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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

1.1. Цель, задачи и принципы самостоятельной работы обучающихся 
 

Самостоятельная работа студентов в современном образовательном процессе 
рассматривается как форма организации обучения, которая способна обеспечивать 
самостоятельный поиск необходимой информации, творческое восприятие и осмысление 
учебного материала в ходе аудиторных занятий, разнообразные формы познавательной 
деятельности студентов на занятиях и во внеаудиторное время, развитие аналитических 
способностей, навыков контроля и планирования учебного времени, выработку умений и 
навыков рациональной организации учебного труда. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов – форма организации 
образовательного процесса, стимулирующая активность, самостоятельность, 
познавательный интерес студентов. 

Целью самостоятельной работы является не только закрепление, расширение 
и углубление получаемых знаний, умений и навыков, но и самостоятельное изучение и 
усвоение нового материала без посторонней помощи. 

Самостоятельная работа в рамках образовательного процесса в вузе решает 
следующие задачи: 

− закрепление и расширение знаний, умений, полученных студентами во время 
аудиторных и внеаудиторных занятий, превращение их в стереотипы умственной и 
физической деятельности;  

− приобретение дополнительных знаний и навыков по дисциплинам (модулям) и 
практикам учебного плана; 

−  развитие ориентации и установки на качественное освоение образовательной 
программы; развитие навыков самоорганизации;  

− формирование самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, 
самосовершенствованию и самореализации;   

− выработка навыков эффективной самостоятельной профессиональной 
теоретической, практической и учебно-исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента и 
представляет собой непременный элемент процесса получения образования. Она 
относится к планируемой деятельности обучающегося, выступая одновременно 
объектом планирования со стороны образовательной организации – как часть нагрузки 
по каждой дисциплине (модулю), практики учебного плана, так и со стороны 
обучающегося – при планировании конкретных часов, ежедневно отводимых на 
самостоятельную работу. 

Принципами организации самостоятельной работы студентов в рамках 
современного образовательного процесса являются:  

− принцип интерактивности обучения (обеспечение интерактивного диалога и 
обратной связи, которая позволяет осуществлять контроль и коррекцию действий 
студента);  

− принцип развития интеллектуального потенциала студента (формирование 
алгоритмического, наглядно-образного, теоретического стилей мышления, умений 
принимать оптимальные или вариативные решения в сложной ситуации, умений 
обрабатывать информацию);  

− принцип обеспечения целостности и непрерывности дидактического цикла 
обучения (предоставление возможности выполнения всех звеньев дидактического цикла 
в пределах темы, раздела, модуля). 

В целом разумное сочетание самостоятельной работы по изучению 
дисциплины (модуля) с иными видами учебной деятельности позволяет реализовать 
три основных компонента образования: 
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– познавательный, который заключается в усвоении обучающимися 
необходимой суммы знаний по избранной специальности, а также способности 
самостоятельно их пополнять; 

– развивающий, т.е. выработка навыков аналитического и логического 
мышления, способности профессионально оценить ситуацию и найти правильное 
решение; 

– воспитательный – формирование профессионального сознания, 
мировоззренческих установок, связанных не только с выбранной ими специальностью, 
но и с общим уровнем развития личности. 

Процесс получения высшего образования не имеет смысла, если он ежедневно 
не будет прививать студенту навыки самостоятельной работы. Ведь будущий 
специалист должен научиться ответственному отношению к любому поручению, 
принимать решения, осознавая положительные и отрицательные последствия, 
творчески мыслить, применять методы логического мышления, обладать 
элементарными навыками делового общения и составления различного рода 
документов по направлению подготовки. 
 

1.2 Виды самостоятельной работы 
 

Обязанностью каждого студента является добросовестное освоение 
образовательной программы, выполнение индивидуального учебного плана, в том 
числе посещение предусмотренных учебным планом или индивидуальным учебным 
планом учебных занятий, осуществление самостоятельной подготовки к занятиям, 
выполнение заданий, данных педагогическими работниками в рамках образовательной 
программы (п. 1 ч. 1 ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»). 

