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1. Пояснительная записка 

В ФГОС четко обозначена задача подготовки компетентного 

специалиста, что требует введения нового подхода к организации обучения. 

Преподаватель колледжа должен выполнять не только функцию транслятора 

научных знаний, но и уметь выбирать оптимальную стратегию преподавания, 

использовать современные образовательные технологии при организации и 

проведении аудиторной работы, направленные на создание творческой 

атмосферы образовательного процесса. Таким образом, преподавателю 

колледжа необходимо овладевать современными формами и технологиями 

проведения занятий: тренингами, кейсами, играми, игровым 

проектированием, креативными техниками и многими другими приемами, 

потому что именно они развивают профессиональные и общекультурные 

компетенции студента, формируют необходимые для профессии умения и 

навыки, создают предпосылки для психологической готовности внедрять в 

реальную практику освоенные умения и навыки. 

Одновременно, подготовка компетентного специалиста требует такой 

реорганизации учебного процесса, которая обеспечивает достаточную долю 

самостоятельной работы студентов. Новые дидактические подходы к 

освоению учебного материала должны создать среду для актуализации 

самостоятельной творческой активности студентов, вызвать потребность в 

самопознании и самообучении. Современное учебное занятие - это форма 

организации обучения, которая обеспечивает активную и планомерную 

учебно-познавательную деятельность группы студентов определенного 

возраста, состава и уровня подготовки (группы), направленную на решение 

поставленных учебно-воспитательных задач. Требования к занятию 

определяют необходимость постановки четкой цели в начале и получения 

конкретного (диагностируемого и измеримого) результата в конце. 

Следовательно, возрастают и требования к методам, с помощью которых 

выстраивается «образовательный маршрут» занятия от цели к результатам. 



      

 

Данные методические рекомендации предназначены для поддержки и 

сопровождения деятельности, как преподавателя, так и учащихся. В них 

представлены материалы, раскрывающие актуальные общеметодические 

проблемы и вопросы подготовки к учебным занятиям, последовательность и 

технология работы как с учащимися, так и самих учащихся. Практическое 

применение данных рекомендаций направлено на решение следующих задач: 

- контроль и управление процессом формирования компетенций, 

определенных ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки в 

качестве результатов освоения учебной дисциплины; 

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс 

колледжа; 

- оценка достижений обучающихся с выделением положительных/ 

отрицательных результатов и планирование 

предупреждающих/корректирующих мероприятий. 
 

- направленности преподавателей на создание нового учебно- 

методического обеспечения как показателя качества профессиональной 

деятельности; 

- активной позиции студентов в процессе освоения способов работы с 

учебно-методическим обеспечением; 

- единства профессионального и личностного развития студентов; 

- творческого взаимодействия преподавателей и студентов в процессе 

реализации учебно-методического обеспечения в самостоятельной 

деятельности; 

- наличия целостного и системного подхода к созданию учебно-

методического обеспечения учебного процесса; 

- единой целевой ориентации учебно-методического обеспечения на 

развитие способностей к самообучению и самореализации как показателя 

качества профессиональной подготовки студентов. 



2. Методические рекомендации к теоретическому обучению 

Рекомендации для преподавателя 

Основной формой реализации теоретического обучения является 

лекция, которая представляет собой систематическое, последовательное, 

монологическое изложение преподавателем-лектором учебного материала 

теоретического характера. Цель лекции - организация целенаправленной 

познавательной деятельности студентов по овладению программным 

материалом учебной дисциплины. Задачи лекции заключаются в обеспечении 

формирования системы знаний по учебной дисциплине, в умении 

аргументировано излагать научный материал, в формировании 

профессионального кругозора и общей культуры, в оптимизации других форм 

организации учебного процесса. 

При чтении лекций преподаватель имеет право самостоятельно 

выбирать формы и методы изложения материала, которые будут 

способствовать качественному его усвоению. При этом преподаватель в 

установленном порядке может использовать технические средства обучения. 

Вместе с тем, всякий лекционный курс представляет собой творческую 

переработку материала и неизбежно отражает личную точку зрения лектора 

на предмет и методы его преподавания. В этой связи представляется 

целесообразным привести некоторые общие методические рекомендации по 

построению лекционного курса и формам его преподавания. 

Проведение занятий с аудиторией слушателей (студентов) является 

публичным видом деятельности, определяющим ряд специфических 

требований. Преподаватель должен иметь опрятный внешний вид, обязан 

владеть культурой речи. Поведение при любых ситуациях должно быть 

корректным и достойным. Преподаватель несет личную ответственность за 

правильность и достоверность излагаемого материала. Преподаватель, 

назначенный для чтения лекций в ближайшем семестре по новой дисциплине, 

обязан до начала этого семестра подготовить учебно-методические 

материалы, необходимые для проведения лекционных занятий. 



      

 

Соблюдение трудовой дисциплины в работе преподавателя - 

необходимое требование обеспечения высокого уровня образовательного 

процесса. Преподаватель обязан проводить лекционные занятия в строгом 

соответствии с годовым учебным графиком и утвержденным на его основе 

расписанием лекций. Категорически запрещается заканчивать лекционные 

занятия ранее или позже установленного в расписании времени, досрочно 

завершать чтение курса, самовольно изменять время или место проведения 

лекционных занятий. В случае возникновения объективной необходимости 

переноса занятий на другое время или в другую аудиторию, преподаватель 

обязан заблаговременно согласовать это изменение с деканатом колледжа. 

Не допускается отмена лекции. При возникновении форс-мажорных 

обстоятельств преподаватель обязан заблаговременно информировать деканат 

о невозможности проведения занятий с тем, чтобы у руководства была 

возможность найти замену или внести изменения в расписание студентов. 

Порядок подготовки лекционного занятия включает в себя выполнение 

следующих этапов: 

- изучение требований программы дисциплины, 

- определение целей и задач лекции, 

- разработка плана проведения лекции, 

- подбор литературы (ознакомление с методической литературой, 

публикациями периодической печати по теме лекционного занятия), 

- отбор необходимого и достаточного по содержанию учебного 

материала, 

- определение методов, приемов и средств поддержания интереса, 

внимания, стимулирования творческого мышления студентов, 

- написание конспекта лекции, 

- моделирование лекционного занятия: осмысление материалов 

лекции, уточнение того, как можно поднять ее эффективность. 

