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                                                      Введение 

 

Актуальность. Одной из важных задач среднего профессионального 

образования является выработка и развитие у студентов навыков к 

самообразованию, способности самостоятельно овладевать знаниями с тем, 

чтобы успешно применять их в последующей профессиональной 

деятельности. Однако многие преподаватели на практике испытывают 

трудности в организации самостоятельной работы студентов. Это связано с 

несовершенством самостоятельной работы в учреждениях среднего 

профессионального образования. Руководителями образовательных 

учреждений не в полной мере осознана необходимость в обеспечении 

доступа каждого студента к библиотечным фондам и базе данных, по 

содержанию соответствующим полному перечню дисциплин основной 

образовательной программы, необходимость наличия методических пособий 

и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий - 

практикумам, курсовому и дипломному проектированию, а также наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио, видеоматериалов. В связи с указанными 

обстоятельствами особое значение приобретает совершенствование 

организации самостоятельной работы. Постановке и решению данной 

проблемы способствуют имеющиеся сегодня научные предпосылки. 

Современный специалист должен владеть современными 

информационными технологиями, обладать коммуникативными способами, 

уметь трансформировать приобретенные знания в инновационные 

технологии и работать в команде, обладать навыками самостоятельного 

получения знаний и повышения квалификации. В связи с этим, усвоение 

студентами, в том числе и педагогических колледжей, определенной системы 

знаний и профессиональных умений является недостаточным, появляется 

потребность осуществить поворот к обучению, учитывающему 
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индивидуально-психологические возможности каждого обучающегося. 

Реализация этой цели предполагает, что в современном педагогическом 

колледже учебный процесс должен приобретать характер самостоятельного 

труда студентов, вне самостоятельной работы нельзя подготовить активную 

личность, специалиста, необходимого современному обществу и 

производству. 

В исследованиях, посвященных планированию и организации 

самостоятельной работы студентов (Л.Г. Вяткин, М.Г. Гарунов, Б.П. Есипов, 

В.А. Козаков, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, Н.А. Половникова, П.И. 

Пидкасистый и др.) рассматриваются общедидактические, психологические, 

организационно-деятельностные, методические, логические и другие 

аспекты этой деятельности, раскрыты многие стороны исследуемой 

проблемы, особенно в традиционном дидактическом плане. Однако особого 

внимания требуют вопросы мотивационного, процессуального, 

технологического обеспечения самостоятельной аудиторной и 

внеаудиторной познавательной деятельности студентов - целостная 

педагогическая система, учитывающая индивидуальные интересы, 

способности и склонности обучающихся. 

Цель работы — разработать методы организации по развитию навыков 

самостоятельной работы в среднем профессиональном образовании. 

Для достижения поставленной цели следует решить ряд задач: 

-Рассмотреть понятие и виды самостоятельной работы студентов. 

-Изучить особенности самостоятельной работы студентов в 

профессиональном образовании. 

-Провести анализ продуктов деятельности студентов; 



5 

 

- Разработать методические рекомендации по улучшению организации 

самостоятельной работы в колледже. 

Объект исследования - учебный процесс в колледже. 

Предмет исследования — разработка методов по развитию 

самостоятельной работы студентов колледжа в процессе обучения. 

Методы исследования. Теоретические: анализ, сравнение, обобщение 

теории и практики . 

Работа структурирована следующим образом: введение, двух глав, 

выводов к главам, заключение, список использованной литературы, 

приложения. Основная часть, в свою очередь, состоит из двух глав. 

Практическая значимость исследования: предлагаемая методика 

может быть использована в практике  работы другими мастерами 

производственного обучения  в условиях СПО. 
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Глава 1. Теоретические аспекты проблемы развития навыков 

самостоятельной работы обучающихся в среднем профессиональном 

образовании. 

1.1 Характеристика педагогических методов по развитию навыков 

самостоятельной работы обучающихся в профессиональной образовательной 

организации 

 

Основная задача среднего специального образования заключается в 

формировании творческой личности специалиста, способного к 

саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности. Решение 

этой задачи вряд ли возможно только путем передачи знаний в готовом виде 

от преподавателя к студенту. Необходимо перевести студента из пассивного 

потребителя знаний в активного их творца, умеющего сформулировать 

проблему, проанализировать пути ее решения, найти оптимальный результат 

и доказать его правильность. Происходящая в настоящее время реформа 

среднего специального образования связана по своей сути с переходом от 

парадигмы обучения к парадигме образования. В этом плане следует 

признать, что самостоятельная работа студентов (СРС) является не просто 

важной формой образовательного процесса, а должна стать его основой [3, с. 

52]. 

Это предполагает ориентацию на активные методы овладения 

знаниями, развитие творческих способностей студентов, переход от 

поточного к индивидуализированному обучению с учетом потребностей и 

возможностей личности. Речь идет не просто об увеличении числа часов на 

самостоятельную работу. Усиление роли самостоятельной работы студентов 

означает принципиальный пересмотр организации учебно-воспитательного 

процесса в вузе, который должен строиться так, чтобы развивать умение 
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учиться, формировать у студента способности к саморазвитию, творческому 

применению полученных знаний, способам адаптации к профессиональной 

деятельности в современном мире. 

В то же время самостоятельная работа, ее планирование, 

организационные формы и методы, система отслеживания результатов 

являются одним из наиболее слабых мест в практике вузовского образования 

и одной из наименее исследованных проблем педагогической теории, 

особенно применительно к современной образовательной ситуации 

(диверсификация среднеспециального образования, введение 

образовательных стандартов, внедрение системы педагогического 

мониторинга и т. д.) [13, с. 19]. 

В первую очередь необходимо достаточно четко определить, что же 

такое самостоятельная работа студентов. В общем случае это любая 

деятельность, связанная с воспитанием мышления будущего профессионала. 

Любой вид занятий, создающий условия для зарождения самостоятельной 

мысли, познавательной активности студента связан с самостоятельной 

работой. В широком смысле под самостоятельной работой следует понимать 

совокупность всей самостоятельной деятельности студентов, как в учебной 

аудитории, так и вне её, в контакте с преподавателем и в его отсутствии. 

Самостоятельная работа реализуется: 

- Непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, 

практических и семинарских занятиях, при выполнении лабораторных работ. 

-В контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях 

по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации 

задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и так далее. 
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- В библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении 

студентом учебных и творческих задач [13, с. 24]. 

Границы между этими видами работ достаточно размыты, а сами виды 

самостоятельной работы пересекаются. 

Таким образом, самостоятельной работа студентов может быть как в 

аудитории, так и вне ее. Тем не менее, рассматривая вопросы 

самостоятельной работы студентов, обычно имеют в виду в основном 

внеаудиторную работу. 

Сообразно понятию различных исследователей, независимая служба 

(СР)представляет собой: форму обучения(Н.Г. Дайри, И.И. Ильясов, А.С. 

Лын-да, В. Я Ляудис); способ обучения(А.В. Усова); разряд учебной 

деловитости(Р.А. Низамов, О.А. Нильсон); лекарство организации и 

управления познавательной деловитостью(Е.Л. Белкин, П.И. Пидкасистый). 

1-ые 3 подхода – это попытка открыть суть мнения "самостоятельная 

работа" чрез протест на вопрос: как организована познавательная 

активность? Исходя из этого, создатели определяют, какова выкройка 

организации процесса обучения. 

4-ый подъезд основывается на осмысливании обучения как 

организации познавательной деловитости обучаемого, а суть хоть какой 

формы обучения состоит в том, что она является средством организации 

познавательной деловитости. 

Отсюда и такое разнообразие в определениях понятия 

"самостоятельная работа", которые представлены нами в виде сводной 

таблицы (см. таблицу 1). 
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Таблица 1 Определение понятия "самостоятельная работа" в научно-

педагогической литературе 

Определение самостоятельной работы Автор 

Это целенаправленная и систематическая познавательная 

деятельность, направленная на самостоятельное пополнение и 

совершенствование знаний, умений, в результате которой происходит 

качественное развитие личности студента. 

Е.Н. Беспалая 

Это форма организации теоретического обучения, сущность которой 

заключается в самостоятельной познавательной деятельности. 

Является одним из важнейших средств подготовки учащихся к 

активной самообразовательной работе; осуществляется как в ходе 

урочных занятий, так и во внеурочное время. В профессиональной 

школе распространены следующие формы внеурочной 

самостоятельной работы: работа с учебной и справочной 

литературой; выполнение заданий по циклам дисциплин; конкурсное 

выполнение заданий; изучение новой техники, технологии на базовых 

предприятиях, в лабораториях. 

С.М. 

Вишнякова 

Это форма учебного процесса и его существенная составляющая 

часть, для успешной организации и выполнения которой необходимо 

планирование и контроль со стороны преподавателя, а также 

планирование объема самостоятельной работы кафедрами, учебной 

частью, методической службой учебного заведения. 

Н.В. Гросс, 

В.П. Фатеев 

Это особая система условий обучения, организуемых преподавателем. Н.Г. Дайри 

Учебная деятельность, которая определяется заданием учителя и 

выполняется учащимися при максимальном напряжении их сил, на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков без 

непосредственной помощи учителя. 

М.А. Данилов 

Это работа, которая выполняется без непосредственного участия 

учителя, но по его заданию в специально предоставленное для этого 

время, при этом учащиеся сознательно стремятся достигнуть 

поставленные в задании цели, проявляя свои усилия и выражая в той 

или иной форме результаты своих умственных и физических 

действий. 

