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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
На современном рынке труда конкурентоспособным может стать только 

квалифицированный работник соответствующего уровня и профиля, компетент-
ный, свободно владеющей своей профессией и ориентированный в смежных об-
ластях деятельности, способный к эффективной работе по специальности на 
уровне мировых стандартов и готовый к постоянному профессиональному росту. 

Самостоятельная работа студента направлена на достижение целей подго-
товки специалистов-профессионалов, активное включение обучаемых в созна-
тельное освоение содержания образования, обеспечение мотивации, творческое 
овладение основными способами будущей профессиональной деятельности. 
Чтобы подготовить и обучить такого профессионала, высшим учебным заведе-
ниям необходимо скорректировать свой подход к планированию и организации 
учебно-воспитательной работы. Это в равной степени относится к изменению со-
держания и характера учебного процесса. В современных реалиях задача препо-
давателя высшей школы заключается в организации и направлении познаватель-
ной деятельности студентов, эффективность которой во многом зависит от их са-
мостоятельной работы. В свою очередь, самостоятельная работа студентов 
должна представлять собой не просто самоцель, а средство достижения прочных 
и глубоких знаний, инструмент формирования активности и самостоятельности 
студентов. 

В связи с введением в образовательный процесс, с уменьшением количества 
аудиторных занятий по дисциплинам возрастает роль самостоятельной работы 
студентов. Возникает необходимость оптимизации самостоятельной работы сту-
дентов (далее - СРС). Появляется необходимость модернизации технологий обу-
чения, что существенно меняет подходы к учебно-методическому и организаци-
онно-техническому обеспечению учебного процесса. 

Данная методическая разработка содержит рекомендации по организации, 
управлению и обеспечению эффективности самостоятельной работы студентов в 
процессе обучения в целях формирования необходимых компетенций. 

Самостоятельная работа студентов является обязательным компонентом 
учебного процесса для каждого студента и определяется учебным планом. Виды 
самостоятельной работы студентов определяются при разработке рабочих про-
грамм и учебных методических комплексов дисциплин содержанием учебной 
дисциплины. При определении содержания самостоятельной работы студентов 
следует учитывать их уровень самостоятельности и требования к уровню само-
стоятельности выпускников для того, чтобы за период обучения искомый уро-
вень был достигнут. Так, удельный вес самостоятельной работы при обучении в 
очной форме составляет до 50% от количества аудиторных часов, отведённых на 
изучение дисциплины, в заочной форме - количество часов, отведенных на осво-
ение дисциплины, увеличивается до 90%. 

Самостоятельная работа определяется как индивидуальная или коллектив-
ная учебная деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства 
педагога, но по его заданиям и под его контролем. 

Самостоятельная работа - это познавательная учебная деятельность, когда 



последовательность мышления студента, его умственных и практических опера-
ций и действий зависит и определяется самим студентом. 
Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, 
ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем 
учебного и профессионального уровня, что в итоге приводит к развитию навыка 
самостоятельного планирования и реализации деятельности. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение необхо-
димыми компетенциями по своему направлению подготовки, опытом творческой 
и исследовательской деятельности. 

На основании компетентностного подхода к реализации профессиональных 
образовательных программ, видами заданий для самостоятельной работы явля-
ются: 
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, допол-
нительной литературы), составление плана текста, графическое изображение 
структуры текста, конспектирование текста, выписки из текста, работа со слова-
рями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, учебно-ис-
следовательская работа, использование аудио- и видеозаписей, компьютерной 
техники и информационно-телекоммуникационной сети Интернет и др. 
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, 
обработка текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио 
и видеозаписей), повторная работа над учебным материалом, составление плана, 
составление таблиц для систематизации учебного материала, ответ на контроль-
ные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (ан-
нотирование, рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др.), заверше-
ние аудиторных практических работ и оформление отчётов по ним, подготовка 
мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), 
материалов-презентаций, подготовка реферата, составление библиографии, тема-
тических кроссвордов, тестирование и др. 
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу, ре-
шение вариативных задач, выполнение чертежей, схем, выполнение расчетов 
(графических работ), решение ситуационных (профессиональных) задач, подго-
товка к деловым играм, проектирование и моделирование разных видов и компо-
нентов профессиональной деятельности, рефлексивный анализ профессиональ-
ных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или груп-
пами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоя-
тельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может осуществ-
ляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дис-
циплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, 
может проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Самостоятельная работа проводится в виде упражнений при изучении но-
вого материала, упражнений в процессе закрепления и повторения, упражнений 
проверочных и контрольных работ, а также для самоконтроля. 



Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 
1. готовность студентов к самостоятельному труду; 
2. наличие и доступность необходимого учебно-методического и справоч-
ного материала; 
3. консультационная помощь. 
Самостоятельная работа может проходить в лекционном кабинете, компьютер-
ном зале, библиотеке, дома. Самостоятельная работа способствует формирова-
нию компетенций, тренирует волю, воспитывает работоспособность, внимание, 
дисциплину и ответственность. 
1. РОЛЬ И МЕСТО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В 
СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Внедрение компетентностного подхода в образование предполагает внед-
рение в учебный процесс новых технологий обучения, которые обеспечили бы 
качественные изменения в подготовке будущих специалистов. Акцент перено-
сится в деятельности преподавателя с активного педагогического воздействия на 
личность обучающегося, в область формирования «образовательной среды», в 
которой происходит его самообучение и саморазвитие. 

Одним из важнейших условий практической реализации компетентност-
ного подхода выступает самостоятельная работа студентов, которая предпола-
гает повышение мотивации учащихся на самостоятельное получение знаний и 
формирование навыков профессиональной деятельности, необходимых для эф-
фективного профессионального самоопределения. 

Студенту из пассивного потребителя знаний необходимо превратиться в 
активного их творца, умеющего сформулировать проблему, проанализировать 
пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать его правильность. 
Происходящая в настоящее время реформа высшего образования связана по 
своей сути с переходом от парадигмы обучения к парадигме образования. Это 
предполагает ориентацию на активные методы овладения знаниями, развитие 
творческих способностей студентов, переход от поточного к индивидуализиро-
ванному обучению с учетом потребностей и возможностей личности. 

Решение поставленных задач невозможно без повышения роли самостоя-
тельной работы студента в освоении учебного материала, усиления ответствен-
ности преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за стимули-
рование профессионального роста студентов, воспитание творческой 
активности и инициативы. 

СРС - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследова-
тельская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время 
по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосред-
ственного участия (возможно частичное непосредственное участие преподава-
теля при сохранении ведущей роли студентов). 

Целью СРС является овладение фундаментальными знаниями, профессио-
нальными умениями и навыками по профилю будущей специальности, опытом 
творческой, исследовательской деятельности, развитие самостоятельности, от-
ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем 



учебного и профессионального уровней. 
Задачи СРС: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практиче-
ских умений студентов; 

- углубление и расширение теоретической подготовки; 
- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную доку-

ментацию и специальную литературу; 
- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой ини-

циативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, са-

мосовершенствованию и самореализации; 
- развитие исследовательских умений; 
- использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных за-

нятий на практических занятиях, при написании курсовых и выпускной квалифи-
кационной работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам. 

Функции СРС: 
- развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение и закрепле-

ние знания теоретического материала практическим путем; 
- воспитание потребности в самообразовании; 
- максимальное развитие познавательных и творческих способностей лич-
ности; 
- побуждение к научно-исследовательской работе; 
- повышение качества и интенсификации образовательного процесса; фор-
мирование интереса к избранной профессии и овладению ее особенностями; 
- осуществление дифференцированного подхода в обучении. 
- применение полученных знаний и практических навыков для анализа си-
туации и выработки правильного решения, для формирования собственной пози-
ции, теории, модели. 

Достижение планируемых результатов позволит придать инновационный 
характер современному социально-гуманитарному образованию, а, следова-
тельно, решить задачи его модернизации. 

- Реализация СРС осуществляется в соответствии с учебно-тематическим планом 
по каждой учебной дисциплине. Выбор учебных заданий определяется учебным 
планом по всем направлениям подготовки. При этом учитывается количество ча-
сов, отведенных на контролируемую СРС (далее - КСРС), и СРС, не предполага-
ющую выделение дополнительных часов на осуществление контроля преподава-
телем. 
2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ: ВИДЫ, 
ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ 

При изучении дисциплин основных профессиональных образовательных 
программ, реализуемых в Институте мировой экономики, практикуются разные 
виды и формы самостоятельной работы студентов. 

