
  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  
«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ   

ПО ОРГАНИЗАЦИИ  ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  
            

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1.1. Лекция является первым шагом подготовки студентов к практическим 
занятиям. Проблемы, поставленные в ней, на практическом занятии приобретают 
конкретное выражение и решение. Таким образом, лекция и практические занятия не 
только должны строго чередоваться во времени, но и быть методически связаны 
проблемной ситуацией.  

1.2. Обучающиеся должны всегда видеть ведущую идею курса и ее связь с 
практикой. Цель занятий должна быть понятна не только преподавателю, но и студентам. 
Это придает учебной работе актуальность, утверждает необходимость овладения опытом 
профессиональной деятельности, связывает её с практикой жизни. В таких условиях 
задача преподавателя состоит в том, чтобы больше показывать обучающимся 
практическую значимость ведущих научных идей и принципиальных научных концепций 
и положений.  

1.3. К практическому занятию, как и к другим методам обучения предъявляются 
требования научности, доступности, единства формы и содержания, органической связи с 
другими видами учебных занятий и практикой. Практические занятия должны выполнять 
не только познавательную и воспитательную функции, но и способствовать росту 
обучающихся как творческих работников.  

1.4. Подготовка преподавателя к проведению практического занятия начинается с 
изучения исходной документации (учебно-методического комплекса, рабочей программы, 
содержания лекционного занятия и т.д.). На основе изучения исходной документации у 
преподавателя должно сложиться представление о целях и задачах практического занятия 
и о том объеме работы, который должен выполнить каждый обучающийся. Далее можно 
приступить к разработке содержания практического занятия. Для этого преподавателю 
(даже если он сам читает лекции по этому курсу) целесообразно вновь просмотреть 
содержание лекции с точки зрения предстоящего практического занятия. Необходимо 
выделить понятия, положения, закономерности, которые следует еще раз 
проиллюстрировать на конкретных задачах.  

1.5. Важнейшим элементом практического занятия является учебная задача 
(проблема), предлагаемая для решения. Преподаватель, подбирая примеры для 
практического занятия, должен всякий раз ясно представлять дидактическую цель: 
формирование каких навыков и умений применительно к каждой проблеме установить, 
каких усилий от обучающихся она потребует, в чем должно проявиться творчество 
студентов при решении данной проблемы.  

1.6. Преподаватель должен проводить занятие так, чтобы на всем его протяжении 
студенты были заняты напряженной творческой работой, поисками правильных и точных 
решений, чтобы каждый получил возможность раскрыться, проявить свои способности. 
Поэтому при планировании занятия и разработке индивидуальных заданий преподавателю 
важно учитывать подготовку и интересы каждого студента. Педагог в этом случае 
выступает в роли консультанта, способного вовремя оказать необходимую помощь, не 
подавляя самостоятельности и инициативы обучающегося.  

1.7. Рекомендуется вначале давать студентам легкие задачи (логические задания), 
которые рассчитаны на репродуктивную деятельность, требующую простого 
воспроизведения способов действия, данных на лекции для осмысления и закрепления в 
памяти. Такие задачи помогают контролировать правильность понимания обучающимися 
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отдельных вопросов изученного материала небольшого объема (как правило, в пределах 
одной лекции). В этом случае преобладает решение задач по образцу, предложенному на 
лекции. Затем содержание учебных задач усложняется. Предлагаются задачи, 
рассчитанные на преобразовательную деятельность, при которой обучающемуся нужно не 
только воспроизвести известный ему способ действий, но и дать анализ его 
целесообразности, высказать свои соображения, относящиеся к анализу условий задачи, 
выдвигаемых гипотез, полученных результатов. Этот тип задач должен развивать умения 
и навыки применения изученных методов и контролировать их наличие у обучающихся. В 
дальнейшем содержание задач (логических заданий) снова усложняется с таким расчетом, 
чтобы их решение требовало в начале отдельных элементов продуктивной деятельности, а 
затем - и творческой. Как правило, такие задачи в целом носят комплексный характер и 
предназначены для контроля глубины изучения материала темы или курса. 

1.8. Подготовка преподавателя к проведению практического занятия включает:  
• подбор вопросов, контролирующих понимание обучающимися теоретического 

материала, который был изложен на лекциях и изучен ими самостоятельно. Вопросы 
должны быть расположены в таком логическом порядке, чтобы в результате ответов на 
них у всех студентов создалась целостная теоретическая основа;  

• выбор материала для примеров и упражнений. Подбирая задачи, преподаватель 
должен знать, почему он предлагает данную задачу, а не другую (выбор задачи не должен 
быть случайным); что из решения этой задачи должен извлечь обучающийся (предвидеть 
непосредственный практический результат решения выбранной задачи); что дает ее 
решение обучающемуся для овладения темой и курсом в целом (рассматривать решение 
каждой задачи как очередную «ступеньку» обучения);  

• решение подобранных задач самим преподавателем (каждая задача, 
предложенная обучающимся, должна быть предварительно решена и методически 
обработана);  

• подготовку выводов из решенной задачи, примеров из практики, где встречаются 
задачи подобного вида, разработку итогового выступления;  

• распределение времени, отведенного на занятие, на решение каждой задачи; 
подбор иллюстративного материала (плакатов, схем), необходимого для решения задач, 
продумывание расположения рисунков и записей на доске, а также различного рода 
демонстраций. 