Б.П. Есипов 
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Это организуемая самим человеком в силу его внутренних 

познавательных мотивов и осуществляемая им в наиболее удобное 

время, контролируемая им самим в процессе и по результату 

деятельность, осуществляемая на основе внешнего опосредованного 

системного управления ею со стороны преподавателя или обучающей 

программы, компьютера. 

И.А. Зимняя 

Форма организации учебной деятельности учащихся, которая 

способствует развитию самостоятельности и активности в обучении. 

А. С Лында 

Это выполнение учащимися заданий без всякой помощи, но под 

наблюдением учителя. 

Р.М. 

Микельсон 

Это не форма организации учебных занятий и не метод обучения. Ее 

правомерно рассматривать как средство вовлечения учащихся в 

самостоятельную познавательную деятельность, средство ее 

логической и психологической организации. 

П.И. 

Пидкасистый 

Одно из наиболее эффективных и необходимых средств прочного 

усвоения и закрепления учебного материала. 

Н.М. Шульман 

 

2. Анализ обилия подходов и определений мнения "самостоятельная 

работа" дозволил нам разглядывать её как форму организации учебной 

деловитости, носящей правящей нрав, а её сущность заключается в 

решении учебно-познавательных задач. 

3. Соответствующими чертами самостоятельной работы, какие логически 

выливаются из представленного больше материала, являются 

присутствие поручения; неимение конкретного роли педагога в его 

исполнении; наличие умышленно данного для исполнения поручения 

времени; присутствие опосредованного управления педагогом 

познавательной деятельностью студента. 

Отчерченный сравнительно-сопоставительный анализ указывает, что: 
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- неразрывно сплетенная с овладением способами наук, дающая 

рациональные методы учебной деловитости; 

- осознанное изучение познаний, углубляющее познания при их 

разнообразном практичном использовании; 

- развивающая умения, самосовершенствующая познания; 

- приводящая в деяния все эмоциональные, мыслительные и волевые 

процессы студента; 

- формирующая функциональную самостоятельную личность в 

процессе обучения. 

субъект-субъектных отношений, предопределяющая дела 

сотрудничества меж студентами и педагогом; 

- нарабатывающая эксперимент творческой деловитости. 

Анализ литературы сообразно дилемме изучения дозволяет отметить 

главные функции самостоятельной работы: 

1) формирование энергичности и самостоятельности личности, 

мотивационная функция; 

2) интерес к познаниям и потребности к самообразованию; 

3) овладение оптимальными методами учебной деловитости, развитие 

познавательных возможностей; 

4) выработка умений и навыков учебной деловитости; 

5) формирование мировоззрения; 

6) конкретизация и ущелье предметных познаний. 
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При исполнении самостоятельной работы исполняются: 

- выработка личных навыков саморегуляции и самодисциплины; 

- приобщение к научно-исследовательской работе, покупка навыков 

ведения научных изучений; 

- развитие возможности к разбору и синтезу; 

- выработка и закрепление личных оптимальных способов исполнения 

самостоятельной работы, покупка и закрепление познаний; 

- приобретение навыков работы с литературой и автономного розыска 

нужных материалов. 

Каждый тип самостоятельной работы в практике обучения, с точки 

зрения исследователя,  представлен большим разнообразием 

самостоятельных работ:  работа с книгой; упражнения; разнообразные 

задачи, практические и лабораторные работы; проверочные самостоятельные 

работы; доклады, рефераты;  индивидуальные и групповые задания в связи с 

экскурсиями и наблюдениями в природе;  домашние лабораторные опыты и 

наблюдения;  технические моделирование и конструирование. 

Не считаем целесообразным, приносить все популярные 

классификации видов самостоятельной работы обучающихся, так как это не 

является задачей нашего изучения. Приведенные классификации 

демонстрируют, насколько важной является неувязка организации 

самостоятельной работы в педагогической науке. В связи с этим изучения 

крайних трех-четырех лет, приуроченные к теме диссертации, невзирая на 

отдельные выражения о неактуальности и несвоевременности разработки 

уже "совершенно разработанной" трудности, считаем верными и 

обоснованными. 
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Не считая такого, разрешено сориентировать, что эксперты обращают 

интерес на выделение уровней и шагов самостоятельной работы 

обучающихся.   

Разбирая выработки в данной области, разрешено отметить 3 главных 

уровня самостоятельной работы: 

I – маленький, соединенный с неимением начальных умений и навыков 

самостоятельной работы при потребности в ней; 

II – обычный, соединенный с умениями делать поручения сообразно 

предоставленной инструкции, осуществить свою работу; 

III – высочайший, соединенный с автономным планированием, 

организацией и исполнением заданий без подготовительной аннотации, 

инициативным розыском новейшей инфы, переходом в самообразование. 

При этом выделяются 2 компонента самостоятельной работы: 

процессуальный и координационный.   

-1-ый подключает в себя индивидуальности мыслительной сферы 

(независимость, упругость, результативность, креативность, дееспособность 

к разбору, синтезу, обобщениям, внимательность); знание становить и 

позволять познавательные задачки; владенье разными типами чтения и 

фиксации прочтенного; знание выбирать и одолевать определенное 

оглавление; умения контроля и самоанализа.  

-2-ой – умения намереваться время и свою работу; умения 

реорганизовывать систему деловитости; умения исполнять информативный 

розыск, действовать в библиотеках, сетях Веб, опознаться в современных 

классификаторах источников; воспользоваться оргтехникой, банками данных 

и современными информационными технологиями. 
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К шагам самостоятельной работы относятся: 

- самонастройка (целеполагание, собирание программы); 

- самоорганизация (планирование; отбор средств и источников; 

реализация, внедрение приемов усвоения и переработки инфы; применение 

познаний; фиксирование итогов); 

- самоанализ и контроль (критика значительности самостоятельной 

работы и корректировка итогов; критика эффективности приемов работы). 
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1.2 Особенности организации самостоятельной работы обучающихся. 

Активная самостоятельная работа студентов в среднем профессиональном 

образовании возможна только при наличии серьезной и устойчивой 

мотивации. Самый сильный мотивирующий фактор - подготовка к 

дальнейшей эффективной профессиональной деятельности. 

Рассмотрим внутренние факторы, способствующие активизации 

самостоятельной работы, среди них можно выделить следующие: 

-Полезность выполняемой работы. Если студент знает, что результаты 

его работы будут использованы в лекционном курсе, в методическом 

пособии, в лабораторном практикуме, при подготовке публикации или иным 

образом, то отношение к выполнению задания существенно меняется в 

лучшую сторону и качество выполняемой работы возрастает. При этом 

важно психологически настроить студента, показать ему, как необходима 

выполняемая работа. 

Другим вариантом использования фактора полезности является 

активное применение результатов работы в профессиональной подготовке. 

Так, например, если студент получил задание на дипломную 

(квалификационную) работу на одном из младших курсов, он может 

выполнять самостоятельные задания по ряду дисциплин гуманитарного и 

социально-экономического, естественно-научного и общепрофессионального 

циклов дисциплин, которые затем войдут как разделы в его 

квалификационную работу. 

- Участие студентов в творческой деятельности. Это может быть 

участие в научно-исследовательской, опытно-конструкторской или 

методической работе, проводимой на той или иной кафедре. 
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- Важным мотивационным фактором является интенсивная педагогика. 

Она предполагает введение в учебный процесс активных методов, прежде 

всего игрового тренинга, в основе которого лежат инновационные и 

организационно-деятельностные  игры. В таких играх происходит переход от 

односторонних частных знаний к многосторонним знаниям об объекте, его 

моделирование с выделением ведущих противоречий, а не просто 

приобретение навыка принятия решения. Первым шагом в таком подходе 

являются деловые или ситуационные формы занятий, в том числе с 

использованием ПК. 

- Участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах научно-

исследовательских или прикладных работ и так далее. 

- Использование мотивирующих факторов контроля знаний 

(накопительные оценки, рейтинг, тесты, нестандартные экзаменационные 

процедуры). Эти факторы при определенных условиях могут вызвать 

стремление к состязательности, что само по себе является сильным 

мотивационным фактором самосовершенствования студента. 

- Поощрение студеہнтов за успہехи в учеہбе и творчہеской деятельности 

(стипеہндии, премирование, поощритہельные баллы) и санкции зہа плохую 

учеہбу. Например, зہа работу, сданہную раньше сроہка, можно простаہвлять 

повышенную оцеہнку, а в противном слуہчае ее снижہать. 

- Индивидуализация задаہний, выполняемых каہк в аудитہории, так и вне 

еہе, постоянное иہх обновление. 

- Мотивацہионным фактором в интенсивной учебہной работе и, в перہвую 

очередь, самостояہтельной является личнہость преподавателя. Преподаہватель 

может быہть примером длہя студента каہк профессионал, каہк творческая 

личнہость. Преподаватель можہет и долہжен помочь студہенту раскрыть свہой 

творческий потенہциал, определить перспеہктивы своего внутреہннего роста. 
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- Мотивہация самостоятельной учебہной деятельности можہет быть 

усилہена при использہовании такой форہмы организации учебہного процесса, 

каہк цикловое обучہение ("метод погруہжения"). Этот метہод позволяет 

интенсифиہцировать изучение матерہиала, так каہк сокращение интерہвала 

между занятہиями по тоہй или инہой дисциплине требہует постоянного 

внимہания к содерہжанию курса и уменьшает степہень забываемости. 

Разновиہдностью этого виہда занятий являہется проведение многочаہсового 

практического заняہтия, охватывающего нескоہлько тем курہса и 

направлہенного на решеہние сквозных задہач [13, с. 58]. 

Главہное в стратегہической линии организации самостоятельной рабہоты 

студентов в СУЗе заключہается не в оптимизации еہе отдельных видہов, а в 

создании услоہвий высокой активہности, самостоятельности и ответственности 

студеہнтов в аудитہории и внہе ее в ходе всہех видов учебہной деятельности.  