Для индивидуализации образовательного процесса СРС можно разделить 
на базовую и дополнительную. 



Базовая СРС обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным за-
нятиям и контрольным мероприятиям для всех дисциплин учебного плана. Ре-
зультаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в 
качестве выполненных контрольных работ, тестовых заданий, сделанных докла-
дов и других форм текущего контроля. 

Базовая СРС может включать следующие формы работ: 
- изучение лекционного материала, предусматривающее проработку 
конспекта лекций и учебной литературы; 
- поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников ин-
формации по индивидуально заданной проблеме курса; 
- выполнение домашнего задания или домашней контрольной работы, 
выдаваемых на практических занятиях; 
- освоение материала, вынесенного на самостоятельное изучение; 
- подготовка к практическим занятиям; 
- подготовка к контрольной работе или коллоквиуму; 
- подготовка к зачету, различным видам аттестации; 
- написание реферата (эссе) по заданной проблеме. 

Дополнительная СРС направлена на углубление и закрепление знаний 
студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной дисци-
плины. К ней относятся: 
- подготовка к экзамену; 
- выполнение расчетно-графической работы; 
- выполнение курсовой работы или проекта; 
- исследовательская работа и участие в научных студенческих конфе-
ренциях, семинарах и олимпиадах; 
- анализ научной публикации по заранее определенной преподавате-
лем теме; 
- анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, 
проведение расчетов, составление схем и моделей на основе статистических ма-
териалов и др. 

В учебном процессе высшего учебного заведения выделяют два вида 
самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учеб-
ных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его зада-
ниям. 

Основными формами самостоятельной работы студентов с участием пре-
подавателей являются: 
- текущие консультации; 
- коллоквиумкак форма контроля освоения теоретического 
содержания дисциплин; 
- прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 
- выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин 
(руководство, консультирование и защита курсовых работ (в часы, предусмот-
ренные учебным планом); 



- прохождение и оформление результатов практик (руководство и 
оценка уровня сформированности профессиональных умений и навыков); 
- выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, 
консультирование и защита выпускных квалификационных работ) и др. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по зада-
нию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными формами самостоятельной работы студентов без участия 
преподавателей являются: 
- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе реко-
мендованной лектором учебной литературы, включая информационные образо-
вательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 
- написание рефератов, эссе; 
- подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, 
заданий); 
- составление аннотированного списка статей из соответствующих жур-
налов по отраслям знаний (педагогических, психологических, методических и 
др.); 
- углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка ре-
цензий, аннотаций на статью, пособие и др.); 
- выполнение заданий по сбору материала во время практики; 
- овладение студентами конкретных учебных модулей, вынесенных на 
самостоятельное изучение; 
- подбор материала, который может быть использован для написания ре-
фератов, курсовых и квалификационных работ; 
- подготовка презентаций; 
- составление глоссария, кроссворда по конкретной теме; 
- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм 
обучения (круглые столы, диспуты, деловые игры); 
- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов). 

Следует принимать во внимание, что границы между этими видами работ 
относительны, а сами виды самостоятельной работы пересекаются. 

В современной науке существуют другие классификации самостоятельной 
работы студентов. Еще один вариант такой классификации представлен в табл. 1. 
Таблица 1. 
Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 
Повторение учебного материала, самостоятельный просмотр, прочтение, 
конспектирование учебной литературы; прослушивание, запоминание, за-
учивание и пересказ магнитофонных записей лекций, Интернет- ресурсы и 
др. 



Познавательно-поисковая 
Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Разработка сообще-
ний, эссе, докладов, докладов с презентациями. Подготовка выступлений 
на практических и семинарских занятиях, проработка литературы по дис-
циплинарным проблемам, и др. 

Творческая Подготовка дипломной работы (дипломного проекта), научных статей, ре-
фератов, участие в научно-исследовательской работе, в студенческих и 
научно-практических конференциях, конкурсах. 