 

2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

27.1. Критерии оценки содержания занятия  
• Соответствие темы и содержания занятия тематическому плану курса, учебной 

программе.  
• Четкость и ясность цели и задачи занятия.  
• Раскрытие в ходе занятия органического единства теории и практики при 

решении конкретных задач.  
• Целесообразность включения теоретического материала с позиций содержания 

лекционного курса, наличие учебников, учебных пособий и других источников.  
• Точность и достоверность приведенной информации.  
• Отражение современного уровня развития науки и техники, культуры и 

искусства.  
• Профессиональная направленность занятия (обращение к школьным учебникам и 

учебным пособиям, связь с профилем подготовки студентов). 
• Согласованность заданий с содержанием других форм аудиторий и СРС.  
• Реализация внутрипредметных и межпредметных связей.  
2.2. Критерии оценки методики проведения занятий  
• Дидактическая обоснованность формы проведения занятия и использования 

соответствующих ей методов обучения.  
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• Структурированность содержания занятия; наличие вводной, основной и 
заключительной части.  

• Аргументированность состава заданий работы и обоснование методики и 
последовательности их выполнения.  

• Ясность и четкость требований к результатам работы.  
• Логичность, доступность и убедительность изложения теоретических основ 

работы; методических указаний.  
• Демонстрация приемов выполнения заданий.  
• Последовательный перевод студентов от выполнения заданий под контролем 

преподавателя к самостоятельному решению задач.  
• Использование приемов активизации внимания студентов.  
• Использование приемов закрепления информации в ходе занятий.  
• Использование эффективных методов контроля за ходом и результатами 

выполнения студентами заданий работы.  
• Использование ИКТ.  
• Обеспечение возможности самоконтроля хода выполнения работы студентами.  
• Дифференцированность проведения итогов работы в конце занятия.  
• Соответствие объемов заданий регламенту занятия (недогруженность, 

перегруженность и т.п.).  
• Учет индивидуальных особенностей студентов и их использование 

индивидуального подхода к студентам, к их возможностям восприятия и выполнения 
заданий.  

• Рациональное сочетание методов коллективной и индивидуальной работы.  
2.3. Критерии оценки организации занятия  
• Соответствие темы и объема часов, отводимых на занятие, тематическому плану 

курса, учебному расписанию.  
• Четкость начала занятия (задержка во времени; вход преподавателя в аудиторию, 

приветствие, удачность первых фраз и т.п.).  
• Четкость окончания занятия (наличие заключения, подведение итогов).  
• Посещение занятия студентами.  
• Подготовка студентов к занятию.  
• Дисциплина во время занятия.  
• Рациональное распределение времени на занятии.  
• Наличие в необходимом количестве описаний (планов) практических 

(лабораторных) работ.  
• Наличие у каждого студента индивидуального рабочего места.  
• Использование обратной связи со студентами.  
• Наличие в необходимом количестве требуемых технических, наглядных и других 

средств, комплектов учебных материалов.  
• Соответствие учебной аудитории (лаборатории), специализированного кабинета 

требованиям организации занятия (достаточность площади, оформление, наличие 
индивидуальных рабочих мест и т.п.).  

• Технологичность занятия.  
2.4. Критерии оценки руководства работой студентов в ходе занятия • 

Осуществление текущего контроля за выполнением и подготовкой отчетов по результатам 
их выполнения.  

• Оказание помощи студентам в выполнении заданий.  
• Использование приемов активизации внимания и деятельности студентов.  
• Оценка состояния, выполнения заданий и оперативное принятие решений по 

устранению возникших у студентов трудностей.  
• Дифференцированная оценка работы студентов по итогам выполнения заданий, 

рекомендации по улучшению показателей студентов.  
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2.5. Критерии оценки педагогических данных преподавателя  
• Знание предмета, профессиональная компетентность.  
• Убежденность в целесообразности темы работы с позиций профессионального 

роста студента.  
• Эмоциональность, увлекательность изложения материала.  
• Умение мобилизовать внимание аудитории, вызвать интерес к выполнению 

заданий, создать творческую атмосферу занятия.  
• Уровень взаимодействия со студентами (со всеми студентами, с несколькими 

студентами и т.п.).  
• Стиль отношения преподавателя к студентам (внимательное, в меру 

требовательное, равнодушное и т.п.).  
• Стиль отношения студентов к преподавателю (уважительное, ироническое, 

равнодушное и т.п.).  
• Органичность включения в самостоятельную работу студентов во время занятия.  
• Внешний вид.  
• Манера поведения, умение держаться перед аудиторией.  
•Культура речи, дикция.  
2.6. Критерии оценки результативности занятия  
• Степень реализации цели и задач.  
• Степень выполнения заданий.  
• Степень соответствия результатов работы заданным требованиям.  
• Степень сформированности у студентов необходимых умений и навыков.  
• Степень воспитательного воздействия на студентов.  
• Информационно-познавательная ценность занятия.  