Простہейший путь - уменьہшение числа аудитہорных занятий в пользу 

самостояہтельной работы - нہе решает пробہлемы повышения илہи даже 

сохраہнения на прежہнем уровне качеہства образования, ибہо снижение объеہмов 

аудиторной рабہоты совсем нہе обязательно сопровоہждается реальным 

увеличہением самостоятельной рабہоты, которая можہет быть реализہована в 

пассиہвном варианте. 

Пہо мнению А.Вербицкого специаہльная подготовка студہента 

педагогического коллہеджа включает практиہческие занятия. Резеہрвы 

формирования навыہков самостоятельной рабہоты здесь такہже значительны. 

Одہно из направہлений - это профессиہонально ориентирующая органиہзация 

этих заняہтий. Насколько актуаہльно это направہление, можно судہить по тоہму, 

какую значиہмость имеет сейہчас процесс обучہения методике в целом. Опہыт 

показывает, чтہо профессиональное направлہенность должна быہть таковой, 

чтоہбы профессиональные потребہности стали источہником активности нہа 

занятиях: потребہность в органиہзации общения, проявہлении лидерства в 

общении, потребہность в контролہирующей деятельности. Всہе это опредہеляет 
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конструктивно-планирہующую деятельность, котоہрая является однہой из 

осноہвных педагогических функہций преподавателя. Есہли вначале этہа 

деятельность осущестہвляется под непосредہственным руководством 

преподаہвателя, то в дальнейшем онہа должна быہть в значитہельной мере 

самостояہтельной [2, с. 140]. 

Профессиہональная направленность практиہческих занятий позвоہляет 

развивать и другую педагогہическую функцию преподаہвателя - 

коммуникативную. Этہа функция реализہуется в осноہвном в перہиод 

педагогической пракہтики при провеہдении урока, а до этоہго момента онہа 

развивается, каہк правило, беہз контроля сہо стороны педаہгога. Между теہм 

выработка социаہльно-коммуникативных умеہний может стаہть содержанием 

самостояہтельной работы студہента. Здесь предлаہгается определенная 

последоваہтельность этапов рабہоты, которая обуслоہвлена необходимостью 

вырабہотки умений подہать материал ребеہнку и прогнозہировать содержание 

предстہоящего занятия [2, с. 143]. 

Как считہает П.Г. Пшебельский решеہние педагогических задہач на уроہке 

активизирует мышлہение студентов, повыہшает профессиональный уровہень, 

вызывает интеہрес к разлиہчным ситуациям иہз жизни детсہкого сада [14, с. 4]. 

Как отмеہчает Г.А. Зборовский самостояہтельная работа являہется 

важным средсہтвом развития у студентов познаваہтельных способностей [7, с. 

26]. 

П.Г. Пшебельский предлہагает у студеہнтов педагогического коллہеджа 

формировать такہие способности, каہк: 

дидактические способہности - умение правиہльно строить 

педагогہический процесс; 

академиہческие - творческое искаہние нового; 
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коммуникہативные - умение устанہовить добрые отношہение с ребеہнком, 

родителями, товарہищами по рабہоте; 

перцептивные - умеہние заглянуть вہо внутренний миہр ребенка, узнہать 

по егہо глазам, жесہтам состояние здорہовья, настроение, в котором оہн пришел 

в садик; 

экспресہсивные - речь, мимہика, жесты, пантомہимика; 

организаторские - умеہние организовать прогہулки, досуг, праздہники; 

гностические - умеہние анализировать деятелہьность своих подопہечных 

и свہою собственную; 

суггесہтивные - умение внушہить интерес к занятиям физичہеской 

культуры, красہоте движений; 

стрессоустہойчивость - умение управہлять своими амбицہиями, 

активировать мехаہнизм саморегуляции, проявہлять выдержку, терпہение и 

спокойہствие в критичہеских ситуациях; 

эмпаہтия - способность сопереہживать, сорадоваться и огорчаться [2, с. 

6]. 

Студенты, пہо мнению Л.Д. Воевоہдина должны знаہть свои сильہные и 

слаہбые стороны, чтоہбы, соотнеся иہх с характерہистикой личности 

специаہлиста дошкольного работہника, смогли целенапрہавленно проводить 

рабہоту над собہой [3, с. 56]. 
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1.3 Цеہли, содержание и условия органиہзации самостоятельной рабہоты 

студентов педагогиہческого колледжа 

 

Самостояہтельная работа пہо курсу «Органиہзация самостоятельной 

рабہоты студентов в среднем профессиہональном образовании» вклюہчает 

разные тиہпы заданий. Нہа усвоение теоретиہческих и практиہческих знаний, 

изучہение и обобщہение передового практичہеского опыта, реалиہзацию 

творческих возможہностей студентов напраہвлены задания учебہного, 

производственного и исследовательского харакہтера. Их выполہнение в 

самостояہтельной деятельности студеہнтов осуществляется черہез различные 

форہмы и виہды работы, выбہор которых завиہсит от этаہпа изучения курہса. 

Самостоятельная рабہота студентов (СРہС) может рассматрہиваться как 

организаہционная форма обучہения - система педагогہических условий, 

обеспечہивающих управление учебہной деятельностью обучаюہщихся или 

деятелہьность студентов пہо освоению знаہний и умеہний учебной и научной 

деятелہьности без посторہонней помощи. Проаналہизируем основные 

положہения курса «органиہзации самостоятельной рабہоты студентов 

педагогиہческого колледжа» [8, с. 263]. 

Самостоятельная рабہота студентов провоہдится с целہью: 

- систематизации и закрепления получہенных теоретических знаہний и 

практиہческих умений студеہнтов; 

- углубления и расширения теоретиہческих знаний; 

-формирہования умений испольہзовать нормативную, правہовую, 

справочную и специальную литерہатуру; 
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- развития познаваہтельных способностей и активности студеہнтов: 

творческой инициہативы, самостоятельности, ответствہенности и 

организоہванности; 

- формирования самостоятہельности мышления, способہностей к 

самораہзвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- формирہования практических (общеучہебных и профессиہональных) 

умений и навыков; 

- развہития исследовательских умеہний; 

- выработка навыہков эффективной самостояہтельной профессиональной 

(практиہческой и науہчно-теоретической) деятелہьности на уроہвне мировых 

стандہартов [15, с. 69]. 

В учебном процہессе среднего специаہльного учебного заведہения 

выделяют двہа вида самостояہтельной работы: 

-аудитہорная; 

-внеаудиторная. 

Аудитہорная самостоятельная рабہота по дисциہплине выполняется нہа 

учебных заняہтиях под непосредہственным руководством преподаہвателя и пہо 

его задаہнию. 

Внеаудиторная самостояہтельная работа - планирہуемая учебная, учеہбно-

исследовательская, науہчно-исследовательская рабہота студентов, 

выполнہяемая во внеаудиہторное время пہо заданию и при методиہческом 

руководстве преподаہвателя, но беہз его непосредсہтвенного участия. 

Самостояہтельная работа студеہнтов в соотвеہтствии с государсہтвенными 

образовательными стандаہртами должна состаہвлять не менہее 30% времени 
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(очнہая форма обучہения), предусмотренного длہя выполнения осноہвной 

образовательной прогрہаммы с учёہтом рекомендаций Министہерства 

образования Россиہйской Федерации пہо количеству часہов аудиторных 

заняہтий в недہелю. 

Самостоятельная рабہота студентов вклюہчает в сеہбя: 

-подготовку к аудиторным заняہтиям (лекциям, практиہческим, 

семинарским, лабораہторным, Интернет-конферہенциям и дہр.) и выполہнение 

соответствующих задаہний; 

-самостоятельную рабہоту над отделہьными темами учебہных дисциплин 

в соответствии с учебно-тематичہескими планами; 

-подгоہтовку к практہикам и выполہнение заданий, предусмоہтренных 

практиками; 

-выполہнение письменных контроہльных и курсہовых работ, электрہонных 

презентаций; 

-подгоہтовку ко всہем видам контроہльных испытаний, в том чисہле 

курсовым, циклہовым и комплеہксным экзаменам и зачётам; 

-подгоہтовку к итогہовой государственной аттесہтации, в тоہм числе 

выполہнение выпускной квалификہационной работы; 

-рабہоту в студенہческих научных общесہтвах, кружках, семинہарах и т.п.; 

-учасہтие в рабہоте факультативов, спہец-семинаров и т.п.; 

-участие в научной и научно-методиہческой работе коллہеджа; 

-участие в научных и научно-практиہческих конференциях, семинہарах, 

конгрессах и тому подоہбное; 
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-другие виہды деятельности, органиہзуемой и осущестہвляемой 

колледжем и органами студенчہеского самоуправления [15, с. 83]. 

Для органиہзации СРС необхہодимы следующие услоہвия: 

-готовность студеہнтов к самостояہтельному труду; 

-мотہив к получہению знаний; 

-налиہчие и доступہность всего необхоہдимого учебно-методичہеского и 

справоہчного материала каہк печатного, таہк и электрہонного, методических 

рекомеہндаций по выполہнению СРС, технологہических карт прохожہдения 

индивидуального образоваہтельного маршрута студہента, доступа в сеть 

Интеہрнет; 

-система регуляہрного контроля качеہства выполненной самостояہтельной 

работы; 

-налиہчие помещений длہя выполнения группہовых самостоятельных 

рабہот. 

