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1. Назначение методических указаний 

Методические указания по освоению дисциплин, наряду с рабочими 

программами по дисциплинам, относятся к основным учебно-методическим 

документам, способствующим повышению качества освоения образовательной 

программы. 

Методические указания по освоению дисциплин призваны помочь 

обучающимся более эффективно, с рациональным использованием сил и 

времени изучить учебный материал, обеспечить выполнение требований 

образовательных стандартов и рабочих программ соответствующих дисциплин. 

Процесс освоения дисциплины включает посещение лекционных и 

практических занятий, самостоятельную работу обучающегося, а также 

прохождение текущего контроля знаний и промежуточной аттестации. 
 
 
 

2. Методические указания по освоению дисциплины в рамках 

контактной работы 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам 

включает в себя: 

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, 

обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 

обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми ДГУНХ к реализации образовательных программ на иных 

условиях (в том числе индивидуальные консультации); 

иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую 

групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к 

реализации образовательных программ на иных условиях, определяемую 

ДГУНХ самостоятельно. 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также 

проводиться в электронной информационно-образовательной среде. 
 

2.1. Методические указания по занятиям лекционного типа 

Занятия лекционного типа являются одной из основных 

системообразующих форм организации учебного процесса. Лекция представляет 

собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 

педагогическим работником -лектором учебного материала, как правило, 

теоретического характера.     Такое занятие     представляет собой элемент 

технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекционного занятия – организация целенаправленной 

познавательной деятельности обучающихся по овладению программным 
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материалом учебной дисциплины. Чтение курса лекций позволяет дать 

связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими 

данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. 

Лекция – это систематическое, последовательное, монологическое устное 

изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, 

теоретического характера. Как одна из организационных форм обучения и один 

из методов обучения лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе 

формируются курсы по многим предметам учебного плана. Лекция является 

ведущей формой организации учебного процесса в высшем учебном заведении.     

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний 

по учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, 

в формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении 

еще не получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в 

оптимизации других форм организации учебного процесса. Основными 

организационными вопросами при этом являются, во-первых, подготовка к 

восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать лекционный материал. Особое 

значение лекции состоит в том, что знакомит студентов с наукой, расширяет, 

углубляет и совершенствует ранее полученные знания, формирует научное 

мировоззрение, учит методике и технике лекционной работы. Кроме того, на 

лекции мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, восприятия, 

осмысления и записывания информации. Все это призвано воспитывать 

логическое мышление студента и закладывает основы научного исследования. 

Каждой лекции отводится конкретное место в системе учебных занятий по 

курсу, а работа с лекционным материалом является одной из форм 

самостоятельной внеаудиторной работы студента. В зависимости от 

дидактических целей выделяют несколько типов лекций, которые различаются 

по строению, приемам изложения материала, характеру обобщений и выводов.  

Виды лекций:  

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип лекции не 

предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. 

Преподаватель отбирает основные моменты, которые позволят студенту лучше 

усвоить материал. Вторая особенность вводной лекции – проблемное раскрытие 

темы. Этим достигается необходимая глубина рассмотрения основных вопросов 

и целенаправленное внимание студентов при слушании лекции, формирование у 

них проблемного мышления. Цель вводной лекции – «ввести» в научную 

дисциплину, помогает понять ее предмет, методология и т.д.  

2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с 

анализом и обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и 

группировка материала с тем, чтобы подготовить студента к восприятию 

закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и 

обобщении широкого круга знаний, полученных студентами в процессе 

изучения конкретной темы. В данном случае преподаватель имеет возможность 

ссылаться на известные студентам факты и события и раскрывать 
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соответствующие закономерности. Основное требование к обобщающей лекции, 

как и к обзорной, – проблемность ее содержания. Проблемы, рассматриваемые в 

данном типе лекции, являются ее логической основой. Выделяют и другие 

формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), лекция-дискуссия, 

лекция-консультация.  

Важным критерием в работе с лекционным материалом является 

подготовка студентов к сознательному восприятию преподаваемого материала. 