 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны: 
руководствоваться ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап - определить цели самостоятельной работы; 
2 этап - конкретизировать познавательные (практические или проблем-
ные) задачи; 
3 этап - оценить собственную готовность к самостоятельной работе по ре-
шению познавательных задач; 
4 этап - выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и 
средства), ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных 
задач; 
5 этап - спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) 
программу самостоятельной работы; 
6 этап - реализовать программу самостоятельной работы; 
7 этап - проанализировать и сделать выводы по результатам самостоя-
тельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы сту-
дентов необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее плани-
рует систему самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, рекомен-
дует учебную и научную информацию и методические средства коммуникаций, 
продумывает свое участие и роль студента в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей про-
грамме дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисци-
плины. Студенты имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы 
для самостоятельной работы. 

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении са-
мостоятельной работы представлено в табл. 2. 
 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 
Таблица 2. 

Основные 
характеристики 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 



Цель выполнения СР 

объяснить смысл и цель самостоятельной ра-
боты; 
дать подробный 
инструктаж о требованиях, предъявляемых к 
самостоятельной работе и методах ее выпол-
нения; 
продемонстрировать образец самостоятель-
ной работы 

понять и принять цель самостоятельной 
работы как личностно значимую; 
познакомиться с требованиями и образ-
цами самостоятельной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и практическую 
значимость 
выполнения самостоятельной работы, 
 сформировать познавательную потребность 
студента и готовность к выполнению само-
стоятельной работы; 
 мотивировать студента на достижение цели 

сформировать у себя познавательную по-
требность в выполнении самостоятель-
ной работы; 
сформировать целевую установку и при-
нять решение о выполнении 
самостоятельной работы 

Управление 

 осуществлять управление через воздействие 
на каждом этапе процесса выполнения само-
стоятельной работы; 
 дать оптимальные технологии выполнения 
самостоятельной работы; давать методиче-
ские рекомендации по выполнению самосто-
ятельной работы выявлять затруднения и ти-
пичные ошибки 

Самому осуществлять управление само-
стоятельной работой (проектировать, 
планировать, рационально распределять 
время и т.д.) на основе предложенных 
технологий и рекомендаций 

Контроль и кор-
рекция 
выполнения 

осуществлять входной контроль, предпола-
гающий выявление начального уровня го-
товности студента к выполнению самостоя-
тельной работы; 
намечать дальнейшие пути выполнения са-
мостоятельной работы; 
осуществлять текущий и итоговый контроль 
конечного результата выполнения самостоя-
тельной работы 

Осуществлять текущий и итоговый 
операционный самоконтроль заходом 
выполнения самостоятельной работы; 
самоанализ и исправление допущен-
ных ошибок и внесение корректив в 
работу; 

ведение поиска оптимальныхспособов 
 выполнения самостоятельной работы; 
осуществлять рефлексию к собственной 
деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельнойра-
боте на основе сличения результата с об-
разцом; 

• подчеркивать положительные и 
отрицательные стороны; 

• устанавливать уровень и определять 
уровень продвижения студента в рамках по-
ставленных задач и тем самым сформиро-
вать у студента мотивацию достижения 
успеха в учебной деятельности 

Дать оценку собственной работе, своим 
познавательным возможностям и спо-
собностям сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятельной работы 

 



3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности 
обучающихся, способствует развитию самостоятельности, ответственности и ор-
ганизованности, творческого подхода к решению проблем учебного и професси-
онального уровня. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине осуществля-
ется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и 
по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию препода-
вателя без его непосредственного участия. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание 
и характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учиты-
вать специфику изучаемой учебной дисциплины, индивидуальные особенности 
обучающегося. 

Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется 
как единство двух форм: 
1. самоконтроль и самооценка обучающегося; 
2. контроль и оценка со стороны преподавателя. 
3.1. Организация и руководство аудиторной самостоятельной работы 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учеб-
ных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его зада-
нию. 

Основными видами аудиторной самостоятельной работы являются: 
- выполнение лабораторных и практических работ по инструкциям; работа 

с литературой и другими источниками информации, в том числе 
электронными; 

- само- и взаимопроверка выполненных заданий; 
- решение проблемных и ситуационных задач. 

Выполнение лабораторных и практических работ осуществляется на лабо-
раторных и практических занятиях в соответствии с графиком учебного про-
цесса. Для обеспечения самостоятельной работы преподавателями разрабатыва-
ются методические указания по выполнению лабораторной/практической ра-
боты. 