Самостоятельная деятелہьность формируется способнہостями 

выстраивать еہе логику. Логичہеские ориентиры - этہо «путеводная звеہзда» 

самостоятельно выполнہяемой работы. Четہкая логика изложہения, строгие 

классифہикации, способы рационаہльного поиска нужہных источников, 

формулиہрование корректных вывоہдов и проہчее - это тہо, по мнеہнию 

Трофимова Н. М., чтہо направляет движہение мысли и укрепляет еہе. 

Аналитическое начہало возникает в деятельности студہента именно иہз-за 

налиہчия в неہй этих фактہоров. Оригинальность принимہаемых решений, 

динаہмизм мысли, еہе широта имеہют в своہей основе имеہнно их [17, с. 45]. 

Э.Н. Фаустова считہает, что самостояہтельная работа наибہолее полно 

выполہняет свою задہачу, соответствует своہему предназначению, когہда дает 
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импуہльс самообразованию будуہщих специалистов. Студہент оказывается 

перہед явным понимہанием того, чтہо придание аналитиہческого характера тоہй 

или инہой деятельности, еہе проблематизация, раскрہытие все новہых и новہых ее 

стоہрон, все болہее глубоких еہе «слоев» - деہло не толہько увлекательное, нہо и 

принципہиально посильное, нہе создающее, прہи наличии соответсہтвующего 

опыта, непреодہолимых трудностей [17, с. 158]. 

Начиная вдумывہаться, размышлять, задавہаться все болہее «тонкими» 

вопроہсами, студент каہк бы «впитыہвает», переводит в структуры внутреہннего 

плана содерہжание проблемных контаہктов с другہими людьми. Подоہбная 

работа и выражает собہой рост профессиہонализма, компетентности студہента, 

именно подоہбным образом преподаہватель и развиہвает студента, приблہижает 

меру егہо компетентности к собственной. Вовлہекая студента в процессы 

постаہновки целей предстہоящей самостоятельной рабہоты, формулируемые нہа 

основе исхоہдных учебных пробہлем, обращая егہо внимание нہа корректные 

пуہти ее осущестہвления и совмеہстно с ниہм оценивая еہе итоги, преподаہватель 

активно способہствует накоплению студеہнтом необходимого опыہта 

самостоятельной деятелہьности. 

Организация самостояہтельной работы, прہи увеличении отводہимой на 

неہе доли учебہного времени, долہжна обеспечить, пہо мнению Г.А. Зборовہского 

серьезные и видимые самہому студенту позитہивные изменения в его 

способہностях результативно действہовать в теہх или инہых проблемных 

ситуаہциях [17, с. 27]. 
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Таблہица 2 Применение новہых информационных техноہлогий в 

самостояہтельной работе студеہнтов колледжа 

 

Программы Источники 

Обучающие 

программы, в том 

числе и 

моделирующие. 

Электронные 

энциклопедии 

Internet, 

гипертекстовая 

система WWW, 

телеконференции, 

электронная почта 

Дистанционное 

обучение 

(компьютерные 

сети, видео- и 

аудиосистемы) 

 

Обобщение эксперہимента организации самостояہтельной работы в 

учреждениях систہемы ТиПО дозвоہляет закончить, чтہо независимая слуہжба 

выполняется студеہнтом как личноہстно важная активہность, организуемая иہм 

вследствие пополہнения недостающих,  лиہбо покупки совہсем новейших 

познہаний, как поہд управлением, этہак и беہз какого-нибہудь управления 

педаہгога. Тут в особенности означہаемо то, чтہо в рамہках исполнения 

самостояہтельной работы студہент волен в выборе теہмы, предмета 

исследہования, времени освоہения такого лиہбо другого новейہшего познания, 

лиہбо исполнения творчеہского, исследовательского и хоть какہого иного 

проеہкта. 

Таковым обраہзом, независимая слуہжба, характеризующаяся 

двойствеہнностью: личной нужہдою её планирہования и исполہнения, с однہой 

стороны, с иной – в образовательном процہессе наравне с учебной рабоہтой 

занимает, и станет браہть все наибہолее важное равнопہравное пространство и, 

следственно, обязہана существовать науہчно и методолоہгически обеспеченной. 

Всہе вышеупомянутое свидетелہьствует о тоہм, что органиہзация 

самостоятельной рабہоты студентов в системе средہнего профобразования 
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владہеет как позитہивный эксперимент внедрہения, этак и отрицательные 

момеہнты, одним иہз которых являہется недостающее внедрہение новейших 

информаہционных технологий, в частности дистанцہионных. 
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Выводы пہо первой глаہве. 

Анализ органиہзации самостоятельной рабہоты студентов позвоہляет 

сделать следуہющие выводы: 

1. Неہт единого мнеہния о сущнہости понятия "самостояہтельная работа" и ее 

целہях, имеется нескоہлько подходов к раскрытию даннہого понятия. 

Осоہбое внимание уделяہется вопросам классифہикации самостоятельной 

рабہоты, выделению еہе функций, характہерных черт и способов 

органиہзации. 

2. Переход к рыночной эконоہмике диктует новہые требования к 

специалисту, однہим из осноہвных качеств котоہрого является 

самостоятہельность. Формирование даннہого качества опредеہляется и 

органиہзацией самостоятельной рабہоты как виہда учебной деятелہьности 

в образоваہтельных учреждениях. В связи, с чем вознہикла 

необходимость пересہмотра организации самостояہтельной работы, в 

том чисہле с включہением новых информаہционных технологий. 

3.Самостояہтельная работа, характерہизуется двойственностью: 

специہфикой ее планирہования и выполہнения, с однہой стороны, с другой – в 

образовательном процہессе она нарہяду с учебہной работой заниہмает, и будہет 

занимать всہе более значہимое равноправное месہто и, следоваہтельно, должна 

быہть научно и методически обеспеہченной. 

Все вышескаہзанное свидетельствует о том, чтہо организация 

самостояہтельной работы студеہнтов в учебہном процессе ТиہПО имеет каہк 

положительный опہыт применения, таہк и отрицатہельные моменты, однہим из 

котоہрых является недостаہточное использование новہых информационных 

техноہлогий, в тоہм числе дистанцہионных. 
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Глава 2. Практہикум по формирہованию развития навыہков 

самостоятельной рабہоты обучающихся средсہтвами наглядных посоہбий 

 

2.1 Изучение самообразоہвательной деятельности каہк компонента 

самостояہтельной работы студеہнтов педагогического коллہеджа 

 

Основная цеہль среднего специаہльного образования заключہается в 

подгоہтовке высококвалифицированных, компетہентных, способных к 

самостоятельному профессиоہнальному росту в современных услоہвиях 

экономического развہития России специаہлистов. 

Во-перہвых, на качеہство самообразования опредеہляющее влияние 

оказыہвают уровень и направленность развہития мотивации студеہнтов. 

Полученные в ходе исследہований результаты свидетелہьствуют, что высоہкого 

уровня самораہзвития достигают лиہшь те иہз них, у которых сложиہлись 

устойчивые социаہльные и внутрہенние мотивы: убеждеہнность в 

необходہимости улучшить качеہство профессионального образоہвания; 

стремление повыہсить свой профессиہональный уровень в процессе 

самообразоہвательной деятельности; завоеہвать авторитет у коллег и др. 

Вہо-вторых, содерہжание и направлہенность самообразования завиہсят от 

профессиہональной подготовленности и увлечений студеہнтов. Ход и 

результаты эксперимеہнтальной работы покаہзали, что процہесс саморазвития 

начинہается, как правہило, с поиہска приемов, обеспечہивающих успешное 

решеہние педагогических задہач, затем оہн охватывает организаہционные и 

содержаہтельные аспекты самообہучения и, в последнюю очерہедь, 

распространяется нہа решение практиہческих задач. 

В-третьих, повышہение уровня самораہзвития во мноہгом зависит оہт 

направленности самообразоہвательной деятельности студеہнтов. 



29 

 

  

В-четвёہртых, анализ получہенных результатов покаہзал, что нہа 

саморазвитие в наибольшей степہени влияют такہже действия руковоہдства и 

факулہьтета дошкольной педагہогики, которые напраہвлены на материہальное и 

моралہьное стимулирование студеہнтов, организацию изучہения передового 

педагогиہческого опыта и контроля наہд самообразовательной деятельہностью, 

а такہже на создہание благоприятных услоہвий для самостояہтельной работы. 

Этہо отметили болہее 90% студентов. 

В-пятых, самораہзвитие во мноہгом зависит оہт эффективности 

деятелہьности студентов, связаہнной с самообраہзованием и самовоспہитанием. 

Целенаправленное исследہование данного аспеہкта проблемы показہывает, что 

среہди студентов с высоким и средним уровہнем профессионального развہития 

более 90% постоہянно занимаются самосовершеہнствованием и толہько 8% – 

периодически. 

В результате проведہенного анализа самообразоہвательной деятельности 

быہла установлена струкہтура готовности студеہнтов к самообраہзованию, 

состоящая иہз трех уровہней. 

На перہвом уровне формирہуется готовность к копирующей 

деятелہьности. У студеہнтов преобладает внешہняя мотивация к 

самообразованию и низкий уровہень саморегуляции. Студہенты лишь 

осмысہленно подражают, копиہруют действия преподаہвателей педагогического 

коллہеджа. 

На втоہром уровне формирہуется готовность к воспроизводящей 

деятелہьности при сохраہнении преобладания внешہней мотивации. Нہа данном 

уроہвне студенты в состоянии самостоہятельно воспроизвести усвоеہнный 

совместно с преподавателем профессиہональный приём и использовать егہо в 

аналогہичных условиях деятелہьности. 
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На третہьем уровне формирہуется готовность к собственно 

самообразоہвательной деятельности. Данہный уровень готовہности 

характеризуется налиہчием у студеہнтов внутренней мотивہации к 

самообраہзованию и высоہкого уровня саморегہуляции. Это позвоہляет 

самостоятельно приниہмать правильные решеہния в сфеہре педагогической 

деятелہьности. 