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЦЕДУРЕ ОЦЕНИВАНИЯ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Формирование элементов компетенций, предусмотренных в ходе изучении 

дисциплины «Русский язык» происходит поэтапно при изучении теоретического 
материала, выполнении практических и иных видов заданий, и характеризуется 
достижением определенного уровня знаний, умений, навыков и опыта деятельности.  

Большое количество разнообразных заданий, предлагаемых для самостоятельной 
проработки, и разные шкалы их оценивания позволяют студенту следить за своими 
успехами, и при желании у него всегда имеется возможность улучшить свои результаты за 
счет выполнения дополнительных видов самостоятельной работы.  

При изучении дисциплины «Русский язык» проводится текущий контроль, который 
предусматривает проверку усвоения учебного материала теоретического и практического 
характера, регулярно осуществляемый на протяжении всего курса обучения. К основным 
формам текущего контроля можно отнести устный опрос, письменные задания, создание 
сводых таблиц, подготовку презентаций, контрольные работы. Текущий контроль 
формирования знаний, умений, навыков и опыта деятельности осуществляется на 
занятиях при помощи разнообразных оценочных средств, перечень которых представлен в 
паспорте фонда оценочных средств по дисциплине. Фонд оценочных средств по 
дисциплине, предназначенный для проведения текущей и рубежной аттестации студентов, 
включает описание показателей и критериев оценивания элементов компетенций по 
каждому оценочному средству.  

 Текущий контроль и промежуточная аттестация традиционно служат основным 
средством обеспечения в учебном процессе «обратной связи» между преподавателем и 
обучающимся, необходимой для стимулирования работы обучающихся и 
совершенствования методики преподавания учебной дисциплины. 
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Оценивание знаний, умений, навыков и опыта деятельности носит комплексный, 
системный характер – с учетом как места дисциплины «Русский язык» в структуре 
ППССЗ, так и содержательных и смысловых внутренних связей. Связи формируемых 
компетенций с модулями, разделами (темами) дисциплины обеспечивают возможность 
реализации для текущего контроля, промежуточной аттестации по дисциплине и 
итогового контроля наиболее подходящих оценочных средств.  

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
 

Методические указания по организации самостоятельной работы студента 
Наиболее актуальными в настоящее время становятся требования к личным 

качествам студента – умению самостоятельно пополнять и обновлять знания. Повышается 
роль самостоятельной работы студентов в изучении учебного материала, ответственность 
преподавателя за развитие навыков самостоятельной работы у студентов, за 
стимулирование профессионального роста студентов, воспитание их творческой 
активности и инициативы. 

В связи с этим самостоятельная работа студентов является важной и неотъемлемой 
частью учебного процесса. 

Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, выполняемая по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия.  

Самостоятельная работа выполняет следующие функции: 
- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к 

творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов); 
- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и 

мотивация); 
- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества 

специалиста); 
- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления); 
- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных 

занятиях). 
Задачами самостоятельной работы студентов являются: 
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 
- углубление и расширение теоретических знаний; 
- формирование умения использовать справочную литературу; 
- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

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

самосовершенствованию и самореализации; 
- развитие исследовательских умений. 
В учебном процессе высшего учебного заведения выделяют два вида 

самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. 
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданиям. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как: 
- индивидуальные занятия (занятия дома):  
- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и 

конспектом лекции); 
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- изучение рекомендуемых литературных источников; 
- конспектирование источников; 
- работа со словарями и справочниками; 
- использование аудио- и видеозаписи; 
- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet; 
- составление плана и тезисов ответа на семинарском занятии; 
- составление схем, таблиц, для систематизации учебного материала;  
- выполнение тестовых заданий; 
- выполнение творческих заданий; 
- подготовка презентаций; 
- ответы на контрольные вопросы; 
- аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 
- написание эссе, тезисов, докладов, рефератов; 
- составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины; 
- работа с компьютерными программами; 
- подготовка к экзамену; 

- групповая самостоятельная работа студентов; 
- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения 

(круглые столы, деловые игры, презентация занятия и т.д.); 
- анализ проблемных ситуаций и др. 
- участие в Интернет-конференциях; 
- получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины. 
Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии 

с рабочей программой и рейтинг-листом по дисциплине. Распределение объема времени 
на внеаудиторную самостоятельную работу в режиме дня студента не регламентируется 
расписанием. 

