимости определения преподавателем всех воз-

можных вариантов правильного ответа. 

Третьей популярной формой тестовых заданий являются задания 

на определение соответствия между элементами двух множеств. По-

нятно, что при этом каждому элементу первого множества должен со-

ответствовать только один элемент второго множества. 

Четвертой из наиболее применяемых в образовательной деятель-

ности форм тестовых заданий является форма заданий на установле-

ние правильной последовательности, которые позволяют проверить 

знания испытуемых в построении логических последовательностей, 

цепочек технологических операций, алгоритмов исполнения каких–

либо процедур и т.д. 

Процесс подготовки к тестированию – это длительный и много-

гранный процесс.  
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Главное – усиленное изучение той темы, по которой предстоит 

тестироваться: чтение учебного материала, обсуждение его с опытны-

ми преподавателями, выполнение самостоятельных работ. Без мини-

мальных знаний не будет положительной оценки, не рассчитывайте на 

случай или удачу (это не спортлото). 

Содержание тестовых материалов предполагает у тестируемого 

дополнительных знаний, выходящих за рамки лекционного материала. 

Поэтому основной литературы недостаточно при подготовке к тести-

рованию рекомендуются дополнительные источники. 

Многие обучающиеся, как правило, следуют принципу – оставить 

всю подготовку на последний день и ночь перед занятием или экзаме-

ном. Однако даже при отличной памяти студента информация, наспех 

заученная в последний момент, в лучшем случае вспомнится лишь в 

течение одного–двух дней. Через неделю в голове уже ничего не оста-

нется. Тем самым такой подход к изучению материала является абсо-

лютно бесполезным, так как обеспечивает недолговременное хранение 

нужной информации. 

По мнению многих специалистов, для долговременного хранения 

информации в памяти необходимо повторение. Читая один раз, вы 

«включаете» в работу лишь кратковременную память, и через некото-

рое время незакрепленная информация вытесняется другой, более 

нужной в настоящий момент. 

Студенту для правильной подготовки к тестированию следует 

выполнить следующие шаги: 

1. Составьте план подготовки, распределив время на изучение 

каждой темы дисциплины. 

2. Используйте различные источники информации: учебники, 

лекции, онлайн–курсы, практические задания. 

3. Практикуйтесь в решении тестовых заданий, чтобы улучшить 

свои навыки и определить слабые стороны. 

4. Соблюдайте режим дня и отдыха, чтобы избежать переутомле-

ния и сохранить концентрацию. 

5. Будьте готовы к тому, что тестирование может включать во-

просы разного уровня сложности, поэтому важно быть готовым к раз-

личным ситуациям. 

 



5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕШЕНИЮ КЕЙС–ЗАДАЧ 

 

Кейс–задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально– ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. 

Обычно кейс содержит схематическое словесное описание ситуа-

ции, статистические данные. Кейс дает возможность приблизиться к 

практике, встать на позицию человека, реально принимающего реше-

ния. 

Кейсы наглядно демонстрируют, как на практике применить тео-

ретический материал. Метод case–study – инструмент, позволяющий 

применить теоретические знания к решению практических задач. С 

помощью этого метода все имеют возможность проявить и совершен-

ствовать аналитические и оценочные навыки, научиться работать в 

команде, находить наиболее рациональное решение поставленной 

проблемы. 

В ходе решения кейс–задач придерживайтесь правил: 

– Внимательно прочитайте условие задачи и выделите ключевые 

аспекты, факты, проблему и цель. 

– Проведите анализ ситуации, выявите все возможные факторы, 

которые могут повлиять на результат. 

– Изучите стандарты ИСО и принципы управления качеством в 

гостиничном бизнесе. 

– Проанализируйте проблемные зоны гостиницы/ресторана в 

управлении качеством. 

– Сформулируйте список проблем и рекомендаций на основе 

стандартов ИСО. 

– Разработайте стратегию решения кейса, определив последова-

тельность шагов для достижения цели. 