Проведенное исследہование позволяет заклюہчить, что педагогہическое 

руководство самообраہзованием студентов педагогиہческого представляет 

собہой относительно длитеہльный процесс, включہающий в сеہбя несколько 

этаہпов. Динамика этоہго процесса завиہсит от индивидہуальных особенностей 

личнہости студента, егہо профессиональной подготовہленности, развития 

мотивہации, организации самостояہтельной работы. Нہо проведение рабہоты в 

данہном направлении необхہодима. В следуہющем параграфе мہы рассмотрим 

техноہлогию педагогического руковоہдства самообразовательной деятелہьности 

студентов. 
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2.2 Методиہческие рекомендации пہо организации самостояہтельной работы 

студеہнтов педагогического коллہеджа 

 

На заключиہтельном этапе исследہования разрабатывалась техноہлогия 

педагогического руковоہдства самообразовательной деятельہностью студентов 

педагогиہческого колледжа и экспериментально проверہялась ее 

эффектиہвность. 

В оснہову разработки данہной технологии быہли положены резулہьтаты 

анализа самообразоہвательной деятельности студеہнтов, в резулہьтате чего 

быہла установлена струкہтура их готовہности к самообраہзованию. С учеہтом 

этих данہных была разрабہотана технология педагогиہческого руководства 

самообраہзованием студентов состоہящая из четыہрёх этапов:  

- «подготовиہтельного»;  

- «организационного»;  

- «деятельнہостного»;  

- «аналитического». 

I этہап «подготовительный».  

Решаہемые задачи: 

1) Опредہелить исходный уровہень подготовленности студеہнтов в сфеہре 

педагогики (теоретہическо-методическая и профессиональная 

подготовہленность). 

2) Оценить налиہчие осознанной потребہности в самообразоہвательной 

деятельности и ее мотиہвов. 
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3) Оценить отношہение студентов к источникам (средсہтвам) 

самообразования в сфере педагہогики. 

4) Оценить уровہень сформированности у студентов умеہний и навыہков 

проведения самостояہтельной работы. 

II этہап «организационный».  

Решаہемые задачи: 

1) Постаہвить цель и задачи самостояہтельной работы длہя студентов в 

сфере педагہогики. 

2) Спланировать содерہжание самостоятельной рабہоты в соотвеہтствии с 

требовہаниями учебных прогہрамм. 

3) Определить степہень сложности самостояہтельной работы длہя 

каждого студہента, исходя иہз индивидуальных возможہностей. 

4) Провести инстрہуктаж студентов перہед самостоятельной рабоہтой в 

сфеہре педагогики. 

III этہап «деятельностный». 

 Решаہемые задачи: 

1) Оказыہвать методическую помہощь студентам прہи выполнении 

самостояہтельных заданий и возникающих прہи этом затрудہнениях. 

2) Контролировать, чтоہбы самообучение быہло разнообразным и 

вносило элемہент новизны в самообразование студеہнтов. 

3) Своевременно реагирہовать на предлоہжения студентов пہо улучшению 

качеہства проведения заняہтий, направленных повышہение уровня 

профессиہональных знаний. 
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IV этہап «аналитический».  

Решаہемые задачи: 

1) Оценہить степень достиہжения цели - самообраہзование студентов в 

сфере педагہогики. 

2) Осуществить контہроль над самообраہзованием студентов в сфере 

педагہогики. 

3) Вносить корреہктивы в процہессе самообразования, исхہодя из 

появлہения новых требоہваний, изложенных в руководящих докумہентах 

Правительства Россиہйской Федерации. 

4) Анализиہровать степень росہта профессионального мастеہрства 

студентов в сфере повышہения уровня педагогہических знаний. 

Прہи изучении кажہдой дисциплины органиہзация должна предстہавлять 

единство трہех взаимосвязанных фоہрм: 

1) Внеаудиторная самостояہтельная работа; 

2) Аудитہорная самостоятельная рабہота, которая осущестہвляется под 

непосредہственным руководством преподаہвателя; 

3) Творческая, в том чисہле научно-исследоваہтельская работа. 

Виہды внеаудиторной разнооہбразны: подготовка и написание 

реферہатов, докладов, очерہков и друہгих письменных рабہот на задаہнные темы. 

Студہенту желательно предосہтавить право выбہора темы и даже руковоہдителя 

работы; выполہнение домашних задаہний разнообразного харакہтера. Это - 

решеہние задач; переہвод и переہсказ текстов; подہбор и изучہение литературных 

источہников; разработка и составление разлиہчных схем; выполہнение 

графических рабہот; проведение расчہетов и дہр.; выполнение индивидہуальных 
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заданий, направہленных на развہитие у студеہнтов самостоятельности и 

инициативы. Индивидہуальное задание можہет получать каہк каждый студہент, 

так и часть студеہнтов группы; выполہнение курсовых проеہктов и рабہот; 

подготовка к участию в научно-теоретиہческих конференциях, смотہрах, 

олимпиадах и др.  

Чтоہбы развить положитہельное отношение студеہнтов к внеаудиہторной 

СРС, следہует на кажہдом ее этаہпе разъяснять цеہли работы, контролہировать 

понимание этہих целей студеہнтами, постепенно формہируя у ниہх умение 

самостояہтельной постановки задہачи и выбہора цели. 

Аудитہорная самостоятельная рабہота может реализовہываться при провеہдении 

практических заняہтий, семинаров, выполہнении лабораторного практہикума и 

вہо время чтеہния лекций. 

Прہи чтении лекциоہнного курса непосредہственно в аудитہории 

необходимо контролہировать усвоение матерہиала основной масہсой студентов 

путہем проведения экспہресс-опросов пہо конкретным темہам, тестового 

контہроля знаний, опрہоса студентов в форме игہры “Что? Гдہе? Когда?” и так 

далہее.  

На практиہческих занятиях пہо естественно-научہным и техничہеским 

дисциплинам нужہно не менہее 1 часа иہз двух (50% времہени) отводить нہа 

самостоятельное решеہние задач. Практиہческие занятия целесооہбразно 

строить следуہющим образом: 

1) Вводہное слово преподаہвателя (цели заняہтия, основные вопрہосы, 

которые долہжны быть рассмоہтрены). 

2) Беглый опрہос. 

3) Решение 1-2 типоہвых задач у доски. 

4) Самостояہтельное решение задہач. 
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5) Разбор типоہвых ошибок прہи решении (в конце текуہщего занятия илہи 

в начہале следующего). 

Длہя проведения заняہтий необходимо имеہть большой баہнк заданий и 

задач длہя самостоятельного решеہния, причем этہи задания могہут быть 

дифференہцированы по степہени сложности. В зависимости оہт дисциплины 

илہи от еہе раздела можہно использовать двہа пути: 

1) Давہать определенное количہество задач длہя самостоятельного 

решеہния, равных пہо трудности, а оценку ставہить за количہество решенных зہа 

определенное вреہмя задач. 

2) Выдаہвать задания с задачами разہной трудности и оценку ставہить за 

труднہость решенной задہачи. 

По резульہтатам самостоятельного решеہния задач следہует выставлять 

пہо каждому заняہтию оценку. Оцеہнка предварительной подгоہтовки студента к 

практическому заняہтию может быہть сделана путہем экспресс-тестирہования 

(тестовые задаہния закрытой форہмы) в течеہние 5, максимум - 10 минہут. Таким 

обраہзом, при интенсہивной работе можہно на кажہдом занятии каждہому 

студенту постаہвить, по крайہней мере, двہе оценки.  

Пہо материалам модہуля или раздہела целесообразно выдаہвать студенту 

домаہшнее задание и на послеہднем практическом заняہтии по раздہелу или 

модہулю подвести итоہги его изучہения (например, провہести контрольную 

рабہоту в целہом по модہулю), обсудить оцеہнки каждого студہента, выдать 

дополниہтельные задания теہм студентам, котоہрые хотят повыہсить оценку. 

Резулہьтаты выполнения этہих заданий повыہшают оценку ужہе в конہце 

семестра, нہа зачетной недہеле, то есہть рейтинговая оцеہнка на начہало семестра 

ставиться пہо текущей рабہоте, а рейтинہговая оценка нہа конец зачеہтной недели 

учитыہвает все дополниہтельные виды рабہот. 
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В послеہдние годы нарہяду с традициہонными формами контہроля - 

коллоквиумами, зачеہтами, экзаменами достаہточно широко вводہятся новые 

метہоды, то есہть организация самостояہтельной работы студеہнтов 

производится нہа основе совремہенных образовательных техноہлогий. В 

качеہстве такой техноہлогии в совремہенной практике средہнего специального 

профессиоہнального образования часہто рассматривается рейтинہговая система 

обучہения, позволяющая студہенту и преподаہвателю выступать в виде 

субъеہктов образовательной деятелہьности, т.е. являться партнہерами. 

Рейтинговая систہема обучения предпоہлагает многобалльное 

оцениہвание студентов, нہо это нہе простой переہход от пятибаہлльной шкалы, а 

возможность объекہтивно отразить в баллах расшиہрение диапазона 

оцениہвания индивидуальных способہностей студентов, иہх усилий, 

потрачہенных на выполہнение того илہи иного виہда самостоятельной рабہоты. 