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

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 
целесообразное планирование рабочего времени позволяет студентам развивать умения и 
навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий 
уровень успеваемости в период обучения.  

Задачи преподавателя по планированию и организации самостоятельной работы 
студента: 

1. Составление плана самостоятельной работы студента по дисциплине. 
2. Разработка и выдача заданий для самостоятельной работы. 
3. Обучение студентов методам самостоятельной работы. 
4. Организация консультаций по выполнению заданий (устный инструктаж, 

письменная инструкция). 
5. Контроль за ходом выполнения и результатом самостоятельной работы 

студента. 
Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу студентов 

являются: 
- учебно-методический комплекс по дисциплине; 
- практикумы; рабочие тетради по дисциплине; 
- методические указания по выполнению контрольных и курсовых работ; 
- методические указания по выполнению выпускных квалификационных 

(дипломных) работ; 
- методические указания для студентов по организации самостоятельной работы. 
В целях обеспечения эффективности внеаудиторной самостоятельной работы 

необходимо составить расписание, которое должно отражать время занятий, их характер 
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(теоретический курс, практические занятия, графические работы, чтение), перерывы на 
обед, ужин, отдых, сон, проезд и т.д. Расписание не предопределяет содержания работы, 
ее содержание неизбежно будет изменяться в течение семестра. Порядок же следует 
закрепить на весь семестр и приложить все усилия, чтобы поддерживать его неизменным 
(кроме исправления ошибок в планировании, которые могут возникнуть из-за недооценки 
объема работы или переоценки своих сил). 

Наиболее целесообразно ежедневно работать не более чем над двумя-тремя 
дисциплинами. 

Начиная работу, не следует стремиться делать вначале самую тяжелую ее часть, 
необходимо выбрать что-нибудь среднее по трудности, затем перейти к более трудной 
работе. И напоследок оставить легкую часть, требующую не столько больших 
интеллектуальных усилий, сколько определенных моторных действий (конспектирование, 
заполнение таблиц и т.п.). 

Самостоятельные занятия потребуют интенсивного умственного труда, который 
необходимо не только правильно организовать, но и стимулировать. При этом очень 
важно уметь поддерживать устойчивое внимание к изучаемому материалу, что потребует 
значительных волевых усилий. Именно поэтому, если студент замечает, что он часто 
отвлекается во время самостоятельных занятий, ему надо заставить себя сосредоточиться. 
Подобную процедуру необходимо проделывать постоянно, так как это является 
тренировкой внимания. Устойчивое внимание появляется тогда, когда человек относится 
к делу с интересом. 

Следует правильно организовать свои занятия по времени: 50 минут - работа, 5-10 

минут - перерыв; после 3 часов работы перерыв - 20-25 минут. Иначе нарастающее 
утомление повлечет неустойчивость внимания. Очень существенным фактором, 
влияющим на повышение умственной работоспособности, являются систематические 
занятия физической культурой. Организация активного отдыха предусматривает 
чередование умственной и физической деятельности, что полностью восстанавливает 
работоспособность человека. 

 
Методические указания по выполнению контрольных  работ 

 
1. Выполнять письменное контрольное задание следует в отдельной тетради. На 

обложке тетради студент пишит свою фамилию, инициалы, номер учебной группы, номер 
варианта контрольного задания. 

2. Контрольное задание должно быть выполнено аккуратным, четким почерком. Перед 
каждым разделом задания обязательно следует писать условие. Необходимо оставлять в 
тетради широкие поля для замечаний и методических указаний рецензента. 

3. Контрольные задания должны быть выполнены в той последовательности, в какой 
они даны. 

6. Выполненное контрольное задание направляйте для проверки и рецензирования 
преподавателю в установленные сроки. 

7. Преподаватель оставляет за собой право возвращения работы без проверки, если она 
выполнена без соблюдения указаний или выполнена не полностью. 

 
 

Методические указания по выполнению тестовых заданий 
 

 Тестовая система предусматривает вопросы / задания, на которые слушатель должен 
дать один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка ответов. 
При поиске ответа необходимо проявлять внимательность. Прежде всего, следует иметь в 
виду, что в предлагаемом задании всегда будет один правильный и один неправильный 
ответ. Всех правильных или всех неправильных ответов (если это специально не 
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оговорено в формулировке вопроса) быть не может. Нередко в вопросе уже содержится 
смысловая подсказка, что правильным является только один ответ, поэтому при его 
нахождении продолжать дальнейшие поиски уже не требуется. 
 На отдельные тестовые задания не существует однозначных ответов, поскольку 
хорошее знание и понимание содержащегося в них материала позволяет найти такие 
ответы самостоятельно. Именно на это слушателям и следует ориентироваться, поскольку 
полностью запомнить всю получаемую информацию и в точности ее воспроизвести при 
ответе невозможно. Кроме того, вопросы в тестах могут быть обобщенными, не 
затрагивать каких-то деталей. 