Лекция должна включать следующие разделы: 

- формулировку темы лекции; 



- указание основных изучаемых разделов или вопросов и 

предполагаемых затрат времени на их изложение; 

- изложение вводной части; 

- изложение основной части лекции; 

- краткие выводы по каждому из вопросов; 

- заключение; 

- рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам. 

Выделяют следующие основные виды лекций. 

Вводная лекция обычно начинает лекционный курс той или иной 

дисциплины. В этой лекции конкретно излагается теоретическое и прикладное 

значение дисциплины, связь и взаимодействие ее с другими предметами, роль 

в познании мира и подготовке специалиста. Такая лекция призвана пробудить 

интерес к данной дисциплине и к самостоятельной работе студентов. Кроме 

того, в ней даются рекомендации по работе с лекционным материалом. 

Установочная лекция характерна для ввода в курс при вечернем и 

заочном обучении предназначена для ознакомления студентов со структурой 

учебной программы и содержанием наиболее важных и сложных для 

самостоятельного изучения вопросов. Она содержит указания по организации 

самостоятельной работы. 

Тематическая (текущая) лекция применяется при систематическом, 

плановом изложении учебного материала предмета. Содержание такой лекции 

посвящено конкретной теме, является законченным произведением, 

имеющим логическую связь с предшествующей и последующей темами. 

Заключительная лекция призвана завершить изучение дисциплины. В 

ней дается обобщение и систематизация изученного материала, 

рассматриваются перспективы развития. Кроме того, в ней содержатся 

рекомендации для самостоятельной работы, а также по подготовке к экзамену. 

Обзорная лекция применяется на завершающем этапе обучения (перед 

экзаменом) или в системе заочного и вечернего обучения. В ней дается 

обобщенная краткая информация по определенным вопросам. 



      

 

В зависимости то метода проведения выделяют следующие виды 

лекций. 

На информационной лекции преподаватель последовательно излагает 

теоретические вопросы, разъясняет основные положения темы, использует 

необходимые наглядные пособия, делает выводы и обобщения. 

Лекция-беседа она характеризуется тем, что по ходу занятия 

преподаватель ставит перед обучаемыми вопросы и предлагает им дать 

ответы с места. Вопросы эти задаются обучаемым не для контроля их знаний, 

а с целью выяснения уровня их подготовки и готовности к восприятию 

предлагаемой учебной информации. В зависимости от характера ответов 

преподаватель строит последующие рассуждения и концентрирует внимание 

на очередном фрагменте лекции. Данный метод обеспечивает обратную связь 

с аудиторией и содействует активизации учащихся. 

Особенность такой лекции-дискуссии состоит в том, что в процессе ее 

чтения преподаватель ставит перед студентами вопросы и проводит их 

обсуждение в течении10-12 минут. Лучше, когда вопросы перед обучаемыми 

поставлены заблаговременно и они имели возможность к нему специально 

подготовиться. Постановка проблемных вопросов вызывает оживление, 

столкновение точек зрения, создает дискуссию, концентрирует творческую 

деятельность всей аудитории при умелом управлении его преподавателем. 

В учебном процессе можно применять учебное кино в виде 

кинофрагментов и специальных кинофильмов с изложением конкретной 

темы. Фильм необходимо сопровождать комментариями, пояснениями, 

вопросами, ответами, обсуждением содержания. В заключении преподаватель 

должен сделать обобщения и выводы. 

Проблемная лекция- это активный метод обучения, наиболее сложный 

для преподавателя. В проблемной лекции, как правило, отсутствуют готовые 

научные или практические выводы, нет монологического изложения учебной 

информации. 

Характерная особенность проблемной лекции состоит в том, что она 



обычно начинается с вопроса, с постановки общей проблемы, которую 

преподаватель в ходе изложения материала последовательно решает или 

раскрывает пути ее решения. Характер проблем определяется конкретным 

содержанием учебного материала. Создание проблемной ситуации побуждает 

учащихся к активной мыслительной деятельности, вызывает интерес к 

излагаемому материалу. Преподаватель не должен навязывать обучаемым 

готовые выводы и решения. Данный метод обучения учит обучаемых 

мыслить, делает изложение материала более доказательным, способствует 

более глубокому и прочному усвоению знаний. 

Межпредметная лекция представляет собой сложный вид активного 

метода обучения. Учебные вопросы рассматриваются с позиции нескольких 

дисциплин одновременно, что позволяет сформировать у студентов 

комплексный взгляд на явления, проблемы. Лекцию может один, два или три 

лектора со смежных дисциплин. Чаще такая лекция «открывает» или 

«закрывает» цикл занятий по нескольким учебным предметам. От 

преподавателей требуется высокий уровень профессиональной подготовки. 

«Лекция вдвоем» может быть межпредметной и предметной. 

Предполагается педагогическое моделирование профессиональной 

деятельности будущего специалиста. Межпредметная лекция читается 

преподавателями разных дисциплин, а предметная - преподавателями одной 

дисциплины. 

Программированная лекция-консультация проводится после лекций 

иди цикла занятий по определенной теме. Преподаватель сам составляет и 

предлагает вопросы студентам. Студенты активно включаются в обсуждение. 

Неверные ответы анализируются, обсуждаются разъясняются. Такая лекция 

позволяет индивидуализировать обучение, активизировать познавательную 

деятельность студентов. 

В первой половине письменной программированной лекции студенты 

знакомятся с запрограммированным определенным образом теоретическим 

материалом, во второй половине изученное комментируется, дополняется 



      

 

преподавателем, и проводится дискуссия по некоторым вопросам. В конце 

лекции делаются выводы, даются рекомендации для самостоятельной работы. 

Совместно с преподавателем студенты по ходу лекции-исследования 

ведут поиск, проводят анализ фактического материала и поэтапно решают 

поставленную проблему. 