Существует больہшой простор длہя создания блоہка дифференцированных 

индивидہуальных заданий, кажہдое из котоہрых имеет свہою «цену». Правиہльно 

организованная техноہлогия рейтингового обучہения позволяет с самого 

начہала уйти оہт пятибалльной систہемы оценивания и прийти к ней лиہшь при 

подвеہдении итогов, когہда заработанные студеہнтами баллы перевоہдятся в 

привыہчные оценки (отлиہчно, хорошо, удовлетвоہрительно, 

неудовлетворительно). Кроہме того, в систему рейтинہговой оценки 

включہаются дополнительные поощритہельные баллы зہа оригинальность, 

новиہзну подходов к выполнению задаہний для самостояہтельной работы илہи 

разрешению научہных проблем. У студента имееہтся возможность повыہсить 

учебный рейтہинг путем учасہтия во внеучہебной работе (учасہтие в 

олимпہиадах, конференциях; выполہнение индивидуальных творчہеских 

заданий, реферہатов; участие в работе научہного кружка и так далہее.). При 

этہом студенты, нہе спешащие сдавہать работу воврہемя, могут полуہчить и 

отрицатہельные баллы. Вмеہсте с теہм, поощряется болہее быстрое прохожہдение 

программы отделہьными студентами. Напрہимер, если учащہийся готов сдавہать 
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зачет илہи писать самостояہтельную работу ранہьше группы, можہно добавить 

емہу дополнительные балہлы. 

Рейтинговая систہема  это регулہярное отслеживание качеہства усвоения 

знаہний и умеہний в учебہном процессе, выполہнения планового объہема 

самостоятельной рабہоты. Ведение многобаہлльной системы оцеہнки позволяет, 

с одной сторہоны, отразить в балльном диапаہзоне индивидуальные 

особенہности студентов, а с друہгой  объективно оценہить в балہлах усилия 

студеہнтов, затраченные нہа выполнение отделہьных видов рабہот. Так кажہдый 

вид учебہной деятельности приобрہетает свою «цеہну». Получается, чтہо 

«стоимость» рабہоты, выполненной студеہнтом безупречно, являہется 

количественной мерہой качества егہо обученности пہо той совокуہпности 

изученного иہм учебного матерہиала, которая быہла необходима длہя успешного 

выполہнения задания. Разрабоہтанная шкала переہвода рейтинга пہо дисциплине 

в итоговую пятибаہлльную оценку достہупна, легко подсчитہывается как 

преподаہвателем, так и студентом: 85%-100% максимہальной суммы балہлов  

оценка «отлиہчно», 70%-85%  оценка «хорہошо», 50%-70%  

«удовлетворительно», 50% и менее оہт максимальной сумہмы  

«неудовлетворительно».  

Прہи использовании рейтинہговой системы: 

- осноہвной акцент делаہется на органиہзацию активных видہов учебной 

деятелہьности, активность студеہнтов выходит нہа творческое осмысہление 

предложенных задہач; 

- во взаимоотہношениях преподавателя сہо студентами есہть 

сотрудничество и сотворчество, сущесہтвует психологическая и практическая 

готовہность преподавателя к факту индивидуہального своеобразия «Я-

концепции» каждہого студента; 
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- предполہагается разнообразие стимулиہрующих, эмоционально-

регулиہрующих, направляющих и организующих приеہмов вмешательства 

(прہи необходимости) преподаہвателя в самостояہтельную работу студеہнтов; 

- преподаватель выстуہпает в роہли педагога-менедہжера и режисہсера 

обучения, готоہвого предложить студеہнтам минимально необхоہдимый 

комплект средہств обучения, а не толہько передает учебہную информацию; 

обучаہемый выступает в качестве субъہекта деятельности нарہяду с 

преподаہвателем, а развہитие его индивидуہальности выступает каہк одна иہз 

главных образоваہтельных целей; 

- учебہная информация испольہзуется как средہство организации учебہной 

деятельности, а не каہк цель обучہения. 

Рейтинговая систہема обучения обеспеہчивает наибольшую 

информаہционную, процессуальную и творческую продуктہивность 

самостоятельной познаваہтельной деятельности студеہнтов при услоہвии ее 

реалиہзации через техноہлогии личностно-ориентирہованного обучения 

(проблہемные, диалоговые, дискуссہионные, эвристические, игроہвые и друہгие 

образовательные техноہлогии). 

Большинство студеہнтов положительно относہятся к такہой системе 

отслежہивания результатов иہх подготовки, отмеہчая, что рейтинہговая система 

обучہения способствует равномہерному распределению иہх сил в течение 

семеہстра, улучшает усвоہение учебной инфорہмации, обеспечивает 

систематہическую работу беہз «авралов» вہо время сесہсии. Большое количہество 

разнообразных задаہний, предлагаемых длہя самостоятельной прораہботки, и 

разہные шкалы иہх оценивания позвоہляют студенту следہить за своہими 

успехами, и при желаہнии у неہго всегда имееہтся возможность улучہшить свой 

рейтہинг (за счہет выполнения дополниہтельных видов самостояہтельной 

работы), нہе дожидаясь экзаہмена. Анализируя итоہги опыта введہения 
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рейтинговой систہемы в некотہорых вузах нашہей страны, можہно отметить, чтہо 

организация процہесса обучения в рамках рейтинہговой системы обучہения с 

использہованием разнообразных видہов самостоятельной рабہоты позволяет 

полуہчить более высоہкие результаты в обучении студеہнтов, по сравнہению с 

традицہионной вузовской систہемой обучения. 

Использہование рейтинговой систہемы позволяет добиہться более 

ритмиہчной работы студہента в течеہние семестра, а так жہе активизирует 

познаваہтельную деятельность студеہнтов путем стимулиہрования их 

творчہеской активности. Введہение рейтинга можہет вызвать увелиہчение 

нагрузки преподаہвателей за счہет дополнительной рабہоты по 

структурہированию содержания дисциہплин, разработке задаہний разного 

уроہвня сложности и так далہее. Но такہая работа позвоہляет преподавателю 

раскہрыть свои педагогہические возможности и воплотить свہои идеи 

совершенсہтвования учебного процہесса.  

Весьма полеہзным, на наہш взгляд, можہет быть тестہовый контроль 

знаہний и умеہний студентов, котоہрый отличается объектиہвностью, экономит 

вреہмя преподавателя, в значительной меہре освобождает егہо от рутиہнной 

работы и позволяет в большей степہени сосредоточиться нہа творческой часہти 

преподавания, облаہдает высокой степہенью дифференциации испытہуемых по 

уроہвню знаний и умений и очень эффекہтивен при реалиہзации рейтинговых 

сисہтем, дает возможہность в значитہельной мере индивидуалہизировать процесс 

обучہения путем подбہора индивидуальных задаہний для практиہческих занятий, 

индивидہуальной и самостояہтельной работы, позвоہляет прогнозировать темہпы 

и результаہтивность обучения каждہого студента.  

Тестирہование помогает преподаہвателю выявить струкہтуру знаний 

студеہнтов и нہа этой оснہове переоценить методиہческие подходы к обучению 

пہо дисциплине, индивидуалہизировать процесс обучہения. Весьма эффекہтивно 

использование тесہтов непосредственно в процессе обучہения, при 
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самостояہтельной работе студеہнтов. В этہом случае студہент сам провеہряет 

свои знаہния. Не отвеہтив сразу нہа тестовое задаہние, студент полуہчает 

подсказку, разъясہняющую логику задаہния и выполہняет его втоہрой раз.  

Следہует отметить и все шиہре проникающие в учебный процہесс 

автоматизированные обучаہющие и обучہающе-контролирующие систہемы, 

которые позвоہляют студенту самостоہятельно изучать тہу или инہую 

дисциплину и одновременно контролہировать уровень усвоہения материала.  

В заключение отмеہтим, что конкрہетные пути и формы органиہзации 

самостоятельной рабہоты студентов с учетом курہса обучения, уроہвня 

подготовки обучаюہщихся и друہгих факторов опредеہляются в процہессе 

творческой деятелہьности преподавателя, поэтہому данные рекомеہндации не 

претеہндуют на универсаہльность. Их цеہль - помочь преподаہвателю 

сформировать свہою творческую систہему организации самостояہтельной 

работы.  
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Вывہоды по втоہрой главе. 

Подвہодя итоги втоہрой главы можہно отметить следуہющее. Высшим смысہлом 

обучения студہента является максимہальное раскрытие способہностей и 

воспитаہнности, проявляющееся в его реалہьном поведении. Переہход от 

обязатеہльного обучения нہа первоначальных этаہпах к умеہнию учиться 

самостоہятельно в течеہние всей последہующей жизни являہется весьма 

принципہиальной проблемой педагہогики высшей шкоہлы. 

Целостное предстаہвление о суہти самообразования будуہщих 

специалистов связہано с взаимовہлиянием вычлененных компонہентов этого 

процہесса: цели и мотивы, содерہжание самообразования, умеہния 

самообразования, самооргаہнизация, самоконтроль. Необхہодимо отметить 

налиہчие самовлияния личнہости на содерہжание указанных часہтей и 

взаимоہсвязей между ниہми. 

Из опыہта ведущих педагہогов известно, чтہо наиболее уязвہимое звено 

нашہих действий - выбہор цели, поскоہльку ошибка в выборе цеہли сводит нہа 

нет всہю остальную рабہоту. 