Различают две основных формы самостоятельной работы обучающихся по 
изучению дисциплины (модуля), прохождению практики: 

− аудиторная, которая осуществляется под руководством преподавателя; 
− внеаудиторная, осуществляемая полностью самостоятельно. 
Тесная взаимосвязь этих форм предусматривает дифференциацию и 

эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, содержания, 
логики учебного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.). 
Характер аудиторной самостоятельной работы предопределяется изучаемой на занятии 
темой, а также конкретными заданиями, данными преподавателем. Как правило, в 
рабочей программе дисциплины (модуля) виды самостоятельной работы перечислены 
применительно к темам. 

Виды самостоятельной работы студентов: 
− репродуктивная (повторение учебного материала, самостоятельный просмотр, 

прочтение, конспектирование учебной литературы; прослушивание, запоминание, 
заучивание и пересказ видеозаписей лекций, Интернет-ресурсы и др.); 

− познавательно-поисковая (написание курсовых, контрольных работ и 
рефератов. Подготовка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентациями. 
Подготовка выступлений на практических и семинарских занятиях, проработка 
литературы по основным проблемам дисциплины и др.); 

− творческая (подготовка выпускной квалификационной работы, научных статей, 
рефератов, участие в научно-исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях, конкурсах). 

Задания для самостоятельной работы студентов должны быть четко 
сформулированы, разграничены по темам изучаемой дисциплины (модуля), и их объем 
должен быть определен часами, отведенными в рабочей программе дисциплины. 
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Результаты самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины 
(модуля), прохождения практик контролируются преподавателем и учитываются в ходе 
промежуточной и итоговой аттестации студента. 

Количество и объем заданий на самостоятельную работу и число контрольных 
мероприятий по дисциплине (модулю) определяется преподавателем. 

Схема руководства: на первом занятии следует довести обучающимся методы 
и приемы самостоятельной работы, разъяснить ее цели, задачи и преимущества, 
методы контроля и виды оценивания; в начале каждого раздела распределять формы и 
виды самостоятельной работы, учитываются желания и возможности обучающихся. 
Преподавателю также необходимо проводить консультации и контролировать ход 
выполнения самостоятельной работы, назначать сроки защиты; на практических 
занятиях активно использовать возможности для самостоятельной работы 
обучающихся (решение ситуационных задач, применение методики «деловых игр» и 
т.д.); на лекциях использовать мультимедийные технологии, опрос по ключевым 
вопросам изложенного и пройденного материала для активизации самостоятельной 
работы студентов. 
 
 
 
 
2. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности 
обучающихся, способствует развитию самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня.  

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

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя без 
его непосредственного участия.  

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

Планируемые результаты грамотно организованной самостоятельной работы 
студентов предполагают:  

− усвоение знаний, формирование профессиональных умений, навыков и 
компетенций будущего специалиста;  

− закрепление знания теоретического материала практическим путем;  
− воспитание потребности в самообразовании; максимальное развитие 

познавательных и творческих способностей личности; побуждение к научно-
исследовательской работе;  

− повышение качества и интенсификации образовательного процесса;  
− формирование интереса к избранной профессии и овладению ее особенностями;  
− осуществление дифференцированного подхода в обучении;  
− применение полученных знаний и практических навыков для анализа ситуации и 

выработки правильного решения, для формирования собственной позиции, теории, 
модели. 
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Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется как 
единство двух форм:  

1. Самоконтроль и самооценка студента.  
2. Контроль и оценка со стороны преподавателя. 

2.1. Организация аудиторной самостоятельной работы 
 
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.  
Основными видами аудиторной самостоятельной работы являются:  
− выполнение практических заданий; работа с литературой и другими 

источниками информации, в том числе электронными;  
− само- и взаимопроверка выполненных заданий; решение проблемных и 

ситуационных задач.  
Выполнение практических заданий осуществляется на практических занятиях в 

соответствии с графиком учебного процесса.  
Работа с литературой, другими источниками информации, в т.ч. электронными, 

может реализовываться на семинарских и практических занятиях. Данные источники 
информации могут быть представлены на бумажном и/или электронном носителях, в том 
числе, в сети Интернет. Преподаватель формулирует цель работы с данным источником 
информации, определяет время на проработку документа и форму отчетности. Само- и 
взаимопроверка выполненных заданий чаще используется на семинарском, практическом 
занятии и имеет своей целью приобретение таких навыков как наблюдение, анализ 
ответов сокурсников, сверка собственных результатов с эталонами.  