– Оцените возможные альтернативные варианты решения и вы-

берите наилучший путь действий. 

– Разработайте общие рекомендации для руководства гостини-

цы/ресторана, учитывая проблемные зоны и стандарты качества. 

– Предложите конкретный план действий для реализации вы-

бранной стратегии. 

– Используйте знания из разных областей, чтобы применить ак-

туальные методы и инструменты. 

– Оформите решение задачи с подробным описанием каждого 

шага и результата. 
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Для успешного анализа кейсов следуйте ряду принципов: 

– используйте знания, полученные в процессе лекционного курса; 

– внимательно читайте кейс для ознакомления с имеющейся ин-

формацией, не торопитесь с выводами; 

– не смешивайте предположения с фактами. 

При проведении письменного анализа кейса помните, что основ-

ное требование, предъявляемое к нему, – краткость. 

Презентация результатов анализа кейсов 

Презентация, или представление результатов анализа кейса, вы-

ступает очень важным элементом метода. При этом в сase–study ис-

пользуются два вида презентаций: устная (публичная) и письменный 

отчет–презентация. Публичная (устная) презентация предполагает 

представление решений кейса группе. 

Устная презентация требует навыков публичного выступления, 

умения кратко, но четко и полно изложить информацию, убедительно 

обосновать предлагаемое решение, корректно отвечать на критику и 

возражения. Одним из преимуществ публичной (устной) презентации 

является ее гибкость. Выступающий может откликаться на изменения 

окружающей обстановки, адаптировать свой стиль и материал, чув-

ствуя настроение аудитории. 

Критерии оценки выполнения кейс–заданий 

Критериями оценки выполненного кейс – задания являются: 

1 Научно–теоретический уровень выполнения кейс – задания и 

выступления. 

2 Полнота решения кейса. 

3 Степень творчества и самостоятельности в подходе к анализу 

кейса и его решению. Доказательность и убедительность. 

4 Форма изложения материала (свободная; своими грамотность 

устной или письменной речи) и качество презентации. 

5 Культура речи, жестов, мимики при устной презентации. 

6 Полнота и всесторонность выводов. 

7 Наличие собственных взглядов на проблему. 
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6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Приступая к подготовке мультимедийной презентации необхо-

димо исходить из целей и условий ее прочтения.  

Как правило, такую работу обучаемые представляют преподава-

телю на проверку по электронной почте, что исключает возможность 

дополнительных комментариев и пояснений к представленному мате-

риалу. По согласованию с преподавателем, материалы презентации 

студент может представить на CD/DVD–диске (USB флэш–диске).  

Мультимедийные презентации выполняются в программе MS 

PowerPoint в виде слайдов в следующем порядке:  

− титульный лист с заголовком темы и автором исполнения 

презентации;  

− вводная часть (1–2 слайда);  

− основная часть (не более 48 слайдов);  

− заключение (вывод).  

Общие требования к стилевому оформлению презентации:  

− дизайн должен быть простым и лаконичным;  

− основная цель – читаемость, а не субъективная красота. При 

этом не надо впадать в другую крайность и писать на белых 

листах черными буквами – не у всех это получается стильно;  

− цветовая гамма должна состоять не более чем из двух–трех 

цветов;  

− всегда должно быть два типа слайдов: для титульных, планов 

и т.п. и для основного текста;  

− размер шрифта должен быть: 24–54 пункта (заголовок), 18–

36 пунктов (обычный текст);  

− текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные 

развернутые предложения на слайдах таких презентаций ис-

пользуются только при цитировании.  

При необходимости, в поле «Заметки к слайдам» можно привести 

краткие комментарии или пояснения.  

Работа студента над докладом–презентацией включает отработку 

умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на вопросы, отработку навы-

ков ораторства, умения вести диспут. Докладчики должны знать и 

уметь: сообщать новую информацию; использовать технические сред-
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ства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выпол-

нять установленный регламент (не более 10 минут); иметь представле-

ние о композиционной структуре доклада и др. 