Тестовые задания сгруппированы по темам учебной дисциплины. 
Количество тестовых вопросов/заданий по каждой теме дисциплины определено так, 

чтобы быть достаточным для оценки знаний обучающегося по всему пройденному 

материалу. 
 

Методические указания по созданию сводной таблицы 
 

 При работе с заполнением сводной таблицы используется конспект, где записи 
вносятся в заранее подготовленные таблицы. Это удобно при подготовке единого 
конспекта по нескольким источникам. Особенно если есть необходимость сравнения 
данных.  

Рекомендации по составлению сводной таблицы: 

1. Определите цель составления сводной таблицы. 

2. Читая изучаемый материал в первый раз, разделите его на основные смысловые 
части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и определите 
информацию, которую следует включить в план - конспект для раскрытия пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

5. Включайте не только основные положения, но и обосновывающие их выводы, 
конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

6. Составляя записи в таблице, записывайте отдельные слова сокращённо, 
выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой 
работы, применяйте условные обозначения. 

7. Чтобы форма записи отражала его содержание, располагайте абзацы 
«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные 
способы подчеркивания. 

8. Отмечайте новые слова. 
9. При конспектировании надо стараться выразить авторскую мысль своими 

словами. Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при 
конспектировании одним, максимум двумя предложениями. 

 
Методические указания по подготовке к экзамену 

Экзамен – это форма итоговой отчетности студента по изученной дисциплине. По 
решению кафедры экзамен может проводиться в нескольких формах – устной по билетам, 
письменной по билетам или тестирование, в форме собеседования по курсу. Главная 
задача проведения экзамена – проверка знаний, навыков и умений студента, по 
прослушанной дисциплине. 

Неотъемлемую роль в подготовке к экзамену играет участие студента в Интернет – 

экзамене и Интернет – тестирование, проверить себя в свободном доступе студент может 
на сайте www.fepo.ru. 
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Огромную роль в успешной подготовке к экзамену играет правильная организация 
подготовки к нему. Рекомендуется при подготовке к экзамену опираться на следующий 
план: 

- просмотреть программу курса, с целью выявления наиболее проблемных тем, 
вопросов, которые могут вызвать трудности при подготовке к экзамену, 

- прорешать тестовые задания, предложенные в учебно-методическом комплексе. 
При этом для эффективного закрепления информации первый раз без использования 
учебных материалов и нормативно-правовых актов, второй раз с их использованием. 

При выполнении первых двух пунктов плана студент получит возможность оценить 
свои знания и навыки по прослушанной дисциплине и сориентироваться при 
планировании объема подготовки. 

Темы необходимо изучать последовательно, внимательно обращая внимание на 
описание вопросов, которые раскрывают ее содержание. Начинать необходимо с первой 
темы. 

После работы над первой темой необходимо ответить на контрольные вопросы к 
теме и решить тестовые задания к ней. 

После изучения всех тем студенту рекомендуется ответить на контрольные вопросы 
по всему курсу и еще раз прорешать итоговый тест. 

Необходимо помнить: 
- ответы на вопросы экзаменатора должны быть четкими и полными. 
- студент должен показать навыки грамотного владения лингвистических терминов, 

знать их определения. 
- показать умения анализировать языковые факты. 

 
Методические указания по изучению теоретического материала 

 

Самый необходимый объем теоретического материала студенты получают на 
лекциях. Умение сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать 
излагаемые сведения является непременным условием глубокого и прочного усвоения 
теоретического материала, а также развития умственных способностей.  

Слушание и запись лекций - сложные виды вузовской работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную 
деятельность студента. Слушая лекции, надо отвлечься при этом от посторонних мыслей 
и думать только о том, что излагает преподаватель. Краткие записи лекций, 
конспектирование их помогает усвоить материал. Не надо стремиться записать дословно 
всю лекцию. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными 
формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую 
оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. 
Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать замечаниями: 
"важно", "особо важно", "хорошо запомнить" и т.п. Целесообразно разработать 
собственную "маркографию" (значки, символы), сокращения слов. Работая над 
конспектом лекций, всегда используйте не только учебник, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическими знаниями.  

 
Методические рекомендации для преподавателя 

 

Основными видами учебных занятий являются лекции, в которых определяются 
базовые положения темы, освещается степень разработанности и существующие 
проблемы их изучения в отечественной и зарубежной науке, раскрываются способы 
практического применения предлагаемых сведений, а также семинарские занятия, на 
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которых предполагается конкретизация и углубленная проработка лекционного 
материала, демонстрация практической значимости полученных знаний, освоение и 
закрепление изучаемых вопросов посредством решения теоретических и практических 
задач. 

Реализация целей курса достигается сочетанием разнообразных методов, форм и 
средств обучения. Основными видами учебных занятий являются: лекции, семинары и 
самостоятельная подготовка студентов. 

На лекции выносятся наиболее сложные темы, требующие системного изложения 
материала. 