Лекция с «запланированными ошибками» предполагает включение 

заранее запрограммированных ошибок. Во вступлении преподаватель 

сообщает о наличии ошибок в излагаемом материале, (их количество не 

называется). Ошибки могут быть логические, поведенческие, нравственные, в 

определениях и т.д. преподаватель заносит ошибки на отдельный лист, чтобы 

деятельность была гласной. Студенты должны эти ошибки выявить. За 15-20 

минут до окончания лекции выявленные ошибки анализируются. Данная 

методика активизирует внимание студентов, учит их формулировать ответы, 

контролирует знания. 

Лекция - консультация рекомендуется при изучении тем с четко 

выраженной практической направленностью. В первой половине лекции 

преподаватель акцентирует внимание студентов на ряде проблем, затем 

студенты задают вопросы, а преподаватель дает ответы. В конце занятия 

проводится небольшая дискуссия. Свободный обмен мнениями, и лектор 

делает обобщение. За несколько дней до лекции преподаватель собирает 

вопросы студентов в письменном виде. В первой половине лекции 

преподаватель отвечает на эти вопросы, во второй - на дополнительные. Идет 

свободный обмен мнениями. В заключении лектор делает обобщение. Ответы 

на вопросы студентов дает ни один, а несколько высококвалифицированных 

специалистов. 

Рассмотренные типы лекций позволяют отказаться от традиционного 

информирования обучающихся и реализацию диалогических отношений 

между преподавателем и слушателями. Разработка и чтение таких лекций 

требует дополнительных творческих усилий по подготовке содержания 

занятий, эмоционального, интеллектуального и даже физического 



напряжения, повышенного уровня педагогического мастерства, 

психолого-педагогической подготовки. 

Рекомендации для студентов 

Эффективность освоения студентами учебных дисциплин зависит от 

многих факторов, и, прежде всего, от работы на лекциях (установочных и 

обзорных). На лекции может быть всесторонне рассмотрена как одна тема, 

соответствующая одному вопросу экзамена или зачета, так и несколько 

смежных тем. В последнем случае лекцию следует рассматривать как 

«путеводитель» по тому материалу, которым должен овладеть учащийся. Для 

ответа на экзамене или зачете простого воспроизведения текста таких лекций 

недостаточно. Это не означает, что подобные лекции необязательны для 

конспектирования и усвоения. Правильно законспектированный лекционный 

материал позволяет студенту создать устойчивый фундамент для 

самостоятельной подготовки, дает возможность получить и закрепить 

полезную информацию. Именно на лекции создаются основы для 

эффективной и плодотворной работы с информацией, которая нужна 

студенту, как в профессиональной, так и в повседневной жизни. 

Восприятие лекции и ее запись - это процесс постоянного 

сосредоточенного внимания, направленного на понимание рассуждений 

лектора, обдумывание полученных сведений, их оценку и сжатое изложение 

на бумаге в удобной для восприятия форме. То есть, самостоятельная работа 

студента на лекции заключается в осмыслении новой информации и краткой 

рациональной ее записи. 

Правильно записанная лекция позволяет глубже усвоить материал, успешно 

подготовиться к семинарским занятиям, зачетам и экзаменам. 

Слушая лекцию, нужно из всего получаемого материала выбирать и 

записывать самое главное. Следует знать, что главные положения лекции 

преподаватель обычно выделяет интонацией или повторяет несколько раз. 

Именно поэтому предварительная подготовка к лекции позволит студенту 

уловить тот момент, когда следует перейти к конспектированию, а когда 



      

 

можно просто внимательно слушать лекцию. В связи с этим нелишне перед 

началом сессии еще раз бегло просмотреть учебники или прежние конспекты 

по изучаемым предметам. Это станет первичным знакомством с тем 

материалом, который прозвучит на лекции, а также создаст необходимый 

психологический настрой. 

Чтобы правильно и быстро конспектировать лекцию важно учитывать, 

что способы подачи лекционного материала могут быть разными. 

Преподаватель может диктовать материал, рассказывать его, не давая ничего 

под запись, либо проводить занятие в форме диалога со студентами. Чаще 

всего можно наблюдать соединение двух или трех вышеназванных способов. 

Эффективность конспектирования зависит от умения владеть 

правильной методикой записи лекции. Конечно, способы конспектирования у 

каждого человека индивидуальны. Однако существуют 

некоторые наиболее употребляемые и целесообразные приемы записи 

лекционного материала. 

Запись лекции можно вести в виде тезисов - коротких, простых 

предложений, фиксирующих только основное содержание материала. 

Количество и краткость тезисов может определяться как преподавателем, так 

и студентом. Естественно, что такая запись лекции требует впоследствии 

обращения к дополнительной литературе. На отдельные лекции приносить 

соответствующий материал на бумажных носителях, представленный 

лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик 

группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет 

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции. 

Кроме тезисов важно записывать примеры, доказательства, даты и 

цифры, имена. Значительно облегчают понимание лекции те схемы и графики, 

которые вычерчивает на доске преподаватель. По мере возможности студенты 

должны переносить их в тетрадь рядом с тем текстом, к которому эти схемы и 

графики относятся. 

Хорошо если конспект лекции дополняется собственными мыслями, 



суждениями, вопросами, возникающими в ходе прослушивания содержания 

лекции. Те вопросы, которые возникают у студента при конспектировании 

лекции, не всегда целесообразно задавать сразу при их возникновении, чтобы 

не нарушить ход рассуждений преподавателя. Студент может попытаться 

ответить на них сам в процессе подготовки к семинарам либо обсудить их с 

преподавателем на консультации. 

Важно и то, как будет расположен материал в лекции. Если запись 

тезисов ведется по всей строке, то целесообразно отделять их время от 

времени красной строкой или пропуском строки. Примеры же и 

дополнительные сведения можно смещать вправо или влево под тезисом, а 

также на поля. В тетради нужно выделять темы лекций, записывать 

рекомендуемую для самостоятельной подготовки литературу, внести 

фамилию, имя и отчество преподавателя. Наличие полей в тетради позволяет 

не только получить «ровный» текст, но и дает возможность при 

необходимости вставить важные дополнения и изменения в конспект лекции. 

При составлении конспектов необходимо использовать основные 

навыки стенографии. Так в процессе совершенствования навыков 

конспектирования лекций важно выработать индивидуальную систему записи 

материала, научиться рационально сокращать слова и отдельные 

словосочетания. 