Требования к мультимедийной презентации: 

1. Количество слайдов – не более 50. 

2. Мультимедийная презентация должна отвечать требованиям 

целостности и законченности, быть синхронизирована с текстом в ча-

сти структуры и содержания, начинаться и заканчиваться одновремен-

но текстом. 

3. Мультимедийная презентация должна иметь современный и при-

влекательный дизайн. 

4. Количество текста на слайдах определяется по принципу необхо-

димости и достаточности. Размер шрифта текста должен быть удобен для 

его зрительного восприятия аудиторией. 

5. Приветствуется наличие визуальных опор основных положений 

устного доклада (иллюстраций, фотографий, рисунков, графиков, обра-

зов, метафор и др.). 

6. Приветствуется уместное использование видео, анимации, звука, 

музыки и др.   

 



7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 

Подготовка доклада (устного выступления) включает в себя сле-

дующие этапы:  

1. определение примерного плана выступления;  

2. работа с рекомендуемой литературой по теме выступления;  

3. выделение наиболее важных и проблемных аспектов исследуемо-

го вопроса;  

4. предложение возможных путей интерпретации проблем, затрону-

тых в сообщении или докладе;  

5. выработка целостного текста устного выступления.  

 

Структура выступления  

Самостоятельная работа помогает обеспечить успех выступления 

по любой тематике. Вступление должно содержать: название, сообще-

ние основной идеи, современную оценку предмета изложения, краткое 

перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму 

изложения, акцентирование внимания на важных моментах, ориги-

нальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко рас-

крыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. За-

дача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с матери-

алами. При этом логическая структура теоретического блока не долж-

ны даваться без наглядных пособий, аудио–визуальных и визуальных 

материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, кото-

рых всегда ждут слушатели.  

Доклад – это развернутое устное сообщение, посвященное задан-

ной теме, сделанное публично, в присутствии слушателей. Основным 

содержанием доклада может быть описание состояния дел в какой–

либо научной или практической сфере; авторский взгляд на ситуацию 

или проблему, анализ и возможные пути решения проблемы.  

Доклад изначально планируется как устное выступление и дол-

жен соответствовать определенным критериям. Для устного сообще-

ния недостаточно правильно построить и оформить письменный текст, 

недостаточно удовлетворительно раскрывать тему содержания. Устное 

сообщение должно хорошо восприниматься на слух, а значит должно 

быть интересно поданным для аудитории. Для представления устного 
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доклада необходимо составить тезисы – опорные моменты выступле-

ния студента (обоснование актуальности, описание сути работы, ос-

новные термины и понятия, выводы), ключевые слова, которые помо-

гут логичнее изложить тему.  

Студент во время выступления может опираться на пояснитель-

ные материалы, представленные в виде слайдов, таблиц и пр. Это по-

может ему ярко и четко изложить материал, а слушателям наглядно 

представить и полнее понять проблему, о которой идет речь в докладе.  

Требования к обсуждению выступлений: 

– студенты под руководством преподавателя обсуждают спорные 

вопросы, аргументируют свою позицию и пытаются найти истину или 

решение проблемы. 

– важно уважать мнение других участников, не переходить на 

личности и стремиться к взаимопониманию. 

– итоги дискуссии подводятся путём анализа высказанных мне-

ний, аргументов и предложений участников. Преподаватель может ис-

пользовать различные методы оценки, такие как голосование, ранжи-

рование или экспертная оценка. 

Оценка результатов дискуссии проводится на основе следующих 

критериев: 

1. Активность участников: насколько активно они участвовали в 

обсуждении, задавали вопросы, высказывали своё мнение. 

2. Аргументированность: насколько участники были убедительны 

в своих аргументах, использовали факты и логические доводы. 

3. Креативность: предлагали ли участники новые идеи, подходы 

или решения. 

4. Взаимодействие: насколько участники сотрудничали друг с 

другом, обменивались мнениями и опытом. 

5. Достижение цели: удалось ли достичь поставленной цели дис-

куссии, найти решение проблемы или прийти к общему пониманию. 