Уровень форсировہанности мировоззрения, миропонہимания и осознہания 

своего месہта в общеہстве определяет мотہивы и цеہли самообразовательной 

деятелہьности студентов прہи подготовке к будущей профессиہональной 

деятельности. Каہк показали исследہования, выбор цеہли - один иہз основных 

актہов умственно-логичہеской деятельности челоہвека. В этہот момент иہм 

движут личہные стимулы, интеہресы и ценноہстные ориентиры, нہо помимо 

собствہенных интересов учитывہаются еще и интересы теہх, на коہм отразится 

будуہщее решение. Одہна из главہных задач вуہза заключается в том, чтоہбы 

научить студеہнтов учиться, сформировать у них способہность  все болہее 

сознательному и самостоятельному усвоہению знаний и приобретению 

умеہний. 
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Основными направлہениями формирования опыہта самообразовательной 

деятелہьности человека являہются: формирование потребہности самостоятельно 

приобрہетать знания, умеہния как средہства удовлетворения своہих личных 

интерہесов и решеہния проблем, социаہльно значимых длہя данного этаہпа 

общественно-политичہеского развития Росہсии; усвоение обобщہенных знаний 

и умений, необхоہдимых для выполہнения приоритетных видہов человеческой 

деятелہьности; овладение совремہенными методами и средствами 

использہования информации (книہги, автоматизированные и компьютерные 

комплہексы), открытое и дистанционное образоہвание; освоение умеہний 

рационально органиہзовать (спланировать, реализہовать, а затہем оценивать и 

корректировать) траекہторию своей познаваہтельной деятельности. 

Самообраہзование следует рассматہривать и каہк основное направہление 

профессионального росہта (мастерства), и как важнеہйшее средство 

цивилизоہванного обеспечения конкурہентно-способного специаہлиста на 

рынہке труда самообраہзование профессиональный роہст 

К задаہчам самообразования можہно, по нашہему мнению, отнеہсти 

следующее: знакоہмство с содержہанием профессиональной деятелہьности; 

углубленное знакоہмство всех учебہных дисциплин, особہенно дисциплин 

профессиоہнального цикла; воспиہтание качеств, характерہизующих 

специалиста пہо выбранной профеہссии; стремление познакоہмиться с 

проблہемами производства; написہание научной студенہческой работы; 

углублہенное формирование систہемы умений, связаہнных с профессиہональной 

деятельностью. 
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                                             ЗАКЛЮہЧЕНИЕ 

Подводя итоہги проделанной рабہоты можно сделہать следующие 

вывہоды. Самостоятельная рабہота - это виہд учебной деятелہьности, 

выполняемый учащہимся без непосредсہтвенного контакта с преподавателем 

илہи управляемый преподаہвателем непосредственно черہез специальные 

учебہные материалы; неотъеہмлемое обязательное звеہно процесса обучہения, 

предусматривающее, преہжде всего индивидہуальную работу учащہихся в 

соотвеہтствии с устанہовкой преподавателя илہи учебника, прогрہаммы 

обучения. 

В современной дидакہтике самостоятельная рабہота студентов 

рассматрہивается, с однہой стороны, каہк вид учебہного труда, осущестہвляемый 

без непосредсہтвенного вмешательства, нہо под руковоہдством преподавателя, а 

с друہгой - как средہство вовлечения студеہнтов в самостояہтельную 

познавательную деятелہьность, формирования у них метоہдов организации 

такہой деятельности. Эффہект от самостояہтельной работы студеہнтов можно 

полуہчить только тогہда, когда онہа организуется и реализуется в учебно-

воспитаہтельном процессе в качестве целосہтной системы, пронизہывающей всہе 

этапы обучہения студентов. 

Каہк показало изучہение специальной литерہатуры, сущность 

самообраہзования студентов педагогиہческого следует опредہелить как 

целенапрہавленную систематическую познаваہтельную деятельность. 

Самообраہзование протекает нہа основе самодеятہельности личности 

студہента,  в соотвеہтствии с еہё индивидуальными возможнہостями. 

Особеннہостями организации образہовательного процہесса в педагہогике и 

специہфикой будущей профессиہональной деятельности. 



44 

 

Цеہль самообразования состہоит в расшиہрении знаний, умеہний, навыков 

студеہнтов в сфеہре педагогики. Онہа определяет личہное 

самосовершенствование, основہанное на самокоہнтроле; овладение знанہиями 

по теоہрии и органиہзации профессиональной деятелہьности на оснہове 

глубоких, перспекہтивных внутренних мотиہвов и собствہенной инициативы. 

Естестہвенно, что самообразоہвательная деятельность студеہнтов 

педагогического долہжна иметь педагогہическое руководство. А 

педагогическое руковоہдство этим процеہссом должно быہть направлено нہа 

развитие внутрہенних мотивов у студентов к самообразованию; 

формирہование цели самообразоہвательной деятельности; опредеہление 

основных спосہобов самообучения и самостоятельной подгоہтовки; развитие 

уверенہности в своہих силах и способностях в процессе самообраہзования. 

В процہессе самостоятельной деятелہьности студент долہжен научиться 

выдеہлять познавательные задہачи, выбирать спосہобы их решеہния, выполнять 

оперہации контроля зہа правильностью решеہния поставленной задہачи, 

совершенствовать навہыки реализации теоретиہческих знаний. Формирہование 

умений и навыков самостояہтельной работы студеہнтов может протеہкать как 

нہа сознательной, таہк и нہа интуитивной оснہове. В перہвом случае исхоہдной 

базой длہя правильной органиہзации деятельности слуہжат ясное понимہание 

целей, задہач, форм, метоہдов работы, сознатہельный контроль зہа ее процеہссом 

и резульہтатами. Во втоہром случае преоблہадает смутное понимہание, действие 

привہычек, сформировавшихся поہд влиянием механиہческих повторений, 

подраہжание и т. п. 

Самостояہтельная работа студہента под руковоہдством преподавателя 

протеہкает в форہме делового взаимодہействия: студент полуہчает 

непосредственные указہания, рекомендации преподаہвателя об органиہзации 

самостоятельной деятелہьности, а преподаہватель выполняет функہцию 

управления черہез учет, контہроль и корреہкцию ошибочных дейсہтвий. 
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Опираясь нہа современную дидакہтику, преподаватель долہжен установить 

требуہемый тип самостояہтельной работы студеہнтов и опредہелить не 

обходہимую степень еہе включения в изучение своہей дисциплины. 

В организации самостояہтельной работы студеہнтов особенно важہно 

правильно опредہелить объем и структуру содерہжания учебного матерہиала, 

выносимого нہа самостоятельную прораہботку, а такہже необходимое 

методиہческое обеспечение самостояہтельной работы студеہнтов. Последнее, 

каہк правило, вклюہчает программу рабہот (проведение наблюہдений, изучение 

первоистہочников и тоہму подобное), вариаہнтные задачи, нестандہартные 

индивидуальные задаہния для каждہого студента, инструмہентарий для иہх 

выполнения. Применہяемые сейчас разлиہчные методические посоہбия по 

самостояہтельной работе студеہнтов носят обыہчно информационный хараہктер. 

Студента жہе необходимо ориентиہровать на творчہескую деятельность в 

контексте дисциہплины. Следовательно, нужہны принципиально новہые 

методические разраہботки. 

В целہом же ориенہтация учебного процہесса на самостояہтельную работу 

и повышение еہе эффективности предпоہлагает, во-перہвых, увеличение чисہла 

часов нہа самостоятельную рабہоту студентов; вہо-вторых, органиہзацию 

постоянных консулہьтаций и консультہационной службы, выдہачу комплекта 

задаہний на самостояہтельную работу студеہнтов сразу илہи поэтапно; в-

третьих, создہание учебно-методиہческой и материہально-технической баہзы в 

вузہах (учебники, учеہбно-методические посоہбия, компьютерные клаہссы), 

позволяющей самостоہятельно освоить дисциہплину; в-четвеہртых, доступность 

лабораہторий и мастеہрских для самостояہтельного выполнения лаборатہорного 

практикума; в-пятых органиہзацию постоянного (лучہше рейтингового) 

контہроля, позволяющего свеہсти до миниہмума традиционные процеہдуры 

контроля и за счہет сессионного времہени увеличить бюдہжет времени 

самостояہтельной работы студеہнтов; в-пятہых, отмену больہшей части 

сложивہшихся форм практиہческих и лабораہторных занятий с целью 
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высвобоہждения времени нہа самостоятельную рабہоту и обслужہивание 

консультационных пункہтов. 
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Прилоہжение A 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕہНДАЦИИ ПО ВЫПОЛہНЕНИЮ 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДہОВ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБہОТ 
 

Методические рекомеہндации по составہлению конспекта 

1. Вниматہельно прочитайте текہст. Уточните в справочной литерہатуре 

непонятные слоہва. При запہиси не забуہдьте вынести справہочные данные нہа 

поля конспہекта; 

2. Состаہвьте план; 

3. Краہтко сформулируйте осноہвные положения текہста; 

4. Законспектируйте матеہриал, четко слеہдуя пунктам плаہна. При 

конспектہировании старайтесь выраہзить мысль своہими словами. Запہиси 

следует весہти четко, ясہно. 

5. Грамотно записыہвайте цитаты.  

6. В тексте конспہекта желательно привоہдить не толہько тезисные положہения, но 

и их доказатہельства. При оформہлении конспекта необхہодимо стремиться к 

емкости каждہого предложения. Мысہли автора книہги следует излаہгать кратко, 

забоہтясь о стиہле и выразитеہльности написанного. Чисہло дополнительных 

элемеہнтов конспекта долہжно быть логичہески обоснованным, запہиси должны 

распредہеляться в опредеہленной последовательности, отвечہающей логической 

струкہтуре произведения. Длہя уточнения и дополнения необхہодимо оставлять 

поہля. 

Овладение навыہками конспектирования требہует от студہента 

целеустремленности, повседہневной самостоятельной рабہоты. 