Решение проблемных и ситуационных задач используется на лекционном, 
семинарском, практическом и других видах занятий. Проблемная/ситуационная задача 
должна иметь четкую формулировку, к ней должны быть поставлены вопросы, ответы на 
которые необходимо найти и обосновать. Критерии оценки правильности решения 
проблемной/ситуационной задачи должны быть известны всем студентам. 

2.2. Организация внеаудиторной самостоятельной работы 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – планируемая учебная, учебно-
исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 
его непосредственного участия.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 
студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 
уровня сложности, уровня подготовленности обучающихся. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть:  
− для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); составление плана текста; графическое изображение 
структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, 
компьютерной техники и Интернет-ресурсов и др.;  

− для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции 
(обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, 
первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана 
и тезисов ответа; составление таблиц, ребусов, кроссвордов, глоссария для 
систематизации учебного материала; изучение словарей, справочников; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 
реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению на 
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семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии, 
заданий в тестовой форме и др.;  

− для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение 
вариативных задач и упражнений; составление схем; решение ситуационных 
производственных (профессиональных) задач; подготовка к деловым и ролевым играм; 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка презентаций, творческих проектов; подготовка курсовых и 
выпускных работ; опытно-экспериментальная работа; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности и др. 

Для обеспечения внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 
преподавателем разрабатывается перечень заданий для самостоятельной работы, который 
необходим для эффективного управления данным видом учебной деятельности студентов.  

Преподаватель осуществляет управление самостоятельной работой, регулирует ее 
объем на одно учебное занятие и осуществляет контроль выполнения всеми студентами 
группы.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации, 
самоконтроля, самоуправления и становится активным самостоятельным субъектом 
учебной деятельности.  

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

Ежедневно студент должен уделять выполнению внеаудиторной 24 
самостоятельной работы в среднем не менее 3 часов. При выполнении внеаудиторной 
самостоятельной работы студент имеет право обращаться к преподавателю за 
консультацией с целью уточнения задания, формы контроля выполненного задания. 

 
2.3. Методы и приемы самостоятельной работы студентов 

 
2.3.1. Работа с книгой 

Один из главных навыков, которые должен обрести студент, является умение 
рациональной работы с книгой. Такой навык останется на всю жизнь и позволит серьезно 
экономить время и собственные силы. 

Основные книги, изучаемые студентами, – это учебники. В Электронной 
информационно-образовательной среде ИМЭС в личных кабинетах обучающихся 
выложены, в частности, рабочие программы дисциплин (модулей), включающие 
списки рекомендованных к изучению книг, в том числе учебников, имеющихся в ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/, ЭБС «Образовательная 
платформа Юрайт» https://urait.ru  на которые подписан ИМЭС.  

Для пользования ресурсами электронной библиотеки каждый обучающийся 
обеспечен индивидуальным логином и паролем для полнотекстового доступа к 
электронным базам ЭБС, где имеются необходимые для организации самостоятельной 
работы научные и учебные издания. 

Существует несколько способов чтения, отличающихся по целям, которые ставит 
перед собой субъект: 

− во-первых, библиографическое чтение, которое лишь условно можно 
назвать чтением, – это весьма поверхностное изучение (составление) списков 
литературы, каталогов конкретных библиотек, электронных библиотечных систем, 
библиографических списков; 

− во-вторых, просмотровое чтение, при котором читатель очно знакомится с 
книгой, определяя возможность использования ее в своей работе (например, 
необходимо написать курсовую работу, – что ставит задачу отобрать нужные 

https://lms.synergy.ru/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/
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учебники); 
− в-третьих, ознакомительное чтение, предполагающее полное и быстрое 

чтение необходимых вопросов, глав, разделов, – для определения глубины 
исследования, поднимаемых и рассматриваемых в конкретных источниках вопросов; 

− в-четвертых, изучающее чтение, в ходе которого определяется позиция 
автора по изучаемому вопросу, а она соотносится с мнением субъекта чтения; 

− в-пятых, аналитическое чтение, так как оно уже выполняет задачи, 
которые ставит перед собой читатель: досконально изучить позицию автора, 
определить ей место в собственной творческой работе (она может включать первое 
мнение по дискуссионному вопросу, может подтверждать уже изложенную позицию, 
представлять разновидность изложенного в работе мнения, содержать 
противоположное изложенному мнение и т.д.). 