При подготовке студента к лекции необходимо, во-первых, психологически 

настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического 

выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение познавательно-практической 

деятельности накануне лекции (просматривание записей предыдущей лекции 

для восстановления в памяти ранее изученного материала; ознакомление с 

заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы). Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, 

главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать.  

Лекция – это один из видов устной речи, когда студент должен 

воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно слушающий студент 

напряженно работает – анализирует излагаемый материал, выделяет главное, 

обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 

лекции – творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет 

надолго сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию 

внимания; способствует лучшему запоминания материала. Для эффективной 

работы с лекционным материалом необходимо зафиксировать название темы, 

план лекции и рекомендованную литературу. После этого приступать к записи 

содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным моментом 

является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей 

работы над лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной 

работы над лекцией является обработка, закрепление и углубление знаний по 

теме. Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр 

записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. Конспект 

нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать некоторые сокращения. 

Затем надо 6 ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные 

уточнения и дополнения в лекционный материал. 
 

2.2. Методические указания по занятиям семинарского типа 

(практических занятий, лабораторных работ) 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются занятия 

семинарского типа. 

Занятие семинарского типа – особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу. Семинар – это 

такая форма организации обучения, при которой на этапе подготовки 

доминирует самостоятельная работа учащихся с учебной литературой и другими 

дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе 

семинара идут активное обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где 

они под руководством преподавателя делают обобщающие выводы и 
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заключения. Семинар предназначен для углубленного изучения дисциплины, 

овладения методологией научного познания. Семинар обычно посвящен 

детальному изучению отдельной темы. Планы занятий семинарского типа, их 

тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются 

преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по данной 

дисциплине. Целью занятий семинарского типа является приобретение 

студентами новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного мышления и 

интеллектуальных способностей как средства индивидуального освоения 

учебной дисциплины. Все это требует тщательной подготовки к семинарским 

занятиям. Основные задачи занятия семинарского типа: 1. Помочь студентам 

глубоко овладеть изучаемым предметом. 2. Способствовать развитию у 

студентов необходимых умений и навыков, научного мышления. 3. 

Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по 

изучаемому предмету в частности. Занятие семинарского типа представляет 

собой особую форму организации учебного процесса, в ходе которого студент 

должен приобрести умения 7 получать новые учебные знания, их 

систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми понятиями и 

теоретическими конструкциями учебной дисциплины. Семинары могут быть 

различными как по содержанию, так и по построению, организации работы. 

Выделяют три типа занятий семинарского типа, принятых в учебных заведениях 

высшего образования:  

1. просеминар;  

2. семинар;  

3. спецсеминар исследовательского типа по отдельным частным 

проблемам науки для углубления их разработки.  

Просеминар - это занятие, готовящее к семинару, проводится на первых 

курсах.  

Спецсеминар - семинар, проводящийся на старших курсах, 

представляющий школу общения начинающих исследователей по научной теме. 

Формы занятий семинарского типа: – развернутая беседа – предполагает 

подготовку студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех 

перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 

выступления студентов; – обсуждение докладов и рефератов – доклады 

готовятся студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки научной, 

творческой работы, воспитать у них самостоятельность мышления, вкус к 

поиску новых идей и фактов, примеров; – семинар-диспут - эта форма наиболее 

удобна для выработки у студентов навыков полемиста. Диспут может быть и 

самостоятельной формой семинара и элементом других форм практических 

занятий. Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван 

преподавателем в ходе занятия или же заранее планируется им. Полемика 

возникает подчас и стихийно. В ходе полемики студенты формируют у себя 

находчивость, быстроту мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре 

мировоззрение складывается у них как глубоко личное. – семинар – пресс-
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конференция – является одной из разновидностей докладной системы. По всем 

пунктам плана семинара преподаватель поручает студентам (одному или 

нескольким) подготовить краткие доклады – комментированное чтение – 

первоисточников на семинаре преследует цель содействовать более 

осмысленной и тщательной работе студентов над рекомендуемой литературой. 