Практика показывает, что не всегда студенту удается успевать 

записывать слова лектора даже при использовании приемов сокращения слов. 

В этом случае допустимо обратиться к лектору с просьбой повторить 

сказанное. При обращении важно четко сформулировать просьбу, указать 

какой отрывок необходимо воспроизвести еще раз. Однако не всегда удобно 

прерывать ход лекции. В этом 

случае можно оставить пропуск, и после лекции устранить его при помощи 

конспекта соседа. Важно сделать это в короткий срок, пока свежа память о 

воспринятой на лекции информации. 



      

 

Критерии оценки лекционного занятия: 

- Соответствие темы и содержания лекции тематическому плану и 

учебной программе курса. 

- Научность, соответствие современному уровню развития науки. 

- Точность используемой научной терминологии. 

- Информативность; раскрытие основных понятий темы; сочетание 

теоретического материала с конкретными примерами. 

- Реализация принципа органической связи теории с практикой; 

раскрытие практического значения излагаемых теоретических положений. 

- Реализация внутрипредметных и междисциплинарных связей. 

- Связь с профилем подготовки студентов, их будущей 

специальностью. 

- Соотношение содержания лекции с содержанием учебника 

(излагается материал, которого нет в учебнике; разъясняются особо сложные 

вопросы; дается задание самостоятельно прорабатывать часть материала по 

учебнику, пересказывается учебник и т.п.). 

-  Дидактическая обоснованность используемого вида лекции и 

соответствующих ему форм и методов изложения материала. 

- Структурированность содержания лекции: наличие плана, списка 

рекомендуемой литературы, вводной, основной и заключительной части 

лекции. 

- Акцентирование внимания аудитории на основных положениях и 

выводах лекции. 

- Рациональное сочетание методических приемов традиционной 

педагогики и новых методов обучения (проблемного, программного, 

контекстного, деятельностного и др.). 

- Логичность, доказательность и аргументированность изложения. 

- Ясность и доступность материала с учетом подготовленности 

обучаемых. 

- Использование методов активизации мышления студентов. 



- Использование приемов закрепления информации (повторение, 

включение вопросов на проверку внимания, усвоения и т.п., подведение 

итогов в конце рассмотрения каждого вопроса, в конце всей лекции). 

- Использование записей на доске, наглядных пособий. 

- Использование раздаточного материала на лекции. 

- Использование ИКТ. 

3. Методические рекомендации к практическим занятиям 

Рекомендации для преподавателей 

Практическое занятие - целенаправленная форма организации 

педагогического процесса, направленная на углубление 

научно-теоретических знаний и овладение определенными методами работы, 

в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения тех или 

иных учебных действий в данной сфере науки. 

Практические занятия предназначены для углубленного изучения 

учебных дисциплин и играют важную роль в выработке у студентов умений и 

навыков применения полученных знаний для решения практических задач 

совместно с педагогом. Кроме того, они развивают научное мышление и речь, 

позволяют проверить знания студентов и выступают как средства 

оперативной обратной связи. 

Цель практических занятий - углублять, расширять, детализировать 

знания, полученные на лекции, в обобщенной форме и содействовать 

выработке навыков профессиональной деятельности. Она должна быть ясна 

не только педагогу, но и студентам. 

Ведущей дидактической целью практических занятий является 

формирование практических умений - профессиональных (выполнять 

определенные действия, операции, необходимые в последующем в 

профессиональной деятельности) или учебных, необходимых в последующей 

учебной деятельности по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам. 



      

 

Правильно организованные практические занятия ориентированы на 

решение следующих задач: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных на 

лекциях и в процессе самостоятельной работы теоретических знаний по 

дисциплине (предмету); 

- формирование практических умений и навыков, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности, реализация единства 

интеллектуальной и практической деятельности; 

- развитие умений наблюдать и объяснять изучаемые явления; 

- выработка при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, 

творческая инициатива. 

Состав и содержание практических занятий направлено на реализацию 

требований Государственных образовательных стандартов. Дисциплины, по 

которым планируются практические занятия и их объемы, определяются 

учебным планом. Перечень тем практических занятий определяется рабочей 

учебной программой дисциплины. План практических занятий отвечает 

общим идеям и направленности лекционного курса и соотнесен с ним в 

последовательности тем. 

При разработке содержания практических занятий учитывается, чтобы 

в совокупности по учебной дисциплине они охватывали весь круг 

профессиональных умений, на подготовку к которым ориентирована данная 

дисциплина, а в совокупности по всем учебным дисциплинам охватывали всю 

профессиональную деятельность, к которой готовится специалист. 

На практических занятиях учащиеся овладевают первоначальными 

профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем 

закрепляются и совершенствуются в процессе производственной практики. 

Методика практического занятия может быть различной, она зависит от 

авторской индивидуальности педагога. Между лекцией и практическим 

занятием планируется самостоятельная работа студентов, предполагающая 



изучение конспекта лекций или другой литературы и подготовку к 

практическому занятию. 

Структура практического занятия включает следующие компоненты: 

вступление педагога; ответы на вопросы студентов по неясному учебному 

материалу; практическая часть как плановая; заключительное слово педагога. 

Во вступительной части педагог объявляет тему практического занятия, 

ставит цели и его задачи, проверяет исходный уровень готовности студентов к 

практическому занятию (выполнение тестов, контрольные вопросы и т.п.). 

Вопросы студентов по неясному учебному материалу могут возникнуть 

в процессе их подготовки к занятию. Педагог должен ответить на вопросы и 

дать дополнительные объяснения по проблемам, возникшим у студентов, 

назвать источники информации. 

Одной из важных целей практических занятий является обучение 

рациональной организации работы обучаемых над теоретическим курсом по 

учебникам и учебным пособиям. Практическая часть может включать 

обсуждение рефератов, дискуссии, решение задач, доклады, тренировочные 

упражнения, наблюдения, эксперименты. 

Состав заданий для практического занятия должен быть спланирован с 

расчетом, чтобы за отведенное время они могли быть качественно выполнены 

большинством учащихся. 

Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 

1) задания на иллюстрацию теоретического материала носят 

воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания студентами 

теории; 

2) образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для 

самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел 

показанными методами решения; 

3) вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них 

требуют от студента преобразований, реконструкций, обобщений. Для их 

выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, 



      

 

устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других 

требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 

самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых 

исследовательских умений; 

4) может применяться выдача индивидуальных или опережающих 

заданий на различный срок, определяемый преподавателем, с последующим 

представлением их для проверки в указанный срок. 

На практических занятиях студенты овладевают основными методами и 

приемами самостоятельного решения задач. При этом рекомендуется с 

помощью вопросов развивать навыки самостоятельного выполнения задач 

всеми обучающимися. 

При проведении практических занятий должное внимание следует 

уделять развитию и закреплению навыков в выполнении практических задач; 

выбору рационального метода выполнения задач с помощью стандартного 

набора средств; задачам прикладного характера, связанным с будущей 

работой выпускников по специальности. 

Практические занятия должны так быть организованы, чтобы студенты 

ощущали нарастание сложности выполнения заданий, испытывали бы 

положительные эмоции от переживания собственного успеха в учении, 

поисками правильных и точных решений. Большое значение имеют 

индивидуальный подход и продуктивное педагогическое общение. 

Обучающиеся должны получить возможность раскрыть и проявить свои 

способности, свой личный потенциал. Следовательно, при разработке заданий 

и плана занятий педагог должен учитывать уровень подготовленности и 

интересы каждого студента группы, выступая в роли консультанта и 

координатора, не подавляя его самостоятельности и инициативы. 

При проведении практического занятия следует учитывать роль 

повторения. Но оно должно быть активным и целенаправленным. Повторение 

для закрепления  

знаний следует проводить вариантно, под новым углом зрения, что далеко не 



всегда учитывается в практике обучения. 

В заключительной части педагог должен подвести итоги занятия, 

отметив положительные и отрицательные стороны, студентов достигших 

высоких результатов в процессе занятия и ориентировать студентов на 

следующее практическое занятие. 

Практические занятия могут носить репродуктивный, 

частично-поисковый и поисковый характер. Работы, носящие 

репродуктивный характер, отличаются тем, что при их проведении студенты 

пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: цель работы, 

пояснения (теория, основные характеристики), материалы и их 

характеристики, порядок выполнения работы, таблицы, выводы (без 

формулировки), контрольные вопросы, учебная и специальная литература. 

Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что 

при их проведении студенты не пользуются подробными инструкциями, им не 

дан порядок выполнения необходимых действий, и требуют от студентов 

выбора способов выполнения работы в инструктивной и справочной 

литературе и др. 

Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что 

студенты должны решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у 

них теоретические знания. 

При планировании практических занятий необходимо находить 

оптимальное соотношение репродуктивных, частично-поисковых и 

поисковых работ, чтобы обеспечить высокий уровень интеллектуальной 

деятельности. 

Основными формами контроля знаний на практических занятиях 

являются: проверка домашнего задания; краткий опрос теории; выполнение 

контрольных заданий. 

Преподаватель на практических занятиях контролирует знания 

обучаемых по теоретическому материалу, изложенному на лекциях и 

результаты самостоятельного выполнения или решения задач, как в часы 



      

 

аудиторных занятий, так и на самоподготовке. Результаты контроля 

фиксируются преподавателем в журнале. 

Оценки за работу на практических занятиях могут выставляться по 

балльной системе или в форме зачета и учитываться как показатели текущей 

успеваемости студентов. 

При проведении промежуточной и итоговой аттестации студентов 

важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 

аргументированность - главные принципы, на которых основаны контроль и 

оценка знаний студентов. Проверка, контроль и оценка знаний студента, 

требуют учета его индивидуального стиля в осуществлении учебной 

деятельности. Знание критериев оценки знаний обязательно для 

преподавателя и студента. 

Для повышения эффективности проведения практических занятий 

рекомендуется: 

- разработка сборников задач, заданий и упражнений, 

сопровождающихся 

методическими указаниями; 

- разработка заданий для автоматизированного тестового контроля за 

подготовленностью студентов к практическим занятиям; 

- подчинение методики проведения практических занятий ведущим 

дидактическим целям с соответствующими установками для студентов; 

- использование в практике преподавания поисковых практических 

работ, построенных на проблемной основе; 

- применение коллективных и групповых форм работы, максимальное 

использование индивидуальных форм с целью повышения ответственности 

каждого студента за самостоятельное выполнение полного объема работ; 

- проведение практических занятий на повышенном уровне трудности 

с включением в них заданий, связанных с выбором студентами условий 

выполнения работы, конкретизацией целей, самостоятельным отбором 

необходимого оборудования; 



- подбор дополнительных задач и заданий для студентов, работающих 

в более быстром темпе, для эффективного использования времени, 

отводимого на практические занятия. 

План занятия разрабатывается на основе ранее составленного 

перспективно тематического плана. В широком смысле - нужно готовиться не 

к конкретному занятию, а к системе занятий. Успех дела решает не 

эпизодическая подготовка к тому или иному занятию, а система работы 

преподавателя, которая включает: 

- регулярные занятия по преподаваемой дисциплине; 

- систематическое изучение актуальных вопросов педагогики, 

психологии, частной методики; 

- углубленное изучение путей тесной связи теории и практики; 

- ознакомление с важнейшими достижениями науки и техники; 

- самовоспитание. 

Преподаватель должен выработать для себя систему работы, т.е. 

комплексное решение любого вопроса, которое осуществляется с учетом 

современных достижений науки и практики. Опыт передать нельзя. Его нужно 

изучать. Его невозможно внедрить. Его нужно спроектировать в конкретную 

педагогическую среду. Он создается в процессе творческого труда. 

Изученный «чужой» опыт можно использовать в качестве 

«строительного материала» в процессе создания своей системы работы, 

своего опыта. 