Работа с текстами может быть в форме конспектирования, которое представляет 
собой краткое изложение содержания прочитанного материала. 

Помимо него результат фиксации изучающего чтения может быть представлен 
в следующих видах: 

− аннотирование – очень краткое изложение всего материала, содержащее 
вывод о целевой направленности книги или статьи; 

− планирование – фиксация структуры изучаемой работы, позволяющая 
составить общее представление о ее содержании; 

− тезирование – краткое изложение только основных выводов и предложений 
автора – без аргументации и подтверждающих фактов; 

− цитирование – это использование прямой речи – дословного 
воспроизведения слов автора (в действительности необходимо только при 
использовании автором особых речевых оборотов, введении новых дефиниций). 

 
Методические рекомендации по составлению конспекта 
Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта.  
Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень заголовков, 

подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это 
первый элемент конспекта.  

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

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

Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 
мысли.  

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

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение навыками 
конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной 
самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время 
при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе.  
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Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, можно дать лишь 
некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с которыми преподаватель и 
обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены 
основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, 
основные методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, 
кратко и собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению 
помогает соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом 
же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может 
изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания 
полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся 
в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного 
текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, 
взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы 
можно было быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других 
источников можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, 
появившиеся уже после составления конспекта. 

В ходе конспектирования, излагая своими словами чужую мысль, не забывайте о 
ее авторстве, что необходимо четко фиксировать в виде указания страницы и автора 
конкретных слов, плагиат не допускается. 

Неоспоримо важную роль в современных условиях играет всемирная сеть 
Интернет. Большинство людей на все вопросы ищут ответы «под рукой» – в 
Интернете. В процессе самостоятельной работы обучающихся необходимо учитывать, 
что данная сеть – не только кладезь полезной информации, но и скопление 
информации, которая никем не проверяется, не рецензируется. Поэтому первая 
рекомендация состоит в формировании умений вычленять подлинно 
доброкачественный материал, советоваться с преподавателем, ведущим 
соответствующую дисциплину (модуль). 

Сам же поиск нужной информации рекомендуется проводить на официальных 
сайтах государственных органов, в открытых библиотеках, на сайтах серьезных 
изданий, в ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/, 
Образовательная платформа Юрайт http://urait.ru доступ к которым предоставлен  
каждому обучающемуся. 

Если поиск осуществляется в рамках конкретного сайта, то пользоваться 
следует интегрированной в этот сайт системой поиска, которая специально 
предназначена для тщательного анализа всего контента сайта. В большинстве сайтов 
такая система предусмотрена, так как внешние поисковые системы имеют пределы 
глубины поиска, определяемые множеством технических характеристик. Найти 
интегрированную в сайт систему поиска можно по международному обозначению 
лупы и/или слов «Поиск», «Найти на сайте» и т.д. 

Поиск может быть простым, когда мы ищем слово или слова без какой-либо 
конкретизации и должны выбрать наиболее соответствующий нашим потребностям 
результат. Так ищет большинство, нередко пользуясь лишь рекламируемыми 
результатами. Для получения эффективных результатов следует пользоваться 
расширенным поиском, кнопка которого расположена в правом верхнем углу страницы 
(правее кнопки «Найти») и представляет собой квадрат с тремя горизонтальными 
«бегунками». Появится окно настройки поискового запроса, где можно уточнить 
релевантность соответствия запросу, география поиска, язык, тип искомого файла, 
период размещения информации и т.д. Данные фильтры окажут существенную помощь 
в процессе поиска, очистив результат от нерелевантных результатов. 

https://biblioclub.ru/
http://urait.ru/
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2.3.2 Подготовка сообщения 
Это вид внеаудиторной самостоятельной работы по подготовке небольшого по 

объему устного сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. 
Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, 
отражает современный взгляд по определенным проблемам.  

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом информации, 
но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или 
статистическими материалами. Возможно письменное оформление задания, оно может 
включать элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию).  