Чаще всего оно составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой 

беседы и длится всего 15— 20 минут. Комментированное чтение позволяет 

приучать студентов лучше разбираться в литературных источниках. 

Комментирование может быть выделено в качестве самостоятельного пункта 

плана семинара. – упражнения на самостоятельность мышления, письменная 

(контрольная) работа – обычно входят в качестве одного из элементов в 

развернутую беседу или обсуждение докладов. Руководитель семинара выбирает 

несколько высказываний видных мыслителей, непосредственно относящихся к 

теме занятия, и в зависимости от ситуации, не называя авторов этих 

высказываний, предлагает студентам проанализировать последние. По желанию 

или по вызову преподавателя производится анализ отрывка. – семинар-

коллоквиум (собеседование) преподавателя со студентами обычно проводятся с 

целью выяснения знаний по той или иной теме курса, их углубления. – бизнес-

семинары – это занятие, где учат тому, как правильно организовать и вести свой 

бизнес. Именно на таких занятиях изучаются законы рынка, тренируются решать 

те или иные проблемы, и задачи в сфере деловых отношений, на такого рода 

занятиях коллективно рассматривают какую-либо проблему, и находят пути ее 

решения. Готовясь к занятиям необходимо изучать политику той или иной 

организации, ее действия в той или иной ситуации. - семинары онлайн: веб-

конференции, онлайн конференция, вебинары и др.  

Подготовка студентов к занятию семинарского типа  

Готовясь к семинару, студенты должны: - познакомиться с 

рекомендованной литературой; - рассмотреть различные точки зрения по 

вопросу; - выделить проблемные области; - сформулировать собственную точку 

зрения; - предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный 

вопрос. При подготовке к занятиям семинарского типа следует использовать всю 

рекомендованную литературу, размещенную на бумажных или электронных 

носителях. Прежде всего, студенты должны уяснить предложенный план 

занятия, осмыслить вынесенные для обсуждения вопросы, место каждого из 

вопросов в раскрытии темы семинара. В процессе подготовки к семинару 

закрепляются и уточняются уже известные и осваиваются новые категории. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами темы, 

студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои вопросы для 

постановки и уяснения их на самом семинаре. На первом этапе подготовки к 

занятию семинарского типа следует внимательно прочитать конспект лекций, 

изучить лекционный материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на 

лекционных занятиях. При этом важно обратить внимание на научные 

категории, понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия 

содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и уяснения 

смысла и содержания основных понятий и вопросов темы можно обращаться к 
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научно-теоретическому изучению материала по данной теме, проблеме. 10 Во 

время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает студентов по 

вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем 

на предыдущем семинарском занятии и, как правило, они коррелируются с 

вопросами, содержащимися в соответствующей теме учебной программы, но 

преподаватель вправе задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме 

семинара и указать, на что студентам следует обратить особое внимание при 

подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в плане 

семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных 

аспектах того или иного вопроса можно в соответствующем разделе содержания 

курса. При подготовке к семинарскому занятию следует также 

руководствоваться методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 

содержащимися в планах семинарских занятий. Занятия семинарского типа 

могут проводиться в форме свободной дискуссии при активном участии всех 

студентов. В таких случаях у каждого студента имеется возможность проявить 

свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать 

альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, 

задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, 

анализировать практику применения законодательства по рассматриваемому 

вопросу. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной 

инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме 

необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно 

вести с самого начала изучения курса. Практические задания чаще всего 

представляют собой образцы задач, примеров и тестов, разобранных в 

аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел 

показанными методами решения. Основной формой упражнений по 

большинству читаемых дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, 

что решение каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся 

консультации преподавателя. На занятии семинарского типа каждый студент 

имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и 

умениями их излагать других студентов, сделать выводы о необходимости более 

углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми проблемами. В ходе 

занятия семинарского типа каждый студент опирается на свои конспекты, 

сделанные на лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, 

статей, другой исторической литературы, на словарь по данной теме. Семинар 

как развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке 

самостоятельного мышления студента, формированию информационной 

культуры. 