Процесс разработки конкретного занятия представляет собой создание 

модели предстоящей учебно-познавательной деятельности обучающихся по 

овладению профессиональными знаниями и дидактической деятельности 

преподавателя по управлению этим сложным процессом. Продумывая 

конструкцию занятия, преподаватель, безусловно, ориентируется на свой 

опыт преподавания, на собственное творческое видение будущего занятия, 

учитывает собственные педагогические возможности. Однако, такой подход к 

работе, не всегда приводит к устойчивым положительным результатам, т.к. не 



      

 

учитывается опыт коллег, науки, педагогической практики. Поэтому 

преподавателю необходимо при разработке занятия пользоваться 

существующими методическими рекомендациями по проведению занятия по 

дисциплине. 

Обязательно нужно учитывать подготовленность обучающихся, 

наличие и состояние учебной, материальной и методической баз кабинета или 

лаборатории. 

Современное занятие состоится только тогда, когда оно заключает в себе 

элементы науки, передового педагогического опыта, с одной стороны, а с 

другой - элементы творческой, поисковой деятельности преподавателя. 

Хорошее занятие - результат многолетней творческой работы преподавателя 

по постоянному совершенствованию его структурных компонентов, 

содержания, организационных форм и методов развивающего обучения. 

Процесс подготовки к занятиям можно условно разбить на два этапа: 

перспективный, включающий подготовку к учебному году, и текущий - 

подготовка к изучению определенной темы учебной программы и очередному 

уроку. 

Подготовка преподавателя к новому учебному году включает 

подготовку учебного кабинета и разработку планирующей документации. Как 

правило, учебный кабинет подготавливают к новому учебному году по 

окончании предыдущего. Перед началом занятий проводят рабочее испытание 

всех технических средств обучения и контроля для определения их 

пригодности к эксплуатации, а также для восстановления умений и навыков 

их эксплуатации. При проведении лабораторно-практических работ важным 

является привлечение возможно большего числа органов чувств учащихся: 

слуха, зрения, осязания, обоняния. Многоканальность поступления 

информации обеспечивает лучшую активность мозга, более прочное 

запоминание. Необходимо также учитывать, что обучающиеся имеют свои 

индивидуальные доминирующие каналы восприятия: чаще информация 

усваивается через орган зрения (визуальный канал), реже у подростков в 



восприятии доминирует слух (аудиальный канал), у некоторых преобладает 

кинестетический канал восприятия (через осязание, манипулирование с 

предметами). Именно поэтому новые термины нужно не только внятно 

произносить, но и записывать в тетради. 

Для оценки качества практического занятия можно использовать 

следующие критерии: целенаправленность, планирование, организация 

практического занятия, обеспеченность практического занятия, стиль его 

проведения, отношения «педагог-студент», управление группой, активность 

студентов на занятии, замечания педагога. 

Рекомендации для студентов 

Значительную роль в изучении предмета выполняют практические 

занятия, которые призваны, прежде всего, закреплять теоретические знания, 

полученные в ходе прослушивания и запоминания лекционного материала, 

ознакомления с учебной и научной литературой, а также выполнения 

самостоятельных заданий. Тем самым практические занятия способствуют 

получению наиболее качественных знаний, помогают приобрести навыки 

самостоятельной работы. 

Приступая к подготовке темы практического занятия, необходимо, 

прежде всего, внимательно ознакомиться с его планом. Затем необходимо 

изучить соответствующие конспекты лекций, главы учебников и 

методических пособий, разобрать примеры, ознакомиться с дополнительной 

литературой (справочниками, энциклопедиями, словарями). Предлагается к 

наиболее важным и сложным вопросам темы составлять конспекты ответов. 

Конспектирование дополнительных источников также способствует более 

плодотворному усвоению учебного материала. Следует готовить все вопросы 

соответствующего занятия: необходимо уметь давать определения основным 

понятиям, знать основные положения теории, правила и формулы, 

предложенные для запоминания к каждой теме. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы. 

Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные 



      

 

положения и проследить их логику. Ведение записей способствует 

превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, 

и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего 

записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 

быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. 

Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение 

мысли, возникшие при самостоятельной работе. 

Очевидны три структурные части практического занятия: 

предваряющая (подготовка к занятию), непосредственно само практического 

занятия (обсуждение вопросов темы в группе, решение задач по теме) и 

завершающая часть (последующая работа студентов по устранению 

обнаружившихся пробелов в знаниях, самостоятельное решение задач и 

выполнение заданий по рассмотренной теме). 

Не только само практическое занятие, но и предваряющая, и 

заключающая части его являются необходимыми звеньями целостной 

системы усвоения вынесенной на обсуждение темы. 

Перед очередным практическим занятием целесообразно выполнить все 

задания, предназначенные для самостоятельного рассмотрения, изучить 

лекцию, соответствующую теме следующего практического занятия, 

подготовить ответы на вопросы по теории, разобрать примеры. В процессе 

подготовки к практическому занятию закрепляются и уточняются уже 

известные и осваиваются новые категории, «язык» становится богаче. 

Столкнувшись в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 

темы, необходимо найти ответы самостоятельно или зафиксировать свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом практическом занятии. 

В начале занятия следует задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении. 

В ходе практического занятия каждому студенту надо стараться давать 

конкретные, четкие ответы по существу вопросов, доводить каждую задачу до 

окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов 



(анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю. 

В ходе практического занятия каждый должен опираться на свои 

конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из учебников по 

данной теме. 

Самое главное на практическом занятии - уметь изложить свои мысли 

окружающим, поэтому необходимо обратить внимание на полезные советы: 

1. Если студент чувствует, что не владеет навыком устного изложения, 

необходимо составить подробный план материала, который он будет излагать. 

Но только план, а не подробный ответ, чтобы избежать зачитывания. 

2. Студенту необходимо стараться отвечать, придерживаясь пунктов 

плана. 

3. При устном ответе не волноваться, так как вокруг друзья, а они очень 

благожелательны к присутствующим. 

4. Следует говорить внятно при ответе, не употреблять слова-паразиты. 

5. Полезно изложить свои мысли по тому или иному вопросу дома, в 

общежитии. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения. Работа на всех практических 

занятиях в течение семестра позволяет подготовиться без трудностей и 

успешно сдать экзамен или зачет. 

Значительную роль в изучении предмета выполняют практические 

занятия, которые призваны, прежде всего, закреплять теоретические знания, 

полученные в ходе прослушивания и запоминания лекционного материала, 

ознакомления с учебной и научной литературой, а также выполнения 

самостоятельных заданий. Тем самым практические занятия способствуют 

получению наиболее качественных знаний, помогают приобрести навыки 

самостоятельной работы. 