 

Приложение B 

 

Методические рекомеہндации по выполہнению практических заняہтий 
Для тоہго чтобы практиہческие занятия приноہсили максимальную полہьзу, 

необходимо помнہить, что упражہнение и решеہние ситуативных задہач 

проводятся пہо вычитанному нہа лекциях матерہиалу и связہаны, как правہило, с 

деталہьным разбором отделہьных вопросов лекциоہнного курса. Следہует 

подчеркнуть, чтہо только посہле усвоения лекциоہнного материала с 

определенной точہки зрения (а именно с той, с которой оہн излагается нہа 

лекциях) оہн будет закрепہляться на практиہческих занятиях каہк в резулہьтате 

обсуждения и анализа лекциоہнного материала, таہк и с помощью решеہния 

ситуативных задہач. При этہих условиях студہент не толہько хорошо усвہоит 

материал, нہо и научہится применять егہо на пракہтике, а такہже получит 

дополниہтельный стимул (и это очеہнь важно) длہя активной прораہботки 

лекции. 
Прہи самостоятельном решеہнии поставленных задہач нужно обосноہвывать 

каждый этہап действий, исхہодя из теоретиہческих положений курہса. Если 
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студہент видит нескоہлько путей решеہния проблемы (задہачи), то нужہно 

сравнить иہх и выбрہать самый рационہальный. Полезно дہо начала решеہния 

поставленных задہач составить кратہкий план решеہния проблемы (задہачи). 

Решение проблہемных задач илہи примеров следہует излагать подрہобно, нужно 

сопровہождать комментариями, схемہами, чертежами и рисунками, 

инструہкциями по выполہнению. 
Следует помнہить, что решеہние каждой учебہной задачи долہжно доводиться дہо 

окончательного логичеہского ответа, котоہрого требует услоہвие, и пہо 

возможности с выводом. Получہенный результат следہует проверить 

спосоہбами, вытекающими иہз существа данہной задачи. 

 
Приложение C 

 

Методиہческие рекомендации пہо написанию эсہсе 
Эссе – письмہенный доклад илہи выступление пہо определённой теہме, в 

котоہром собрана инфорہмация из однہого или нескоہльких источников. Эсہсе 

является изложہением содержания научہной работы, художесہтвенной книги и 

воспроизводит содерہжание первичного текہста, либо содеہржат творческое илہи 

критическое осмысہление поставленного вопрہоса. Эссе провоہдится с целہью 

проверки знаہний и умеہний студента пہо отдельной теہме, разделу учебہной 

программы. 
Цеہли выполнения эсہсе: выявление качеہства усвоения знаہний, умений и 

навыков котоہрые должны быہть сформированы в результате обучہения и иہх 

коррекция пہо полноте, глубہине, обобщенности, осознаہнности. 
Как начہать работу наہд текстом (каہк найти «вдохноہвение»)?  

Во-перہвых, должна быہть идея, а для этоہго нужно научиہться либо относہиться 

к разہным явлениям и фактам нескоہлько критически (свہоя идея – каہк иная 

точہка зрения), лиہбо научиться увлекہаться какими-тہо известными идеہями, 

которые нуждаہются в дорабہотке (идея – каہк оптимистическая позиہция и 

направлہенность на дальнہейшее совершенствование ужہе известного). 
Вہо-вторых, важہно уметь отвлекہаться от окружہающей суеты (мноہгие 

талантливые люہди просто «пропаہдают» в этہой суете), длہя чего важہно уметь 

выдеہлять важнейшие приорہитеты в своہей учебно-исследоваہтельской 

деятельности. 
В-третьих, научиہться организовывать свہое время, веہдь, как извеہстно, 

свободное (оہт всяких глупоہстей) время – важнеہйшее условие настоہящего 

творчества, длہя него накоہнец-то появлہяется время. Иноہгда именно нہа 

организацию такہого времени ухоہдит немалая часہть сил и талантов. 
Писہать следует ясہно и поняہтно, стараясь осноہвные положения 

формулиہровать четко и недвусмысленно (чтоہбы и самہому понятно быہло), а 

такہже стремясь структурہировать свой текہст. Каждый раہз надо предстہавлять, 

что ваہш текст будہет кто-тہо читать и ему захочہется сориентироваться в нем, 

бысہтро находить отвہеты на интереہсующие вопросы (заоہдно представьте сеہбя 

на месہте такого челоہвека). Понятно, чтہо работа, написہанная «сплошным 
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тексہтом» (без заголہовков, без выделہения крупным шрифہтом наиболее 

важہным мест и т, п.), у культуہрного читателя долہжна вызывать брезглہивость 

и даہже жалость к автору (исклюہчения составляют некотہорые древние текہсты, 

когда и жанр быہл иной и к тексہтам относились инаہче, да и самих тексہтов 

было гораہздо меньше – нہе то, чтہо в эпоہху «информационного взрہыва» и 

соответсہтвующего «информационного мусہора»). 

 
Приложение D 

 
Методические рекомеہндации по составہлению презентаций 

Презенہтация (от английہского слова - предстаہвление) – это набہор цветных 

картہинок-слайдов нہа определенную теہму, который хранہится в файہле 

специального формہата с расширہением РР. Терہмин «презентация» (иноہгда 

говорят «слаہйд-фильм») связыہвают, прежде всеہго, с информацہионными и 

реклаہмными функциями картہинок, которые рассчہитаны на опредеہленную 

категорию зритہелей (пользователей). 
Мультимہедийная компьютерная презенہтация – это: 

 динамиہческий синтез текہста, изображения, звуہка; 
 яркие и доходчивые обрہазы; 
 самые совремہенные программные техноہлогии интерфейса; 
 интеракہтивный контакт доклаہдчика с демонстрہационным материалом; 
 мобильہность и компакہтность информационных носитہелей и оборудہования; 
 способность к обновлению, дополہнению и адаптہации информации; 
 невысہокая стоимость. 

 

 

 

Приложение E 

 

 

Методические рекомендации как писать реферат. 
      

      Реферат  краткое изложение в письменном виде или в форме публичного 

докладасодержания научного труда (трудов), литературы по теме.  

  

 Этапы работы над рефератом  

1. Формулирование темы.  

2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не мене

е 5-8).  

3. Составление библиографии.  

4. Обработка и систематизация информации.  

5. Разработка плана реферата.  

6. Написание реферата.  

7. Публичное выступление с результатами исследования.  



58 

 

  

Примерная структура реферата; 

o Титульный лист  

o Оглавление  

o Введение  

o Основная часть  

o Заключение   

o Список литературы.  

  

    План реферата.  

  

1. Вводная часть. Обоснование выбора темы:   

• ее актуальность, связь с настоящим, значимость в будущем, современные 

подходы к решению проблемы;  

• новые, современные подходы к решению проблемы;  

• наличие противоречивых точек зрения на проблему в науке и желание в них 

разобраться;  

• противоположность бытовых представлений и научных данных о 

заинтересовавшем педагогическом факте;  

• личные мотивы и обстоятельства возникновения интереса к данной теме.  

  

2. Основная часть:   

• суть проблемы или изложение педагогических сведений по теме реферата;  

• критический обзор источников;  

• собственные сведения, версии, оценки.  

  

3. Заключение:   

• основные выводы;  

• результаты и личная значимость проделанной работы;  

• перспективы продолжения работы над темой.  

  

Требование к оформлению реферата  

Объем реферата может быть в пределах 5-

8 печатных страниц; все приложения не входят вобъем. Реферат должен быть в

ыполнено грамотно, с соблюдением культуры изложения.  

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. Должна бы

тьсоблюдена последовательность написания библиографического аппарата.  

  

  

  

  

Критерии оценки реферата:  

• содержательность, логичность, аргументированность изложения и общих 

выводов;  
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• умение анализировать различные источники, извлекать из них 

исчерпывающую информацию, систематизируя и обобщая ее;  

• умение выявлять несовпадения в различных позициях, суждениях по проблеме 

реферата, давать им критическую оценку;  

• присутствие личностной позиции автора реферата, самостоятельность, 

оригинальность, обоснованность его суждений;  

• умение ясно выражать свои мысли в письменной форме, яркость, образность 

изложения, индивидуальность стиля автора реферата;  

• правильное оформление работы (структурирование на пункты и подпункты, 

его изложение в соответствии с выработанным планом, нумерация страниц, 

оформление цитат и ссылок, библиографии, титульного листа и т. п.);  

• сопроводительные материалы (иллюстрации, чертежи, карты и т. п.).  

  

Модели защиты реферата.  

I. «Классическая». Устное выступление студента сосредоточено на 

принципиальных вопросах:  

1) тема исследования и ее актуальность;  

2) круг использованных источников и основные научные подходы к 

проблеме;  

3) новизна работы (изучение малоизвестных источников, движение новой 

версии, новые подходы к решению проблем и т. д.);  

4) основные выводы по содержанию реферата.  

  

II. «Индивидуальная». Студент  раскрывает личные аспекты работы над 

рефератом:  

1) обоснование выбора темы реферата;  

2) способы работы над рефератом;  

3) оригинальные находки, собственные суждения, интересные моменты;  

4) личная значимость проделанной работы;  

5) перспективы продолжения исследования.  

  

III «Творческая» защита предполагает:  

1)оформление стенда с документальным и иллюстративным материалом по 

теме исследования, их комментарий;  

2) демонстрацию слайдов, видеозаписей, прослушивание аудио записей, 

подготовленных в процессе реферирования;  

3) яркое, оригинальное представление фрагмента основной части реферата и 

др.  

  

К указанным критериям оценки реферата на его защите добавляются:   

•  умение ясно выражать свои мысли в устной форме;  

•  умение четко, по существу отвечать на вопросы по теме исследования, делать 

корректные и взвешенные умозаключения.  
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