Практическое занятие — это форма организации учебного процесса, 

направленная на выработку у обучающихся практических умений для изучения 

последующих дисциплин (модулей) и для решения профессиональных задач. 

Практическое занятие должно проводиться в учебных кабинетах или специально 

оборудованных помещениях (площадках, полигонах и т.п.). Продолжительность 
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занятия не менее двух академических часов. Необходимыми структурными 

элементами практического занятия, помимо самостоятельной деятельности 

студентов, являются инструктаж, проводимый преподавателем, а также анализ и 

оценка выполненных работ и степени овладения студентами запланированными 

умениями.  

Дидактические цели практических занятий: формирование умений 

(аналитических, проектировочных, конструктивных), необходимых для изучения 

последующих дисциплин (модулей) и для будущей профессиональной 

деятельности.  

Формируемые умения и навыки (деятельность обучающегося):   

 пользоваться измерительными приборами, аппаратурой, инструментами; 

 работать с нормативными документами и инструктивными материалами, 

справочниками;   

 составлять техническую документацию; 

 выполнять чертежи, схемы, таблицы; 

 решать разного рода задачи; 

 выполнять вычисления; 

 определять характеристики различных веществ, предметов, явлений; 

 формировать интеллектуальные умения: аналитические, проектировочные, 

конструктивные, связанные с необходимостью анализировать процессы, 

состояния, явления и др.,  

 проектировать на основе анализа свою деятельность, намечать конкретные 

пути решения той или иной практической задачи, конструировать по 

заданному алгоритму, диагностировать тот или иной процесс, 

анализировать различного рода производственные ситуации и т.д.  

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических 

занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 

теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать 

теоретические знания на практике. Содержание практического занятия 

определяется перечнем профессиональных умений по конкретной учебной 

дисциплине (модулю), а также характеристикой профессиональной деятельности 

выпускников, требованиями к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы:  изучение нормативных 

документов и справочных материалов, анализ производственной документации, 

выполнение заданий с их использованием;  анализ производственных ситуаций, 

решение конкретных производственных, экономических и других заданий, 

принятие управленческих решений;  решение задач разного рода, расчет и 

анализ различных показателей, составление и анализ формул, уравнений, 

реакций, обработка результатов многократных измерений;  изучение устройства 

машин, приборов, инструментов, аппаратов, измерительных механизмов, 

функциональных схем;  ознакомление с технологическим процессом, разработка 

технологической документации.  

Лабораторная работа — это форма организации учебного процесса, когда 

обучающиеся по заданию и под руководством преподавателя самостоятельно 

проводят опыты, измерения, элементарные исследования на основе специально 
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разработанных заданий. Лабораторная работа как вид учебного занятия должна 

проводиться в специально оборудованных учебных лабораториях. 

Продолжительность – не менее двух академических часов. Необходимыми 

структурными элементами лабораторной работы, помимо самостоятельной 

деятельности студентов, являются инструктаж, проводимый преподавателем, а 

также организация обсуждения итогов выполнения лабораторной работы. 

Дидактические цели лабораторных занятий: ˗ овладение техникой эксперимента; 

˗ формирование умений решать практические задачи путем постановки опыта; ˗ 

экспериментальное подтверждение изученных теоретических положений, 

экспериментальная проверка формул, расчетов. Формируемые умения и навыки 

(деятельность обучающегося):  наблюдать, сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, делать выводы и обобщения;  самостоятельно вести 

исследования;  пользоваться различными приемами измерений, оформлять 

результат в виде таблиц, схем, графиков;  получать профессиональные умения 

и навыки обращаться с различными приборами, аппаратурой, установками и 

другими техническими средствами при проведении опытов. Содержание 

лабораторного занятия определяется перечнем умений по конкретной учебной 

дисциплине (модулю), а также характеристикой профессиональной деятельности 

выпускников, требованиями к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы: ˗ установление и изучение 

свойств вещества, его качественных характеристик, количественных 

зависимостей; ˗ наблюдение и изучения явлений и процессов, поиск 

закономерностей; ˗ изучение устройства и работы приборов, аппаратов, другого 

оборудования, их испытание, снятие характеристик; ˗ экспериментальная 

проверка расчетов, формул; ˗ получение новых веществ, материалов, образцов, 

исследование их свойств.  