 



8. УКАЗАНИЯ ПО РАБОТЕ С ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

Особое место среди видов самостоятельной работы занимает ра-

бота с литературой, являющаяся основным методом самостоятельного 

овладения знаниями.  

Изучение литературы – процесс сложный, требующий выработки 

определенных навыков. Поэтому важно научиться работать с книгой. 

Перечень и объем литературы, необходимой для изучения дисципли-

ны, определяется программой курса и другими методическими реко-

мендациями.  

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные посо-

бия, монографические источники, научные публикации в периодиче-

ской печати. Из них можно выделить литературу основную (рекомен-

дуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения 

дисциплины.  

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку 

учебник – это книга, в которой изложены основы научных знаний по 

определенному предмету в соответствии с целями и задачами обуче-

ния, установленными программой и требованиями дидактики.  

При работе с литературой следует учитывать, что имеются раз-

личные виды чтения, и каждый из них используется на определенных 

этапах освоения материала. Важной составляющей любого солидного 

научного издания является список литературы, на которую ссылается 

автор. При возникновении интереса к какой–то обсуждаемой в тексте 

проблеме всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к 

ней литературы. В этом случае вся проблема как бы разбивается на со-

ставляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от 

других.  

Основные приемы работы с литературой можно свести к следу-

ющим:  

− составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;  

− перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

практических занятий, что для экзаменов, что пригодится для 

написания курсовых и дипломных работ, а что выходит за рамка-

ми официальной учебной деятельности, и расширяет общую куль-

туру);  

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

более внимательно, а какие – просто просмотреть;  
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− при составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателем, который поможет сориентироваться, на что стоит 

обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить 

время;  

− все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектиро-

вать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приво-

дить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием стра-

ниц).  

Если книга – собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах про-

сто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наибо-

лее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тек-

сте автора. 

− 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 обяза-

тельно его узнать).  

Таким образом, чтение научного текста является частью познава-

тельной деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой 

информации. От того на сколько осознанна читающим собственная 

внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нуж-

ные сведения, усвоить информацию полностью или частично, крити-

чески проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффектив-

ность осуществляемого действия.  

Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной 

литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения ко-

торыми необходимо настойчиво учиться. Прежде всего, при такой ра-

боте невозможен формальный, поверхностный подход.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного. 

 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмот-

ренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, 

характера и назначения. 

Планирование – краткая логическая организация текста, раскры-

вающая содержание и структуру изучаемого материала. 

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утвержде-

ний автора без привлечения фактического материала. 
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Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, из-

влечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль ав-

тора. 

Конспектирование – краткое и последовательное изложение со-

держания прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или 

статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в 

себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить со-

держание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, де-

лать выписки и другие записи определяет и технологию составления 

конспекта. 

 



9. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ КОНСПЕКТА  

ПЕРВОИСТОЧНИКА 

 

Конспект первоисточника (монографии, учебника, статьи и др.) 

представляет собой вид внеаудиторной самостоятельной работы сту-

дента по созданию обзора информации, содержащейся в объекте кон-

спектирования, в более краткой форме. В конспекте должны быть от-

ражены основные принципиальные положения источника, то новое, 

что внес его автор, основные методологические положения работы, 

аргументы, этапы доказательства и выводы. Ценность конспекта зна-

чительно повышается, если студент излагает мысли своими словами, в 

лаконичной форме.  

Конспект должен начинаться с указания реквизитов источника 

(фамилии автора, полного наименования работы, места и года изда-

ния). Особо значимые места, примеры выделяются цветным подчерки-

ванием, взятием в рамку, пометками на полях, чтобы акцентировать на 

них внимание и прочнее запомнить.  

 

Практические советы по подготовке конспекта (этапы) 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литера-

туре непонятные слова. При записи не забудьте вынести спра-

вочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте ар-

гументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. 

Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконич-

ность, значимость мысли.  