Планы практических занятий состоят из отдельных тем, расположенных 

в соответствии с рабочей программой изучаемой дисциплины. Каждая тема 



      

 

включает следующие элементы: 

- цель проведения занятия; 

- теоретические вопросы, необходимые для усвоения темы; 

- задание (задания могут включать в себя вопросы, на которые в ходе 

фронтального опроса необходимо дать развернутые ответы, вопросы для 

подготовки сообщения (доклада) для устного выступления на практическом 

занятии, задачи по теме для решения в аудитории и для самостоятельного 

решения и т.д.); 

- список литературы по теме для подготовки к практическому 

занятию. Темы докладов могут быть предложены студентами в рамках 

учебной программы курса самостоятельно. При этом формулировка и 

содержание сообщений должны согласовываться с преподавателем. 

Приступая к подготовке темы практического занятия, необходимо, 

прежде всего, внимательно ознакомиться с его планом (по планам 

практических занятий), а также учебной программой по данной теме. Учебная 

программа позволяет наиболее качественно и правильно сформулировать 

краткий план ответа, помогает лучше сориентироваться при проработке 

вопроса, способствует структурированию знаний. Необходимо далее изучить 

соответствующие конспекты лекций и главы учебников, ознакомиться с 

дополнительной литературой и практическим опытом, рекомендованными к 

этому занятию. Предлагается к наиболее важным и сложным вопросам темы 

составлять конспекты ответов. Конспектирование некоторых дополнительных 

источников также способствует более плодотворному усвоению учебного 

материала. Следует готовить все вопросы соответствующего занятия и, кроме 

того, необходимо уметь давать определения основным категориям и понятиям 

инновационного менеджмента, предложенным для запоминания к каждой 

теме практических занятий. Записи имеют первостепенное значение для 

самостоятельной работы. Они помогают понять построение изучаемой книги, 

выделить основные положения, проследить их логику и тем самым 

проникнуть в творческую лабораторию автора. Ведение записей способствует 



превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, 

и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего 

записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 

быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. 

Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение 

мысли, возникшие при самостоятельной работе. 

Отвечать на тот или иной вопрос рекомендуется наиболее полно и 

точно, при этом нужно уметь логически грамотно выражать и обосновывать 

свою точку зрения, свободно оперировать понятиями и категориями данной 

дисциплины. 

Большое значение имеет совершенствование навыков 

конспектирования. Полноценные записи отражают не только содержание 

прочитанного, но и результат мыслительной деятельности студента. Важно 

развивать умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал. 

Преподаватель может рекомендовать следующие основные формы 

записи: план (простой и развернутый), выписки, тезисы. 

Ввиду трудоемкости подготовки к практическому занятию следует 

продумать алгоритм действий, еще раз внимательно прочитать записи лекций 

и уже готовый конспект по теме практического занятия, тщательно продумать 

свое устное выступление. 

На практическом занятии каждый его участник должен быть готовым к 

выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять 

максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно 

строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, 

чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому 

воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. 

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о 

чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его 

и мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом можно обращаться 

к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, 



      

 

использовать знание художественной литературы и искусства, факты и 

наблюдения современной жизни и т. д. Вокруг такого выступления могут 

разгореться споры, дискуссии, к участию в которых должен стремиться 

каждый. 

Очевидны три структурные части практического занятия: предваряющая 

(подготовка к занятию), непосредственно само практического занятия 

(обсуждение вопросов темы в группе) и завершающая часть (последующая 

работа студентов по устранению обнаружившихся пробелов в знаниях). 

Не только само практическое занятие, но и предваряющая, и 

заключающая части его являются необходимыми звеньями целостной 

системы усвоения вынесенной на обсуждение темы. 

Прежде всего, следует уяснить предложенный план занятия, осмыслить 

вынесенные для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии 

темы практического занятия. И в этом большая роль принадлежит 

преподавателю. 

Подготовка к практическому занятию активизирует работу с книгой, 

требует обращения к литературе, учит рассуждать. В процессе подготовки к 

практическому занятию закрепляются и уточняются уже известные и 

осваиваются новые категории, «язык» становится богаче. Сталкиваясь в ходе 

подготовки с недостаточно понятными моментами темы, студенты находят 

ответы самостоятельно или фиксируют свои вопросы для постановки и 

уяснения их на самом практическом занятии. 

Преподаватель может предложить подумать над постановкой таких 

вопросов по теме практического занятия, которые вызовут интерес своей 

неоднозначностью, противоречивостью, разделят участников практического 

занятия на оппонирующие группы. А это как раз то, что нужно для дискуссии, 

для активизации практического занятия, для поиска истины, которая, как 

известно, рождается в споре. Само собой разумеется, что и в арсенале 

преподавателя должны быть заготовлены вопросы для создания проблемных 

ситуаций, если они не будут созданы выступлениями студентов, самой 



логикой развития практического занятия. 

В процессе подготовки, прорабатывая предложенные вопросы, следует 

определить для себя один-два из них (можно, конечно и больше), в которых 

студент чувствует себя наиболее уверенно и в качестве консультанта или 

оппонента намерен задать тон на практическом занятии. 

На втором этапе практического занятия студентами осуществляется 

весьма объемная работа по углубленному проникновению в суть вынесенной 

для обсуждения проблемы. В ходе практического занятия студент учится 

публично выступать, видеть реакцию слушателей, логично, ясно, четко, 

грамотным литературным языком излагать свои мысли, проводить доводы, 

формулировать аргументы в защиту своей позиции. 

На практическом занятии каждый имеет возможность критически 

оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями их излагать других 

студентов, сделать выводы о необходимости более углубленной и 

ответственной работы над обсуждаемыми проблемами. 

В ходе практического занятия каждый должен опираться на свои 

конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из учебников, 

первоисточников, статей, другой философской литературы, на словарь по 

данной теме. Практическое занятие стимулирует стремление к 

совершенствованию конспекта, желание сделать его более информативным, 

качественным. От одного практического занятия к другому, на всех его этапах 

и их коррекции студент поднимается на более высокую ступеньку 

собственной зрелости, своего мнения более эффективно работать над 

проблемами, непосредственно относящимися к его будущей профессии. 