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин.  
Роль студента:  
− собрать и изучить литературу по теме;  
− составить план или графическую структуру сообщения;  
− выделить основные понятия;  
− ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

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

2.3.3. Написание реферата 
Это более объемный, чем сообщение, вид самостоятельной работы студента, 

содержащий информацию, дополняющую и развивающую основную тему, изучаемую на 
аудиторных занятиях. Ведущее место занимают темы, представляющие 
профессиональный интерес, несущие элемент новизны. Реферат может включать обзор 
нескольких источников и служить основой для доклада на определенную тему на 
семинарах, конференциях.  

Регламент озвучивания реферата – 10-15 мин. Слово "реферат" (от латинского – 
referre – докладывать, сообщать) означает сжатое изложение в устной или письменной 
форме содержания какого-либо вопроса или темы на основе критического обзора 
информации.  

При подготовке реферата необходимо соблюдать следующие правила:  
1. Определить идею и задачу реферата. Следует помнить, что реферат будут читать 

другие. Поэтому постоянно задавайте себе вопрос, будет ли понятно написанное 
остальным, что интересного и нового найдут они в работе.  

2. Ясно и четко сформулировать тему или проблему. Она не должна быть слишком 
общей.  

3. Найти нужную литературу по выбранной теме. Составить перечень литературы, 
которая обязательно должна быть прочитана.  

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

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

Основная часть. Разделы, главы, параграфы основной части должны быть 
направлены на рассмотрение узловых моментов в теме реферата. Изложение содержания 
изученной литературы предполагает его критическое осмысление, глубокий логический 
анализ.  

Каждый раздел основной части реферата предполагает детальное изучение 
отдельного вопроса темы и последовательное изложение структуры текстового материала 
с обязательными ссылками на первоисточник. В целом, содержание основной части 
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должно отражать позиции отдельных авторов, сравнительную характеристику этих 
позиций, выделение узловых вопросов дискурса по выбранной для исследования теме.  

Студент должен показать свободное владение основными понятиями и 
категориями авторского текста. Для лучшего изложения сущности анализируемого 
материала можно проиллюстрировать его таблицами, графиками, сравнением цифр, 
цитатами.  

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

Список использованных источников и литературы.  
Начать реферат можно с изложения яркого, впечатляющего факта, который требует 

пояснения. Далее изложение должно идти от простого – к сложному. Не останавливайтесь 
на подробностях. Главное требование к реферату – максимум пользы для читателя при 
минимуме информации.  

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

Целью написания рефератов является привитие студентам навыков 
самостоятельной работы с литературой с тем, чтобы на основе их анализа и обобщения 
студенты могли делать собственные выводы теоретического и практического характера, 
обосновывая их соответствующим образом.  

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

Представляется, что в зависимости от содержания и назначения в учебном 
процессе рефераты можно подразделить на две основные группы (типы): научно-
проблемные и обзорно-информационные.  

1. Научно-проблемный реферат. При написании такого реферата студент должен 
изучить и кратко изложить имеющиеся в литературе суждения по определенному, 
спорному в теории, вопросу (проблеме) по данной изучаемой теме, высказать по этому 
вопросу (проблеме) собственную точку зрения с соответствующим ее обоснованием. На 
основе написанных рефератов возможна организация «круглого стола» студентов данной 
учебной группы. В таких случаях может быть поставлен доклад студента, реферат 
которого преподавателем признан лучшим, с последующим обсуждением проблемы всей 
группой студентов.  

2. Обзорно-информационный реферат. Разновидностями такого реферата могут 
быть:  

1) краткое изложение основных положений той или иной книги, монографии, 
другого издания (или их частей: разделов, глав и т.д.) как правило, только что 
опубликованных, содержащих материалы, относящиеся к изучаемой теме по курсу 
дисциплины. По рефератам, содержание которых может представлять познавательный 
интерес для других студентов, целесообразно заслушивать в учебных группах сообщения 
их авторов;  

2) подбор и краткое изложение содержания статей по определенной проблеме 
(теме, вопросу), опубликованных в различных журналах за тот или иной период, либо в 
сборниках («научных трудах», «ученых записках» и т.д.). Такой реферат может 
рассматриваться и как первоначальный этап в работе по теме курсовой работы.  

