
  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОГРАММЫ И ТЕХНОЛОГИИ ВОСПИТАНИЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ» 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТУ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина позволит систематизировать знания будущих специалистов по 
теоретическим и методическим основам деятельности классного руководителя, даст 
представления об основных формах, методах и направлениях деятельности классного 
руководителя работы с различными категориями детей на современном этапе развития 
общества. Студентам необходимо самостоятельно овладевать новым материалом, 
формировать навыки самостоятельного умственного труда, профессиональные умения, 
развивать самостоятельность мышления, формировать волевые черты характера, 
способность к самоорганизации. 

Студентам рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое 
для изучения дисциплины: 

– изучение конспекта лекции в тот же день после лекции – 10 – 15 минут; 
– повторение лекции за день перед следующей лекцией – 10 – 15 минут;  
– изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю; 
– подготовка к практическому занятию – 1,5 часа. 
Тогда общие затраты времени на освоение дисциплины студентами составят около 

3 часа в неделю. 
При изучении дисциплины следует внимательно слушать и конспектировать 

материал, излагаемый на аудиторных занятиях. Для его понимания и качественного 
усвоения рекомендуется следующая последовательность действий: 

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и 
обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10 – 

15 минут). 
2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей лекции, 

подумать о том, какая может быть следующая тема (10 –15 минут). 
3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке и для 

решения задач (по 1 часу). 
4. При подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия по теме 

домашнего задания, изучить примеры. Решая упражнение или задачу, – предварительно 
понять, какой теоретический материал нужно использовать. 

Наметить план решения, попробовать на его основе решить 1 – 2 практические 
задачи. 

Тематика, основное содержание лекций и практических занятий представлено в 
виде программы курса. Содержание, формы контроля и материалы по самостоятельной 
работе представлены в программе курса. 

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 
лекций и последующую работу над лекционным материалом. 

Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого 
письменного изложения содержания чего- либо (устного выступления – речи, лекции, 
доклада и т.п. или письменного источника – документа, статьи,  книги и т.п.). 

Методика работы при конспектировании устных выступлений значительно 
отличается от методики работы при конспектировании письменных источников. 
Конспектируя письменные источники, студент имеет возможность неоднократно 
прочитать нужный отрывок текста, поразмыслить над ним, выделить основные мысли 
автора, кратко сформулировать их, а затем записать. При необходимости он может 
отметить и свое отношение к этой точке зрения. Слушая же лекцию, студент большую 
часть комплекса указанных выше работ должен откладывать на другое время, стремясь 
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использовать каждую минуту на запись лекции, а не на ее осмысление – для этого уже не 
остается времени. Поэтому при конспектировании лекции рекомендуется на каждой 
странице отделять поля для последующих записей в дополнение к конспекту. 

Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять работу над 
лекционным материалом до начала подготовки к зачету. Необходимо проделать как 
можно раньше ту работу, которая сопровождает конспектирование письменных 
источников и которую не удалось сделать во время записи лекции, - прочесть свои записи, 
расшифровав отдельные сокращения, проанализировать текст, установит логические 
связи между его элементами, в ряде случаев показать их графически, выделить главные 
мысли, отметить вопросы, требующие дополнительной обработки, в частности, 
консультации преподавателя. 

Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Практическое (семинарское) занятие является диалоговой формой учебного 
занятия. Студенты имеют возможность усвоения знаний в процессе их активного 
обсуждения. На семинарах студенты закрепляют знания, полученные из лекций или из 
книг, в процессе их обсуждения. 

Педагогические задачи, решаемые при проведении практических (семинарских) 
занятий: 

- расширение и углубление знаний; 
- развитие умений самостоятельной работы; 
- стимулирование интеллектуальной деятельности. 
Чтение студентами учебных пособий и первоисточников представляют важную 

учебную задачу. Вопросы к каждому семинару конкретизированы и стимулируют 
целенаправленную поисковую и интеллектуальную активность студента. Проведение 
практических (семинарских) занятий возможно по двум вариантам: 

1. Проведение семинарского занятия репродуктивного типа. Здесь формулируются 
основные вопросы занятия, студентам дается возможность устно раскрыть их содержание. 
После выслушивания ответа другим студентам предоставляется возможность дополнить, 
прокомментировать ответ, высказать собственное мнение. Студентам нужно 
придерживаться следующего: 

-соблюдать временной регламент; 
-выражать собственное мнение; 
- активизировать других участников занятия; 
- при ответах речь должна быть свободной; 
- делать выводы по рассмотренному вопросу. 
2. Проведение семинара творческого типа. Здесь предлагаются задания, 

активизирующие мыслительную активность студентов, предлагаются различные ситуации 
на активность и взаимодействие студентов. 