Семинары являются логическим продолжением лекций. Они призваны углубить, 
расширить и детализировать знания, сообщаемые на лекции, проверить эффективность и 
качество их усвоения. Самостоятельная работа организуется с целью повышения 
познавательной активности студентов, приобретения знаний, практических навыков в 
ходе выполнения творческих заданий. 

Изучение курса завершается экзаменом. 
Организация самостоятельной работы студентов 

Главное в стратегической линии организации самостоятельной работы студентов в 
вузе заключается не в оптимизации ее отдельных видов, а в создании условий высокой 
активности, самостоятельности и ответственности студентов в аудитории и вне ее в ходе 
всех видов учебной деятельности.  

Деятельность преподавателя по организации самостоятельной работы 
студентов:  

Преподаватель формирует содержание, планирует, организует, руководит, 
контролирует самостоятельную работу студентов.  

1. Формирование содержания самостоятельной работы студентов.  
Преподаватель формирует содержание самостоятельной работы студентов в 

соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов и программ.  
Формирование содержания самостоятельной работы включает в себя:  
 определение и обоснование необходимого минимума разделов, тем вопросов, 

заданий, выносимых на аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов;  
 определение содержания и объема теоретической учебной информации и 

практических заданий по каждой теме, которые выносятся на самостоятельную работу;  
 отбор и предложение методов и форм самостоятельной работы студентов в 

соответствии с современными технологиями обучения;  
 определение форм и методов контроля за выполнение самостоятельных заданий 

студентами;  
 разработку критериев оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы, с учетом требований к уровню подготовки студентов, определенных 
Госстандартом.  

Объем самостоятельной работы студентов определяется государственным 
образовательным стандартом. Самостоятельная работа студентов является обязательной 
для каждого студента и определяется учебным планом.  

При определении содержания самостоятельной работы студентов следует 
учитывать уровень самостоятельности абитуриентов и требования к уровню 
самостоятельности выпускников для того, чтобы за период обучения искомый уровень 
был достигнут.  

2. Планирование самостоятельной работы студентов:  
- планирование объема времени, отводимого на внеаудиторную самостоятельную 

работу по учебной дисциплине согласно Госстандарту и учебному плану.  
3. Организация самостоятельной работы студентов:  
 определение организационных форм самостоятельной работы студентов в 

соответствии с содержанием учебной дисциплины, графиком учебного процесса, учебным 
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планом, с особенностями студенческой аудитории, индивидуальными особенностями 
студентов;  

 обеспечение студентов информацией, списками специальной литературы и 
других источников;  

 обеспечение графиком выполнения самостоятельной работы,  
 обеспечение графиком консультаций,  
 обеспечение методическими разработками тем для самостоятельного изучения,  
 обеспечение информационно-методическими материалами (рабочей программой 

дисциплины, методическими указаниями , заданиями для самоконтроля и т.п.);  

 обеспечение критериями оценки качества той или иной формы самостоятельной 
работы.  

4. Руководство самостоятельной работой студентов:  
 проведение консультаций проходит за счет общего бюджета времени, 

отведенного на аудиторную работу преподавателя.  
Во время руководства преподаватель консультирует студентов:  
 по методике самостоятельной работы, по выполнению конкретных заданий по 

дисциплине, научной организацией труда, по критериям оценки качества выполняемой 
самостоятельной работы;  

 по целям, средствам, трудоемкости, срокам выполнения, формам контроля 
самостоятельной работы студентов.  

5. Контроль за выполнением самостоятельной работы.  
Для контроля самостоятельной работы студентов могут быть использованы 

разнообразные формы, методы и технологии контроля.  

 Формы: тестирование, самоотчёт, презентации, кейсы, защита творческих работ, 
контрольные работы и д.р.;  

 Методы контроля: семинарские занятия, зачёты, коллоквиумы, лабораторные 
работы, практические работы, собеседования, экзамены;  

 Технологии контроля: ситуативная, рейтинговая оценка, портфолио, самооценка 
и др.  

 Контроль результатов самостоятельной работы студентов осуществляется в 
пределах времени, указанного в учебных планах на аудиторные учебные занятия по 
дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов и проходить в 
письменной, устной или смешанной форме, с представлением изделия или продукта 
творческой деятельности студента.  

 Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проводиться 
одновременно с текущим и промежуточным контролем знаний студентов по 
соответствующей дисциплине.  

 Результаты контроля самостоятельной работы студентов должны учитываться 
при осуществлении итогового контроля по дисциплине.  