Работа с литературой, другими источниками информации, в т.ч. электрон-
ными, может реализовываться на семинарских и практических занятиях. Данные 
источники информации могут быть представлены на бумажном и/или электрон-
ном носителях, в том числе, в сети Интернет. Преподаватель формулирует цель 
работы с данным источником информации, определяет время на проработку до-
кумента и форму отчетности. 

Само и взаимопроверка выполненных заданий чаще используется на семи-
нарском, практическом занятии и имеет своей целью приобретение таких навы-
ков как наблюдение, анализ ответов сокурсников, сверка собственных результа-
тов с эталонами. 



Решение проблемных и ситуационных задач используется на лекционном, 
семинарском, практическом и других видах занятий. Проблемная/ситуационная 
задача должна иметь четкую формулировку, к ней должны быть поставлены во-
просы, ответы на которые необходимо найти и обосновать. Критерии оценки пра-
вильности решения проблемной/ситуационной задачи должны быть известны 
всем обучающимся. 
3.2. Организация и руководство внеаудиторной самостоятельной работы 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию препода-
вателя, но без его непосредственного участия. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную ра-
боту рекомендуется использовать дифференцированный подход к уровню подго-
товленности обучающегося. Перед выполнением внеаудиторной самостоятель-
ной работы преподаватель проводит консультацию с определением цели задания, 
его содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема работы, основ-
ных требований к результатам работы, критериев оценки, форм контроля и пе-
речня литературы. В процессе консультации преподаватель предупреждает о воз-
можных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. 

Для методического обеспечения и руководства самостоятельной работой в 
образовательном учреждении разрабатываются учебные пособия, методические 
рекомендации по самостоятельной подготовке к различным видам занятий (се-
минарским, лабораторным, практическим и т.п.) с учетом специальности, учеб-
ной дисциплины, особенностей контингента студентов, объема и содержания са-
мостоятельной работы, форм контроля и т.п. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или груп-
пами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоя-
тельной работы, уровня сложности, уровня подготовленности обучающихся. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть: 
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, допол-
нительной литературы); составление плана текста; графическое изображение 
структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со слова-
рями и справочниками; учебно-исследовательская работа; использование аудио- 
и видеозаписей, компьютерной техники и Интернет-ресурсов и др.; 
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции 
(обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, перво-
источника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление 
плана и тезисов ответа; составление таблиц, ребусов, кроссвордов, глоссария для 
систематизации учебного материала; изучение словарей, справочников; ответы 
на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, ре-
цензирование, реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к 
выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; со-
ставление библиографии, заданий в тестовой форме и др.; 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение ва-
риативных задач и упражнений; составление схем; решение ситуационных про-



изводственных (профессиональных) задач; подготовка к деловым и ролевым иг-
рам; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-
нальной деятельности; подготовка презентаций, творческих проектов; подго-
товка курсовых и выпускных работ; опытно-экспериментальная работа; проекти-
рование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной дея-
тельности и др. 

Для обеспечения внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 
преподавателем разрабатывается перечень заданий для самостоятельной работы, 
который необходим для эффективного управления данным видом учебной дея-
тельности обучающихся. 

Преподаватель осуществляет управление самостоятельной работой, регу-
лирует ее объем на одно учебное занятие и осуществляет контроль выполнения 
всеми студентами группы. Для удобства преподаватель может вести ведомость 
учета выполнения самостоятельной работы, что позволяет отслеживать выполне-
ние минимума заданий, необходимых для допуска к итоговой аттестации по дис-
циплине. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоор-
ганизации, самоконтроля, самоуправления и становится активным самостоятель-
ным субъектом учебной деятельности. 

Студент самостоятельно определяет режим своей внеаудиторной работы и 
меру труда, затрачиваемого на овладение знаниями и умениями по каждой дис-
циплине, выполняет внеаудиторную работу по индивидуальному плану, в зави-
симости от собственной подготовки, бюджета времени и других условий. 

Ежедневно студент должен уделять выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы в среднем не менее 3 часов. 
При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы студент имеет право 
обращаться к преподавателю за консультацией с целью уточнения задания, 
формы контроля выполненного задания. 
4. МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУ-

ДЕНТОВ 
4.1. Работа с научной литературой 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться пра-
вильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке использу-
ются алфавитный и систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой позволяют эко-
номить время и повышают продуктивность. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим 
лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методи-
ческих разработках по данному курсу. 

Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также самостоятельное 
теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на лекциях) 
- это важнейшее условие формирования научного способа познания. 

Основные приемы можно свести к следующим: 
- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 



- перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семина-
ров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных 
работ, а что выходит за рамками официальной учебной деятельности, и расши-
ряет общую культуру); 
- обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при напи-
сании курсовых и дипломных работ это позволит экономить время); • опреде-
лить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, 
а какие - просто просмотреть; 
- при составлении перечней литературы следует посоветоваться с препода-
вателями и научными руководителями, которые помогут сориентироваться, на 
что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время; 
- все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, но 
это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать 
кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показатель-
ные цитаты (с указанием страниц); 
- если книга - собственная, то допускается делать на полях книги краткие 
пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «пред-
метный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно 
указываются страницы в тексте автора; 
- следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для 
этого лучший прием - научиться «читать медленно», когда понятно каждое про-
читанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с 
помощью преподавателя обязательно его узнать). 

Таким образом, чтение научного текста является частью познавательной 
деятельности. Ее цель - извлечение из текста необходимой информации. От того 
на сколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при обраще-
нии к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полно-
стью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом за-
висит эффективность осуществляемого действия. 

Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, 
предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо 
настойчиво учиться. Организуя самостоятельную работу студентов с книгой, 
преподаватель обязан настроить их на серьёзный, кропотливый труд. Прежде 
всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не ме-
ханическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное 
усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути - вот главное 
правило. Другое правило - соблюдение при работе над книгой определенной по-
следовательности. 

Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия 
или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и во-
просах, которые рассматриваются в книге. Следующий этап - чтение. Первый



раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней 
цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глу-
бокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного из-
ложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких 
примеров и т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение не-
знакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студенты 
с этой целью заводят специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи 
с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она включает 
в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, спра-
вочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информа-
ции, обрабатывать и систематизировать ее. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 
- информационно-поисковая (задача - найти, выделить искомую инфор-
мацию); 
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно пол-
нее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю 
логику его рассуждений); 
- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить ма-
териал, проанализировав его, определив свое отношение к нему); 
- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде - как 
отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 
и т.п. - использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, 
разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 
существование и нескольких видов чтения: 
1. библиографическое - просматривание карточек каталога, рекоменда-
тельных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 
2. просмотровое - используется для поиска материалов, содержащих 
нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со спис-
ками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель уста-
навливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе; 
3. ознакомительное - подразумевает сплошное, достаточно подробное про-
чтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель - познакомиться с 
характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рас-
смотрение, провести сортировку материала; 
4. изучающее - предполагает доскональное освоение материала; в ходе та-
кого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изло-
женную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание 
материала; 
5. аналитико-критическое и творческое чтение - два вида чтения близкие 
между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый 
из них предполагает направленный критический анализ, как самой информа-
ции, так и способов ее получения и подачи автором; второе - поиск тех сужде-
ний, фактов, по которым или в связи, с которыми читатель считает нужным 
высказать собственные мысли. 



Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 
изучающее - именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапли-
вать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рам-
ках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, 
при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повы-
шающие эффективность работы с научным текстом. 

Научная методика работы с литературой предусматривает также веде-
ние записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, получен-
ные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксиро-
вать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 
1. Аннотирование - предельно краткое связное описание просмотренной 
или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и 
назначения. 
2. Планирование - краткая логическая организация текста, раскрывающая 
содержание и структуру изучаемого материала. 
3. Тезирование - лаконичное воспроизведение основных утверждений ав-
тора без привлечения фактического материала. 
4. Цитирование - дословное выписывание из текста выдержек, извлече-
ний, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора. 
5. Конспектирование - краткое и последовательное изложение содержа-
ния прочитанного. 
6. Конспект - сложный способ изложения содержания книги или статьи в 
логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие 
виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. По-
этому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи опре-
деляет и технологию составления конспекта.  
Методические рекомендации по составлению конспекта: 

Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 
непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на 
поля конспекта. 

Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень за-
головков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в 
конспекте. Это первый элемент конспекта. 

Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко сфор-
мулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала 
следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в кон-
спекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные до-
воды, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте могут 
быть положения и примеры. 

Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспек-
тировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует 
вести четко, ясно. 

Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, зна-
чимость мысли. 



При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле 
и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта 
должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в опре-
деленной последовательности, отвечающей логической структуре произведе-
ния. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

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

устремленности, повседневной самостоятельной работы. 
Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повтор-

ном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. 
Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, можно дать 

лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с которыми пре-
подаватель и обязан познакомить студентов: 
1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть от-
ражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес 
его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать 
мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и 
знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила - 
не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, 
что стало ясным. 
2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она мо-
жет изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен 
с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места изда-
ния; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги. 
3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплош-
ного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным под-
черкиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях специаль-
ными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. Допол-
нительные материалы из других источников можно давать на полях, где запи-
сываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления кон-
спекта. 
4.2. Подготовка информационного сообщения 

Это вид внеаудиторной самостоятельной работы по подготовке 
небольшого по объему устного сообщения для озвучивания на семинаре, прак-
тическом занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или 
обобщения, несет новизну, отражает современный взгляд по определенным 
проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом ин-
формации, но и ее характером - сообщения дополняют изучаемый вопрос фак-
тическими или статистическими материалами. Возможно письменное оформ-
ление задания, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, де-
монстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения - до 5 мин. 
Роль студента: 



- собрать и изучить литературу по теме; 
- составить план или графическую структуру сообщения; 
- выделить основные понятия; 
- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 
- оформить текст письменно (если требуется); 
- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Критерии оценки: 
- актуальность темы; 
- соответствие содержания теме; 
глубина проработки материала; 

грамотность и полнота использования источников; 
- наличие элементов наглядности. 
4.3. Написание реферата 

Это более объемный, чем сообщение, вид самостоятельной работы сту-
дента, содержащий информацию, дополняющую и развивающую основную 
тему, изучаемую на аудиторных занятиях. Ведущее место занимают темы, 
представляющие профессиональный интерес, несущие элемент новизны. Ре-
феративные материалы должны представлять письменную модель первичного 
документа - научной работы, монографии, статьи. Реферат может включать 
обзор нескольких источников и служить основой для доклада на определен-
ную тему на семинарах, конференциях. 

Регламент озвучивания реферата - 7-10 мин. 
Слово "реферат" (от латинского - referre - докладывать, сообщать) озна-

чает сжатое изложение в устной или письменной форме содержания какого-
либо вопроса или темы на основе критического обзора информации. 

При подготовке реферата необходимо соблюдать следующие правила: 
1. Определить идею и задачу реферата. Следует помнить, что рефе-
рат будут читать другие. Поэтому постоянно задавайте себе вопрос, будет ли 
понятно написанное остальным, что интересного и нового найдут они в ра-
боте. 
2. Ясно и четко сформулировать тему или проблему. Она не должна 
быть слишком общей. 
3. Найти нужную литературу по выбранной теме. Составить пере-
чень литературы, которая обязательно должна быть прочитана. 

Только после предварительной подготовки следует приступать к напи-
санию реферата. Прежде всего, составить план, выделить в нем части. 

Введение, в котором раскрывается цель и задачи сообщения; здесь 
необходимо сформулировать социальную или политическую проблему, кото-
рая 
будет проанализирована в реферате, изложить своё отношение к ней, то есть 
мотивацию выбора; определить особенность постановки данной проблемы 
авторами изученной литературы; объяснить актуальность и социальную зна-
чимость выбранной темы. 

Основная часть. Разделы, главы, параграфы основной части должны 



быть направлены на рассмотрение узловых моментов в теме реферата. Изло-
жение содержания изученной литературы предполагает его критическое 
осмысление, глубокий логический анализ. 

Каждый раздел основной части реферата предполагает детальное изуче-
ние отдельного вопроса темы и последовательное изложение структуры тек-
стового материала с обязательными ссылками на первоисточник. В целом, со-
держание основной части должно отражать позиции отдельных авторов, срав-
нительную характеристику этих позиций, выделение узловых вопросов дис-
курса по выбранной для исследования теме. 