Структура проведения лабораторной работы и практического занятия 

Вводная часть: ˗ организационный момент; ˗ мотивация учебной 

деятельности; ˗ сообщение темы, постановка целей; ˗ повторение теоретических 

знаний, необходимых для работы с оборудованием, осуществления 

эксперимента или другой практической деятельности; ˗ выдача задания; ˗ 

определение алгоритма проведения эксперимента или другой практической 

деятельности; ˗ инструктаж по технике безопасности (при необходимости); ˗ 

ознакомление со способами фиксации полученных результатов; ˗ допуск к 

выполнению работы. Самостоятельная работа обучающегося:  определение 

путей решения поставленной задачи;  выработка последовательности 

выполнения необходимых действий;  проведение эксперимента (выполнение 

заданий, задач, упражнений);  составление отчета;  обобщение и 

систематизация полученных результатов (таблицы, графики, схемы и т.п.). 

Заключительная часть:  подведение итогов занятия: анализ хода выполнения и 

результатов работы обучающихся (студентов),  выявление возможных ошибок 

и определение причин их возникновения;  защита выполненной работы. 

Педагогическое руководство: ˗ четкая постановка познавательной задачи; ˗ 

инструктаж к работе (осмысление обучающимися сущности задания, 

последовательности его выполнения); ˗ проверка теоретической и практической 



12 
 

готовности обучающихся к занятию; ˗ выделение возможных затруднений в 

процессе работы; ˗ установка на самоконтроль; ˗ наблюдение за действиями 

обучающихся, регулирование темпа работы, помощь (при необходимости), 

коррекция действий, проверка промежуточных результатов. Для повышения 

эффективности проведения лабораторных работ и практических занятий 

рекомендуется:  разработка сборников задач, заданий и упражнений, 

сопровождающихся методическими указаниями, применительно к конкретным 

специальностям;  разработка заданий для автоматизированного тестового 

контроля за подготовленностью студентов к лабораторным работам или 

практическим занятиям;  подчинение методики проведения лабораторных работ 

и практических занятий ведущим дидактическим целям с соответствующими 

установками для студентов;  использование в практике преподавания поисковых 

лабораторных работ, построенных на проблемной основе;  применение 

коллективных и групповых форм работы, максимальное использование 

индивидуальных форм с целью повышения ответственности каждого студента за 

самостоятельное выполнение полного объема работ;  проведение лабораторных 

работ и практических занятий на повышенном уровне трудности с включением 

в них заданий, связанных с выбором студентами условий 6 выполнения работы, 

конкретизацией целей, самостоятельным отбором необходимого оборудования;  

подбор дополнительных задач и заданий для студентов, работающих в более 

быстром темпе, для эффективного использования времени, отводимого на 

лабораторные работы и практические занятия.  
 

3. Методические указания по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов - это основа полноценного образования, 

планируемая и выполняемая работа обучающихся по заданию, и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. Цель самостоятельной работы - научить обучающегося осмысленно и 

самостоятельно работать с учебным материалом, с научной информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить 

умение и стремление в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию.  

Самостоятельная работа выполняет ряд важных функций:  

• развивающая (повышение культуры умственного труда, обогащение 

интеллектуальных способностей, обучающихся);  

• ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация);  

• воспитательная (формируются и развиваются профессиональные 

качества специалиста);  

• исследовательская (новый уровень профессионально-творческого 

мышления);  

• информационно-обучающая (учебная деятельность обучающихся на 

аудиторных занятиях).  

Задачи самостоятельной работы:   

систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений, обучающихся;   
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углубление и расширение теоретических знаний; 

формирование умения использовать справочную литературу; 

развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;   

формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;   

развитие исследовательских умений.  