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 
Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 
литературных источников.  
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Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 
ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 
менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, 
фамилии и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 
количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 
использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

 
Наименование Формат 
Формат бумаги А4 
Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 
Междустрочный интервал 1,5 
Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 
Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 
Номер страницы 1,2,3 …. n 

Роль студента: идентична при подготовке информационного сообщения, но имеет 
особенности, касающиеся: выбора литературы (основной и дополнительной); изучения 
информации (уяснение логики материала источника, выбор основного материала, краткое 
изложение, формулирование выводов); оформления реферата согласно установленной 
форме.  

2.3.4. Написание эссе 
Это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по написанию 

сочинения небольшого объема и свободной композиции на частную тему, трактуемую 
субъективно и обычно неполно. Тематика эссе должна быть актуальной, затрагивающей 
современные проблемы области изучения дисциплины. Студент должен раскрыть не 
только суть проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить собственные 
взгляды на нее. Этот вид работы требует от студента умения четко выражать мысли как в 
письменной форме, так и посредством логических рассуждений, ясно излагать свою точку 
зрения.  

Эссе, как правило, имеет задание, посвященное решению одной из проблем, 
касающейся области учебных или научных интересов дисциплины, общее проблемное 
поле, на основании чего студент сам формулирует тему. При раскрытии темы он должен 
проявить оригинальность подхода к решению проблемы, реалистичность, полезность и 
значимость предложенных идей, яркость, образность, художественную оригинальность 
изложения.  

Эссе может быть представлено на практическом занятии, на конкурсе студенческих 
работ, научных конференциях.  

Роль студента:  
− внимательно прочитать задание и сформулировать тему не только актуальную 

по своему значению, но и оригинальную и интересную по содержанию;  
− подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в них информацию;  
− выбрать главное и второстепенное;  
− составить план эссе; лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и свои 

подходы к ее решению;  
− оформить эссе и сдать в установленный срок.  
 
 
 
 
 



 
 

 
2.3.5. Составление и решение ситуационных задач (кейсов) 

Это вид самостоятельной работы студента по систематизации информации в 
рамках постановки или решения конкретных проблем. Для решения ситуационных задач 
(кейсов) требуется самостоятельный мыслительный поиск самой проблемы, ее решения. 
Такой вид самостоятельной работы направлен на развитие мышления, творческих умений, 
усвоение знаний, добытых в ходе активного поиска и самостоятельного решения проблем. 
Следует отметить, что такие знания более прочные, они позволяют студенту видеть, 
ставить и разрешать как стандартные, так и не стандартные задачи, которые могут 
возникнуть в дальнейшем в профессиональной деятельности.  

Продумывая систему проблемных вопросов, студент должен опираться на уже 
имеющуюся базу данных, но не повторять вопросы уже содержащиеся в прежних 
заданиях по теме. Проблемные вопросы должны отражать интеллектуальные затруднения 
и вызывать целенаправленный мыслительный поиск. Решения ситуационных задач 
относятся к частично поисковому методу и предполагают третий (применение) и 
четвертый (творчество) уровень знаний. Характеристики выбранной для ситуационной 
задачи проблемы и способы ее решения являются отправной точкой для оценки качества 
этого вида работ. В динамике обучения сложность проблемы нарастает, и к его 
завершению должна соответствовать сложности задач, поставленных профессиональной 
деятельностью на начальном этапе.  

Оформляются задачи и эталоны ответов к ним письменно.  
Роль студента:  
− изучить учебную информацию по теме;  
− провести системно-структурированный анализ содержания темы;  
− выделить проблему, имеющую интеллектуальное затруднение, согласовать с 

преподавателем;  
− дать обстоятельную характеристику условий задачи; критически осмыслить 

варианты и попытаться их модифицировать (упростить в плане избыточности);  
− выбрать оптимальный вариант (подобрать известные и стандартные алгоритмы 

действия) или варианты разрешения проблемы (если она на стандартная);  
− оформить и сдать на контроль в установленный срок.  
 

2.3.6. Создание презентаций 
Это вид самостоятельной работы студентов по созданию наглядных 

информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийной компьютерной 
программы PowerPoint. Этот вид работы требует координации навыков студента по сбору, 
систематизации, переработке информации, оформления ее в виде подборки материалов, 
кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. То есть 
создание презентаций расширяет методы и средства обработки и представления учебной 
информации, формирует у студентов навыки работы на компьютере.  

Презентации готовятся студентом в виде слайдов с использованием программы 
Microsoft PowerPoint. В качестве презентаций могут быть представлены результаты 
любого вида внеаудиторной самостоятельной работы, по формату соответствующие 
режиму презентаций.  