Общепедагогическими критериями оценки результатов организованной 
самостоятельной работы студента являются:  

 уровень освоения студентом учебного материала на уровне учебных 
компетенций;  

 умение студента использовать теоретические знания при выполнении 
практических задач;  

 сформированность общеучебных умений;  
 обоснованность и четкость изложения ответа;  
 оформление отчетного материала в соответствии с требованиями;  
 творческий подход к выполнению самостоятельной работы;  
 уровень сформированности аналитических, прогностических, рефлексивных 

умений;  
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 уровень владения устным и письменным общением;  
 уровень владения новыми технологиями, понимание их применения, их сила и 

слабости, способность критического отношения к информации;  
 уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию самостоятельной 

познавательной деятельности.  
Технологическая организация самостоятельной работы студентов.  
Если говорить о технологической стороне, то организация СРС может включать в 

себя следующие составляющие:  
1.Технология отбора целей самостоятельной работы. Основаниями отбора целей 

являются цели, определенные Государственным образовательным стандартом, и 
конкретизация целей по курсам, отражающим введение в будущую профессию, 
профессиональные теории и системы, профессиональные технологии и др.  

Отобранные цели отражают таксономию целей, например: знания источников 
профессионального самообразования, применение различных форм самообразования при 
организации самостоятельной работы. Кроме того, цели самостоятельной работы должны 
соответствовать структуре готовности к профессиональному самообразованию, 
включающей мотивационный, когнитивный, деятельностный компоненты.  

2. Технология отбора содержания СРС. Основаниями отбора содержания 
самостоятельной работы являются Государственный образовательный стандарт, 
источники самообразования (литература, опыт, самоанализ), индивидуально-

психологические особенности студентов (обучаемость, обученность, интеллект, 
мотивация, особенности учебной деятельности).  

3. Технология конструирования заданий. Задания для самостоятельной работы 
должны соответствовать целям различного уровня, отражать содержание каждой 
предлагаемой дисциплины, включать различные виды и уровни познавательной 
деятельности студентов.  

4. Технология организации контроля. Включает тщательный отбор средств 
контроля, определение этапов, разработку индивидуальных форм контроля.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 
формирование личности будущего специалиста, она планируется студентом 
самостоятельно. Каждый студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру 
труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он 
выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от 
его подготовки, времени и других условий.  

План самостоятельной работы студентов на семестр включает еженедельные 
задания, успешность выполнения и защиты каждого из которых оценивается 
преподавателем. При этом самостоятельная работа студентов рассматривается как 
обязательная часть овладения содержанием каждого учебного модуля (модульные 
элементы – дисциплины и курсы учебного плана).  

Цели самостоятельной работы по конкретной дисциплине определяются каждым 
преподавателем по-своему: формирование определенных умений (учебных, предметных, 
профессиональных); овладение новым содержанием (на разных уровнях – знакомство, 
осмысление и применение); систематизация знаний, установление связей между знаниями 
из разных областей и т.д.  

При этом студентам должна обеспечиваться возможность полноценной 
самостоятельной работы по освоению дисциплины в семестре с использованием 
современных информационных технологий и методических пособий разного типа, в том 
числе в электронной форме.  

Студента с первой недели изучения следует ознакомить с дидактическими 
единицами дисциплины, перечнем и объемом самостоятельно изучаемого учебно-

программного материала, а также системой балльной оценки и итогового теста, экзамена 
(зачета) по данной дисциплине.  
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Рекомендуется заблаговременно доводить до сведения студентов примерные 
тестовые задания по итоговой форме аттестации. В системе зачетных единиц при 
организации учебного процесса по освоению ООП основной формой семестрового 
экзамена по всем дисциплинам является комплексное тестирование, состоящее из трех 
частей: общие понятия, основная часть, решение комплексной (практической) задачи.  

Организация самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя 
является одним из наиболее эффективных направлений в учебном процессе, развивающим 
самостоятельную творческую деятельность, исключительно сильно стимулирующую 
приобретение и закрепление знаний. СРС приобретает особую актуальность при изучении 
специальных дисциплин, поскольку стимулирует студентов к работе с необходимой 
литературой, вырабатывает навыки принятия решений.  

С этой точки зрения, весьма перспективным представляется разработка одного 
большого задания коллективом из нескольких студентов, поскольку такой подход 
прививает навыки коллективного творчества. Это особенно важно при подготовке 
специалистов для современного сложного производства, проектированием и внедрением 
которого занято большое количество интеллектуалов, как теоретиков, так и практиков. 
Такой вид учебных занятий подразумевает распределение ролей и оценку трудоемкости 
отдельных работ, что требует от преподавателя дополнительных педагогических знаний в 
области деловых игр. В последнее время деловые игры получили большое 
распространение по самым различным учебным дисциплинам. Имитируемый при такой 
форме проведения занятий реальный жизненный (производственный, социальный, 
культурный) процесс увлекает студентов, становится для них своеобразным 
проектированием деятельности. Они легче приобретают знания, лучше понимают те 
процессы, в которых участвуют. Студенты учатся отстаивать свою точку зрения, 
участвовать в общих дискуссиях.  