 

Критерии оценки результатов выполнения практического задания 

Оценка «отлично» - точное, правильное выполнение задания, поиск 

решения. 

Оценка «хорошо» - правильное выполнение задания, поиск решения, 

есть небольшие неточности в полученном результате или оформлении. 



      

 

Оценка «удовлетворительно» - много неточностей в порядке 

выполнения задания, ошибки оформления, затруднения по выполнению 

аналогичных действий. 

Оценка «неудовлетворительно» - отсутствие необходимых знаний по 

изученному материалу, отсутствие представлений о реализуемой технологии, 

ошибки в процессе выполнения задания. 

В настоящее время актуальными становятся требования к личным 

качествам учащихся - умению самостоятельно пополнять и обновлять знания, 

вести поиск необходимых учебных материалов. 

Самостоятельная работа - это вид учебной деятельности, которую 

студент совершает в установленное время и в установленном объеме 

индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя 

(но при его контроле), руководствуясь сформированными ранее 

представлениями о порядке и правильности выполнения действий. 

Сущность самостоятельной работы учащихся как

 специфической 

педагогической конструкции определяется особенностями поставленных в 

ней учебно-познавательных задач. Следовательно, самостоятельная работа - 

это не просто самостоятельная деятельность учащихся по усвоению учебного 

материала, а особая система условий обучения, организуемых 

преподавателем. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

- систематизации, углубления, расширения и закрепления полученных 

теоретических знаний и практических умений студентов; 

- формирования умений использовать литературу; 

- развития познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 

организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 



- формирования общих и профессиональных компетенций; 

- развитию исследовательских умений. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя: 

- планирование содержания и объѐма внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов согласно ФГОС СПО и учебного плана; 

- обеспечение учебных дисциплин информационными ресурсами 

(учебной, справочной и специальной литературой), методическими 

материалами (указаниями, руководствами, практикумами), оценочными 

материалами (тестами и др.) и компьютерной техникой; 

- создание необходимых условий для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы студентами (в библиотеке, компьютерных классах, 

учебных кабинетах); 

- контроль и анализ внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. Программа действий педагога по созданию необходимых и 

достаточных 

условий для самостоятельной деятельности студентов включает: 

1) анализ рабочего учебного плана, требований ФГОС СПО, примерной 

программы по учебной дисциплине / профессиональному модулю; 

2) определение тематики внеаудиторной самостоятельной работы и 

распределение часов, отведенных на внеаудиторную самостоятельную 

работу, в рабочей программе учебной дисциплины / профессионального 

модуля; 

3) разработку заданий для самостоятельной работы; 

4) определение качественно-количественных критериев выполнения 

заданий; 

5) определение периодичности контроля; 

6) разработку и оформление необходимого учебно-методического 

обеспечения. 

В учебном процессе образовательного учреждения выделяются два вида 



      

 

самостоятельной работы: 

1) аудиторная - выполняется на учебных занятиях, под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию), студентам 

могут быть предложены следующие виды заданий: 

- выполнение самостоятельных работ; 

- выполнение контрольных и лабораторных работ; 

- составление схем, диаграмм, заполнение таблиц; 

- решение задач; 

- работу со справочной, нормативной документацией и научной 

литературой; 

- защиту выполненных работ; 

- тестирование и т.д. 

2) внеаудиторная - выполняется по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия, включает следующие виды деятельности. 

- подготовку к аудиторным занятиям (теоретическим, практическим 

занятиям, лабораторным работам); 

- изучение учебного материала, вынесенного на самостоятельную 

проработку: работа над определенными темами, разделами, вынесенными на 

самостоятельное изучение в соответствии с рабочими программами учебной 

дисциплины или профессионального модуля; 

- выполнение домашних заданий разнообразного характера; 

- выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у 

студентов самостоятельности и инициативы; 

- подготовку к учебной и производственной практикам и выполнение 

заданий, предусмотренных программами практик; 

- подготовку к контрольной работе, зачету, экзамену; 

- написание курсовой работы, реферата и других письменных работ на 

заданные темы; 

- подготовку к ГИА, в том числе выполнение ВКР; 

- другие виды внеаудиторной самостоятельной работы, специальные 



для конкретной учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой 

логическое продолжение аудиторных занятий, проводятся по заданию 

преподавателя, который инструктирует студентов и устанавливает сроки 

выполнения задания. 

При планировании заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

рекомендуется использовать следующие типы самостоятельной работы: 

- воспроизводящая (репродуктивная), предполагающая 

алгоритмическую деятельность по образцу в аналогичной ситуации; 

Включает следующую основную деятельность: самостоятельное прочтение, 

просмотр, конспектирование учебной литературы, прослушивание лекций, 

магнитофонных записей, заучивание, пересказ, запоминание, Интернет - 

ресурсы, повторение учебного материала и др. 

- реконструктивная, связанная с использованием накопленных знаний 

и известного способа действия в частично измененной ситуации, 

предполагает 

подготовку сообщений, докладов, выступлений на семинарских и 

практических занятиях, подбор литературы по дисциплинарным проблемам, 

написание рефератов, контрольных, курсовых работ и др. 

- эвристическая (частично-поисковая) и творческая, направленная на 

развитие способностей студентов к исследовательской деятельности. 

Включает следующие виды деятельности: написание рефератов, научных 

статей, участие - научно - исследовательской работе, подготовка дипломной 

работы (проекта), выполнение специальных заданий и др., участие в 

студенческой научной конференции. 

При разработке программы дисциплины необходимо включать 

самостоятельную работу в ее содержание дисциплины, определять формы и 

методы контроля ее результатов. 

Виды внеаудиторных заданий для самостоятельной работы студентов 

можно классифицировать следующим образом: 



      

 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); конспектирование текста; выписки из текста; 

работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными 

документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 

видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом 

лекции; работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование и др.); подготовка тезисов сообщений к выступлению на 

семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

тематических кроссвордов и др.; 
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