Одной из форм задания может быть реферат-презентация. Данная форма 
выполнения самостоятельной работы отличается от написания реферата и доклада тем, 
что студент результаты своего исследования представляет в виде презентации. Серией 
слайдов он передаёт содержание темы своего исследования, её главную проблему и 
социальную значимость.  

Слайды позволяют значительно структурировать содержание материала и, 
одновременно, заостряют внимание на логике его изложения. Происходит постановка 
проблемы, определяются цели и задачи, формулируются вероятные 47 подходы её 
разрешения.  
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Слайды презентации должны содержать логические схемы реферируемого 
материала. Студент при выполнении работы может использовать картографический 
материал, диаграммы, графики, звуковое сопровождение, фотографии, рисунки и другое.  

Каждый слайд должен быть аннотирован, то есть он должен сопровождаться 
краткими пояснениями того, что он иллюстрирует. Во время презентации студент имеет 
возможность делать комментарии, устно дополнять материал слайдов. После проведения 
демонстрации слайдов реферата студент должен дать личную оценку социальной 
значимости изученной проблемной ситуации и ответить на заданные вопросы.  

Роль студента:  
− изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное;  
− установить логическую связь между элементами темы;  
− представить характеристику элементов в краткой форме;  
− выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре работы;  
− оформить работу и предоставить к установленному сроку. 

 
2.3.7. Подготовка к участию в круглом столе (дискуссии) 

Цель круглого стола (дискуссии) – предоставить участникам возможность 
высказать свою точку зрения на обсуждаемую проблему, а в дальнейшем сформулировать 
либо общее мнение, либо четко разграничить разные позиции сторон. Характерной чертой 
круглого стола является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией.  

При подготовке к круглому столу (дискуссии) по теме необходимо уточнить план 
его(ее) проведения, продумать формулировки и содержание вопросов, выносимых на 
обсуждение, ознакомиться с новыми публикациями по теме. Круглый стол (дискуссия) 
служит для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 
докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 
аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем 
степени подготовленности обучающегося по изучаемой дисциплине. Дискуссия 
предполагает свободный обмен мнениями по указанной тематике. Она начинается со 
вступительного слова преподавателя, формулирующего цель и характеризующего его 
основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. 
Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, 
предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам дискуссии, заслушиваются 
обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных 
мнений. В заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения. При 
подготовке к дискуссии студенты имеют возможность воспользоваться консультациями 
преподавателя. Кроме указанных тем обучающиеся вправе, по согласованию с 
преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 
 

2.3.8. Подготовка к участию в научно-практической конференции 
Участие в научной студенческой конференции имеет своей целью дать студенту 

возможность приобрести навыки научной работы, связанные со способностью публично 
высказывать на высоком теоретическом уровне свои суждения и делать обоснованные 
теоретические выводы, основанные на глубоком изучении и обобщении мнений, 
высказанных в научно-теоретической литературе различными авторами, а также анализе 
нормативного материала и правоприменительной практики.  

Участие студентов в таких конференциях не предполагает массовости. 
Привлечение студентов к данной форме самостоятельной работы осуществляется 
преподавателем на основании признания в соответствующей группе определенного 
студенческого реферата лучшим, материалов подготовленной курсовой или выпускной 
квалификационной работы, мнения руководителя научного студенческого клуба о 
сделанном студентом докладе как о лучшем.  
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Основой доклада на научной студенческой конференции безусловно являются 
материалы реферата, курсовой либо даже выпускной квалификационной работы, однако 
поскольку доклад представляет собой устную форму изложения, он не может быть 
превращен в пересказ этих работ. Кроме того, необходимо иметь в виду, что время 
доклада на научной студенческой конференции строго ограничено, поэтому указанные 
ранее материалы всегда представляют собой лишь основу для доклада, но не его 
содержание.  