В учебном процессе выделяют следующие виды самостоятельной работы:  

˗ аудиторная самостоятельная работа ˗ выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданиям (лекции, 

семинары, практические занятия);  

˗ внеаудиторная самостоятельная работа ˗ выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия (доклад, реферат, 

самостоятельное исследование, сообщение, эссе, презентация).  

Аудиторная самостоятельная работа (АСР) - выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

В этом случае студенты обеспечиваются необходимой учебной литературой, 

дидактическим материалом, методическими пособиями и методическими 

разработками. Для активного овладения знаниями в процессе аудиторной работы 

необходимо понимание учебного материала и творческое его восприятие. Но 

реально, сильна тенденция на механическое запоминание изучаемого материала 

с элементами понимания. Преподавателям необходимо уделять внимание 

проблеме восприятия лекции обучающимся. Важно определять внутри и 

междисциплинарные связи, преемственность дисциплин. Знания обучающихся, 

не закрепленные связями, имеют плохую сохраняемость. Активное 

использование мультимедийных технологий так же повышает интерес к 

дисциплине и логическое восприятие. На занятиях любого типа преподаватель 

может ставить творческие и проблемные задачи перед студентом, определять 

конкретные рабочие ситуации и контролировать и направлять самостоятельное 

решение. Особенно важно это для общепрофессиональных и специальных 

дисциплин. Особое значение в подготовке специалиста среднего звена имеет 

выработка практических навыков, которые занимают большую часть 

практических занятий, на них под руководством преподавателя студенты 

самостоятельно их отрабатывают. При проведении семинаров и практических 

занятий студенты могут выполнять СРС как индивидуально, так и малыми 

группами (творческими бригадами). Решение проблемной задачи затем 

рецензируется другой бригадой по круговой системе. Публичное обсуждение и 

защита своего варианта повышают роль СРС и усиливают стремление к ее 

качественному выполнению. Выполнение СРС на занятиях с проверкой 

результатов преподавателем приучает обучающихся грамотно пользоваться 

имеющимися теоретическими знаниями, справочной литературой. Изучаемый 

материал усваивается более глубоко, у обучающихся меняется отношение к 

лекциям, так как без понимания теории предмета, без хорошего конспекта 
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трудно рассчитывать на успех в решении задачи. Это улучшает посещаемость 

как практических, так и лекционных занятий.  

Виды аудиторной самостоятельной работы  

1. При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории 

контролируется усвоение материала основной массой обучающихся путем 

проведения экспресс-опросов по прочитанной и исходным темам, студенты на 

лекции следят за планом чтения лекции, прорабатывают конспект лекции, затем 

дополняют конспект рекомендованной литературой.  

2. На практических и семинарских занятиях из различных форм СРС 

наилучшим образом подходят «деловые игры», «кейс-стади» (метод case-study). 

Цель «деловой игры» - в имитационных условиях дать студенту возможность 

разрабатывать и принимать решения. Непосредственная цель метода case-study - 

совместными усилиями группы обучающихся проанализировать ситуацию - case, 

возникающую при конкретном положении дел, и выработать практическое 

решение; окончание процесса - оценка предложенных алгоритмов и выбор 

лучшего в контексте поставленной проблемы.  

3. Самостоятельная отработка практических навыков с использованием 

алгоритмов отработки таблиц, видеоматериалов, тренировочных упражнений.  

4. Коллективное обсуждение докладов, рефератов на специально 

отведённом для этой цели занятии. Спецсеминары проводятся на 

заключительном занятии или на итоговом занятии по пройденному разделу 

дисциплины.  

5. Самостоятельная работа обучающихся осуществляется во время 

практических и лабораторных работ.  