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необ-

ходимо 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 опре-

деленной последовательности, отвечающей логической структуре 

произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять по-

ля.  
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Овладение навыками конспектирования требует от студента це-

леустремленности, повседневной самостоятельной работы.  

Работа над конспектом выполняется письменно. Озвучиванию 

подлежат главные положения и выводы работы в виде краткого устно-

го сообщения в рамках практических занятий.  

Контроль может проводиться и в виде проверки конспектов пре-

подавателем.  

 



10. УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

При использовании интернет–ресурсов студентам следует учиты-

вать следующие рекомендации:  

− необходимо критически относиться к информации;  

− следует научиться обрабатывать большие объемы информации, 

представленные в источниках, уметь видеть сильные и слабые 

стороны, выделять из представленного материала наиболее су-

щественную часть;  

− необходимо избегать плагиата! (плагиат – это присвоение плодов 

чужого творчества: опубликование чужих произведений под сво-

им именем без указания источника или использование без преоб-

разующих творческих изменений, внесенных заимствователем). 

Поэтому, если текст источника остается без изменения, не забы-

вайте сделать ссылки на автора работы.  

 

Возможности новых информационных технологий 

 

1. Поиск и обработка информации  

− рецензия на сайт по теме  

− анализ существующих работ в сети на данную тему, их оценива-

ние  

− написание своего варианта плана лекции или ее фрагмента  

− составление библиографического списка  

− подготовка фрагмента практического занятия  

− подготовка доклада по теме  

− подготовка дискуссии по теме  

− работа с web–квестом, подготовленным преподавателем или 

найденным в сети  

2. Диалог в сети  

− обсуждение состоявшейся или предстоящей лекции в списке рас-

сылки группы  

− общение в синхронной телеконференции (чате) со специалистами 

или студентами других групп или вузов, изучающих данную тему  

− обсуждение возникающих проблем в отсроченной телеконферен-

ции  
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− консультации с преподавателем и другими студентами через от-

сроченную телеконференцию  

3. Создание web–страниц и web–квестов  

− размещение выполненных работ на сайте поддержки курса, созда-

ние рейтинга студенческих работ по данной теме  

− публикация библиографий по теме  

− создание тематических web–страниц индивидуально и в мини–

группах  

− создание web–квестов для работы по теме и размещение их на 

сайте курса  

Как готовить научные работы с помощью Интернета? 

Для того чтобы отобрать нужный для работы материал в наше 

время нет никакой необходимости сидеть в библиотеке. Вполне можно 

использовать Интернет. Помимо книг и учебных пособий во Всемир-

ной Сети всегда можно найти некоторое количество готовых работ 

сходной тематики различного уровня (от докладов на 1–2 страницы до 

дипломных работ объёмом до 100 листов), которые можно использо-

вать в качестве образца или основы для будущей научной статьи. Од-

нако стоит опасаться искушения сдать понравившуюся готовую рабо-

ту вместо того, чтобы написать свою. Большинство преподавателей 

прекрасно знакомы с различными работами, постоянно просматрива-

ют появляющиеся новинки в Сети и вполне могут определить источ-

ник, откуда была скачана данная работа, а это грозит осложнениями, 

вплоть до не сдачи работы.  

Поэтому стоит попробовать написать хотя бы несколько учебных 

работ самостоятельно. Таким образом, активное использование в со-

временном учебном процессе такой формы работы, вполне обоснова-

но.  

Если при выполнении научной работы используются не только 

книги и учебные пособия, найденные в Сети, но и готовые работы, то 

стоит обратить внимание на их качество. Как минимум, стоит про-

смотреть готовый текст на предмет соответствия темы и материала, 

наличие плана работы, списка литературы и объёма. Лучше всего ис-

пользовать своего рода творческий подход: взять несколько работ од-

ной и той же тематики, сравнить, выбрать наиболее удачные моменты, 

дополнить материалом из учебников и периодических изданий и взять 

их в качестве основы для создания собственной уникальной работы. 

 