Подготовка доклада студентом для выступления на научной студенческой 
конференции предполагает тщательный отбор материалов, содержащихся в реферате, 
курсовой или выпускной квалификационной работе с точки зрения их актуальности, 
новизны и не изученности в науке, а также дискуссионное поставленной проблемы. В 
связи с этим в докладе студента после краткого вступления с изложением актуальности 
предлагаемой вниманию аудитории проблемы должны быть представлены положения 
научного характера, подтверждающиеся анализом высказанных в научной литературе 
точек зрения, тенденций соответствующей правоприменительной практики, а также иных 
практических материалов. Изложение положений научного характера в докладе, 
связанное с критикой имеющихся в научной литературе мнений или складывающейся 
правоприменительной практики, должно осуществляться корректно и доказательно. 
Студент, делающий доклад на научной студенческой конференции, должен быть готов к 
вопросам, которые будут задавать ему слушатели, что делает необходимым при 
подготовке к докладу тщательное обдумывание дополнительной аргументации 
высказываемой в нем авторской позиции.  

Главная особенность доклада заключается в том, что перед студентом стоит задача 
продемонстрировать своё ораторское искусство, умение в течение 7 – 10 минут кратко 
изложить основные положения изученного материала, быть готовым ответить на заданные 
вопросы. Процедура доклада позволяет студенту подготовить раздаточный материал, 
иллюстрирующий содержание его сообщения, показать умение работать с доской, 
компьютерной техникой в аудитории. Как форма свободного общения с группой, доклад 
позволяет студенту продумать возможность организации обратной связи в работе с 
группой – задать вопросы по теме доклада, попросить студентов группы высказать своё 
мнение по рассматриваемой проблеме развития современного общества, организовать 
мини-обсуждение. 
  

2.3.9. Подготовка к промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация по дисциплине (зачетов, дифференцированных зачетов 

или экзаменов) направлена на проверку конкретных результатов обучения, выявление 
овладения обучающимися системой знаний, умений и навыков, компетенций, полученных 
в процессе изучения дисциплины. Промежуточная аттестация может быть в форме зачета, 
зачета с оценкой, экзамена. В период подготовки к промежуточной аттестации, студенты, 
вновь обращаются к пройденному материалу. При этом они не только закрепляют 
полученные знания, но и получают новые.  

Подготовка обучающихся к промежуточной аттестации включает в себя три этапа:  
– самостоятельная работа в течение семестра;  
– непосредственная подготовка в дни, предшествующие промежуточной 

аттестации;  
– подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах.  
Литература для подготовки представлена в рабочей программе дисциплины. Для 

полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух 
источников учебной литературы. Студент вправе сам придерживаться любой из 
представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от 
преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации.  

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где 
учебный материал дается в систематизированном виде, основные положения его 
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детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу 
новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену 
студентам необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на 
степень понимания излагаемых проблем.  

Особое внимание при подготовке к промежуточной аттестации необходимо 
уделить терминологии, т.к. успешное овладение любой дисциплиной предполагает 
усвоение основных понятий, их признаков и особенности. Обучающийся вправе сам 
придерживаться любой из представленных в учебной литературе точек зрения по спорной 
проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной научной 
аргументации. Основным источником подготовки к промежуточной аттестации является 
конспект лекций, где учебный материал дается в систематизированном виде, основные 
положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, 
которые в силу новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе 
подготовки к промежуточной аттестации необходимо обращать внимание не только на 
уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем.  

Ответы на теоретические вопросы должны быть даны в соответствии с 
формулировкой вопроса и содержать не только изученный теоретический материал, но и 
собственное понимание проблемы. В ответах желательно привести примеры из практики.  

Если в процессе подготовки к промежуточной аттестации во время 
самостоятельной работы над изучением теоретического материала или при решении задач 
у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, 
необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. 
В своих вопросах обучающийся должен четко выразить, в чем он испытывает 
затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в 
случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 

 
 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ФОРМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

 
К формам проведения контроля самостоятельной работы студентов относятся: 

собеседование, проверка индивидуальных заданий, семинарские занятия, коллоквиумы, 
конференции, зачет по теме, разделу, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, 
защита курсовых работ, устный и письменный экзамены и т.п.  

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине или в специально отведенное время (коллоквиум, учебная конференция, 
зачет, экзамен и т.п.).  

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента являются:  
− уровень освоения студентом учебного материала;  
− умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач;  
− обоснованность и четкость изложения ответа;  
− оформление материала в соответствии с требованиями института;  
− сформированные умения и навыки в соответствии с целями и задачами изучения 

дисциплины. 
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