Внеаудиторная самостоятельная работа (ВСР) - планируемая учебная, 

учебно - исследовательская, научно-исследовательская работа обучающихся, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. ВСР 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, 

затрачиваемого на ее выполнение. Она представляет собой логическое 

продолжение обязательных аудиторных занятий, проводится по заданию 

преподавателя, который инструктирует обучающихся и устанавливает сроки 

выполнения задания. Затраты времени на выполнение ВСР регламентируются 

рабочей программой учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Режим работы выбирает студент самостоятельно в зависимости от своих 

способностей и конкретных условий, что способствует формированию 

организационной самостоятельности. Роль ВСР заключается в формировании у 

обучающихся навыков самообразования, стремления и способности к 

самостоятельной познавательной деятельности. Чтобы развить положительное 

отношение обучающихся к ВСР, следует на каждом ее этапе разъяснять цели 

работы, контролировать понимание этих целей обучающегося, постепенно 

формируя у них умение самостоятельной постановки задачи и выбора цели. 

Выполнение обучающимися ВСР направлено на решение следующих задач: ˗ 

получение новых знаний, обобщение, систематизация, углубление, закрепление 

полученных на аудиторных занятиях знаний; ˗ формирование умений, получение 
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первоначального практического опыта по выполнению профессиональных задач 

в соответствии с требованиями к результатам освоения дисциплины, 

профессионального модуля; ˗ совершенствование умений применять полученные 

знания на практике, реализация единства интеллектуальной и практической 

деятельности; ˗ выработка при решении поставленных задач таких 

профессионально значимых качеств, как творческая инициатива, 

самостоятельность, ответственность, способность работать в команде, брать на 

себя ответственность, способность к саморазвитию и  самореализации. 

Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется 

наличием активных методов ее контроля. Активная самостоятельная работа 

студентов возможна только при наличии серьезной и устойчивой мотивации. 

Самый сильный мотивирующий фактор - подготовка к дальнейшей эффективной 

профессиональной деятельности. Профессиональные знания - это результат 

познания фактов, явлений профессиональной деятельности, их связей, свойств и 

отношений. Студент должен обладать высокой готовностью к немедленному и 

правильному использованию своих знаний при выполнении задач 

профессиональной деятельности. Для методического обеспечения организации 

самостоятельной работы обучающихся при реализации ФГОС и модернизации 

профессионального образования необходимо выполнить следующие условия: ˗ 

систематически проводить пополнение и обновление библиотечного фонда; ˗ 

организовать работу типографии для методического обеспечения 

самостоятельной работы обучающихся;  

˗ создание электронного методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся образовательного учреждения.  

Выполнение этих условий позволит стимулировать процессы, 

направленные на методическое обеспечение и организацию самостоятельной 

работы студентов в колледже, приведение структуры профессиональной 

подготовки в соответствие с актуальными потребностями рынка труда.  

 

4. Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по дисциплине в соответствии с учебным 

планом может проводится в форме зачета или экзамена. 

Подготовка обучающихся к экзамену (зачету) включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену 

(зачету); 

- подготовка к ответу на вопросы и выполнение задания, 

содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену (зачету) необходимо целесообразно начать с 

планирования и подбора нормативно-правовых источников и литературы. 

Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и 

программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего 

программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть 

времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного 

материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, 
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выносимые на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы 

желательно записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные 

моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену (зачету) указана в программе курса 

и учебно-методических пособиях. 

Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не 

менее двух учебников (учебных пособий). Студент сам вправе придерживаться 

любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том 

числе отличной от позиции преподавателя), но при условии достаточной 

научной аргументации. 

Нормативные источники должны быть в объеме учебной программы. 

Рекомендовано использовать справочные правовые системы. 

Основным источником подготовки к экзамену (зачету) является конспект 

лекций. 

Следует запоминать термины и категории, поскольку в их определениях 

содержатся признаки, позволяющие уяснить их сущность и отличить эти поня-

тия от других. 

В ходе подготовки к экзамену (зачету) обучающимся необходимо 

обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень 

понимания категорий и реальных профильных проблем. Подготовка к экзамену 

(зачету) должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание 

программного материала. 

В этот период полезным может быть общение обучающихся с 

преподавателями по дисциплине на групповых и индивидуальных 

консультациях. 
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