Большую роль в подобной организации СРС играют информационные 
компьютерные технологии и мощные программные продукты, позволяющие 
существенным образом влиять на процесс проектирования, позволяя, например, 
имитировать модели реальных процессов с учетом вероятностного характера окружающей 
реальности. Несомненно, использование в образовательном процессе компьютерных 
технологий требует в первую очередь от преподавателя высокой подготовки в области 
современных информационных технологий.  

Одним из важных организационных моментов в СРС является составление заданий 
на самостоятельное выполнение контрольных работ, при составлении которых 
преподаватель руководствуется следующими критериями:  

– объем каждого задания должен быть таким, чтобы при твердом знании материала 
студент успел бы изложить ответ на все вопросы задания в письменном виде за 
отведенное для контрольной работы время;  

– все задания должны быть одинаковой трудности;  
– при всем проблемном разнообразии каждое задание должно содержать вопросы, 

требующие достаточно точных ответов, например, дать определение, написать формулу, 
изобразить график, составить схему, привести численные значения каких-либо 
показателей, выполнить анализ схемы, процесса и т.д.;  

– в каждом задании должен быть вопрос по материалу, подлежащему 
самостоятельному изучению по учебной литературе; 

– при ограниченном числе вопросов по прочитанному лекционному материалу не 
должно быть двух или нескольких заданий с полностью одинаковыми вопросами.  

Введение описанной структурной организации задания при проведения 
контрольной работы должно гарантировать самостоятельное и эффективное ее 
выполнение каждым студентом.  

Для организации самостоятельной работы по дисциплинам специализаций у 
студентов старших курсов и развитие творческого мышления, ориентированного на 
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конкретную область знаний по избранному направлению обучения, может быть 
эффективно использована модель Уоллеса, описывающая творческий процесс и 
включающая следующие составляющие:  

1. Подготовка: формулировка задачи и начальные попытки ее решения. 2. 
Инкубация: отвлечение от задачи и переключение на другой предмет. 3. Просветление: 
интуитивное проникновение в суть задачи. 4. Проверка: испытание или реализация 
решения.  

Содержание практических задач (включая и межпредметные связи с другими 
дисциплинами) обеспечивает реализацию первого этапа моделирования творческого 
процесса, осуществляемого в рамках самостоятельной работы. Результатом обсуждения с 
преподавателем является корректная формулировка предложенной студентом задачи и 
обозначение возможных путей решения. Такой подход позволяет практически всем 
студентам подготовить конкретные предложения, реализуемые в дальнейшем в 
соответствии со сделанными дополнениями и замечаниями в виде полноценного проекта.  

Освоение пакетов прикладных программ, как инструментария для решения задачи, 
позволяет переключится на информационные технологии, отвлекаясь от практических 
задач, решаемых в рамках специализации. Такие программы как MS Project Expert 5.0, MS 
Excel и др. актуализируют знания, полученные по дисциплинам кафедр специализаций, 
соответствующую терминологию и особенности проблем предметной области задачи в 
силу своей специфики.  

Необходимость использования результатов первого этапа процесса для освоения 
технологии работы с пакетами программ, способствует интенсивному мыслительному 
процессу, обеспечивая возникновение нестандартных подходов и предложений.  

Имитационное моделирование, включающее осознанное манипулирование 
исходными данными и анализ получающихся результатов, позволяет на заключительном 
этапе полностью сформировать логическую структуру мыслительного процесса решения 
задачи.  

Еще одной формой самостоятельной работы студентов, является наличие так 
называемого интегрированного курса, в течение которого небольшие группы студентов 
(3-5 чел.) занимаются решением проблемы, основанной на реальной информации 
(предоставленной одной из сотрудничающих с вузом компаний) и требующей применения 
знаний, полученных из нескольких изученных ранее дисциплин. Работа осуществляется 
под наблюдением представителей различных кафедр учебного заведения.  

В календарно-тематическом планировании необходимо указывать часы, отводимые 
на самостоятельную работу.  

 

 

Методические рекомендации по отдельным видам самостоятельной работы.  
Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при проведении 

практических занятий, семинаров, выполнении лабораторного практикума и во время 
чтения лекций.  

При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории необходимо 
контролировать усвоение материала основной массой студентов путем проведения 
экспресс-опросов по конкретным темам, тестового контроля знаний, опроса студентов в 
форме игры «Что? Где? Когда?» и т.д.  

На практических и семинарских занятиях различные виды СРС позволяют сделать 
процесс обучения более интересным и поднять активность значительной части студентов 
в группе.  

Для проведения занятий необходимо иметь большой банк заданий и задач для 
самостоятельного решения, причем эти задания могут быть дифференцированы по 
степени сложности.  
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При проведении семинаров и практических занятий студенты могут выполнять СРС как 
индивидуально, так и малыми группами (творческими бригадами), каждая из которых 
разрабатывает свой проект (задачу). Выполненный проект (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. Данная система организации практических занятий позволяет вводить в 
задачи научно-исследовательские элементы, упрощать или усложнять задания. 
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