Студент должен показать свободное владение основными понятиями и 
категориями авторского текста. Для лучшего изложения сущности анализиру-
емого материала можно проиллюстрировать его таблицами, графиками, срав-
нением цифр, цитатами. 

Заключение. В заключении автор реферата должен сформулировать лич-
ную позицию в отношении изученной проблемы и предложить, может быть, 
свои способы её решения. Целесообразно сделать общие выводы по теме ре-
ферата и ещё раз отметить её актуальность и социальную значимость. 

Список использованных источников и литературы. 
Начать реферат можно с изложения яркого, впечатляющего факта, кото-

рый требует пояснения. Далее изложение должно идти от простого - к слож-
ному. Не останавливайтесь на подробностях. Главное требование к реферату - 
максимум пользы для читателя при минимуме информации. 

Написание рефератов является одной из форм обучения студентов, 
направленных на организацию и повышение уровня самостоятельной работы 
студентов, а также на усиление контроля за этой работой. 

Целью написания рефератов является привитие студентам навыков са-
мостоятельной работы с литературой с тем, чтобы на основе их анализа и обоб-
щения студенты могли делать собственные выводы теоретического и практи-
ческого характера, обосновывая их соответствующим образом. 

В отличие от теоретических семинаров, при проведении которых сту-
дент приобретает, в частности, навыки высказывания своих суждений и изло-
жения мнений других авторов в устной форме, написание рефератов даст ему 
навыки лучше делать то же самое, но уже в письменной форме, грамотным 
языком и в хорошем стиле. 

Представляется, что в зависимости от содержания и назначения в учеб-
ном процессе рефераты можно подразделить на две основные группы (типы): 
научно-проблемные и обзорно-информационные. 
1. Научно-проблемный реферат. При написании такого реферата студент 
должен изучить и кратко изложить имеющиеся в литературе суждения по 
определенному, спорному в теории, вопросу (проблеме) по данной изучаемой 
теме, высказать по этому вопросу (проблеме) собственную точку зрения с со-
ответствующим ее обоснованием. На основе написанных рефератов возможна 
организация «круглого стола» студентов данной учебной группы. В таких слу-
чаях может быть поставлен доклад студента, реферат которого преподавате-
лем признан лучшим, с последующим обсуждением проблемы всей группой 



студентов. 
2. Обзорно-информационный реферат. Разновидностями такого реферата 
могут быть: 
1) краткое изложение основных положений той или иной книги, моно-
графии, другого издания (или их частей: разделов, глав и т.д.) как правило, 
только что опубликованных, содержащих материалы, относящиеся к изучае-
мой теме по курсу дисциплины. По рефератам, содержание которых может 
представлять познавательный интерес для других студентов, целесообразно 
заслушивать в учебных группах сообщения их авторов; 
2) подбор и краткое изложение содержания статей по определенной 
проблеме (теме, вопросу), опубликованных в различных журналах за тот или 
иной период, либо в сборниках («научных трудах», «ученых записках» и т.д.). 
Такой реферат может рассматриваться и как первоначальный этап в работе по 
теме курсовой работы. 

Темы рефератов определяются преподавателем, ведущим занятия в сту-
денческой группе. Литература либо рекомендуется преподавателем, либо под-
бирается студентом самостоятельно, что является одним из элементов само-
стоятельной работы. 

Объем реферата должен быть в пределах 15-20 страниц машинописного 
текста через 1,5 интервала. При оформлении реферата необходимо ориентиро-
ваться на правила, установленные для оформления курсовых работ. 

Написание реферата и его защита перед преподавателем или группой 
предполагает, что студент должен знать правила написания и оформления ре-
ферата, а также уметь подготовить сообщение по теме своего реферата, быть 
готовым отвечать на вопросы преподавателя и студентов по содержанию ре-
ферата. 

Роль студента: идентична при подготовке информационного сообще-
ния, но имеет особенности, касающиеся: 
- выбора литературы (основной и дополнительной); 
- изучения информации (уяснение логики материала источника, выбор 

основного материала, краткое изложение, формулирование выводов); 
- оформления реферата согласно установленной форме. 

Критерии оценки: 
- актуальность темы; 
- соответствие содержания теме; 
- глубина проработки материала; 
- грамотность и полнота использования источников; 
- соответствие оформления реферата требованиям. 
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