Студенты должны уметь отвечать на вопросы следующих типов: 
-чем отличаются… 

-что общего между… 

-какие механизмы (факторы, причины, методы)… 

- выделите достоинства и недостатки… 

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная учебная деятельность студентов направлена на: 
- расширение и углубление профессиональных знаний по отдельным темам; 
- освоение умений использования знаний для решения прикладных задач; 
- усвоение умений и навыков практической работы; 
- развитие умений самопознания и саморазвития. 
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Для развития познавательной функции студентов, осмысленного усвоения знаний и 
понимания сущности понятий, теоретических положений и их связи и эмпирическими 
фактами используются следующие виды заданий: 

- формулирование отдельных мыслей текста в другой стилистической и 
синтаксической формах; 

- формулирование резюме по прочитанному материалу; 
- составление кластера с текстовыми пояснениями; 
- составление краткого конспекта текста. 
Самостоятельная работа студентов (СРС) является не просто важной формой 

образовательного процесса, а должна стать его основой. Это предполагает ориентацию на 
активные методы овладения знаниями, развитие творческих способностей студентов, 
переход от поточного к индивидуализированному обучению с учетом потребностей и 
возможностей личности. Речь идет не просто об увеличении числа часов на 
самостоятельную работу. Усиление роли самостоятельной работы студентов означает 
принципиальный пересмотр организации учебно-воспитательного процесса в вузе, 
который должен строиться так, чтобы развивать умение учиться, формировать у студента 
способности к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, способам 
адаптации к профессиональной деятельности в современном мире. 

Самостоятельной работа студентов может быть как в аудитории, так и вне ее. Для 
активного владения знаниями в процессе аудиторной работы необходимо, по крайней 
мере, понимание учебного материала, а наиболее оптимально творческое его восприятие. 
Реально, особенно на младших курсах, сильна тенденция на запоминание изучаемого 
материала с элементами понимания. Знания студентов, не закрепленные связями, имеют 
плохую сохраняемость. 

В общем случае возможны два основных направления построения учебного 
процесса на основе самостоятельной работы студентов. Первый – это увеличение роли 
самостоятельной работы в процессе аудиторных занятий. 

Реализация этого пути требует от преподавателей разработки методик и форм 
организации аудиторных занятий, способных обеспечить высокий уровень 
самостоятельности студентов и улучшение качества подготовки. Второй – повышение 
активности студентов по всем направлениям самостоятельной работы во внеаудиторное 
время. Повышение активности студентов при работе во внеаудиторное время связано с 
рядом трудностей. В первую очередь это неготовность к нему как большинства студентов, 
так и преподавателей, причем и в профессиональном и в психологическом аспектах. 
Кроме того, существующее информационное обеспечение учебного процесса 
недостаточно для эффективной организации самостоятельной работы. 

Виды внеаудиторной СРС: 
– подготовка и написание рефератов, докладов, очерков и других письменных 

работ на заданные темы. Студенту желательно предоставить право выбора темы; 
–выполнение домашних заданий разнообразного характера; 
– выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у студентов 

самостоятельности и инициативы; 
– подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, смотрах, 

олимпиадах и др. 
Чтобы развить положительное отношение студентов к внеаудиторной СРС, следует 

на каждом ее этапе разъяснять цели работы, контролировать понимание этих целей 
студентами, постепенно формируя у них умение самостоятельной постановки задачи и 
выбора цели. 

Самостоятельная работа студентов должна составлять не менее 50% от общей 
трудоемкости дисциплины и является важным компонентом образовательного процесса, 
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формирующим личность студента, его мировоззрение и культуру профессиональной 
деятельности, способствует развитию способности к самообучению и постоянному 
повышению своего профессионального уровня. 

Тематика самостоятельной работы определяется преподавателем кафедры и имеет 
профессионально-ориентированный характер и непосредственную связь рассматриваемых 
вопросов с будущей профессиональной деятельностью выпускника. Тематическая 
направленность способствует инициированию активной творческой работы студента. 

Доклады и обсуждения презентаций студенческих работ рекомендуется проводить 
в рамках аудиторного и внеаудиторного времени (конференций, круглых столов, деловых 
игр и других видов учебной работы). 

Качество реферата (его структура, полнота изложения, новизна материала, 
количество используемых источников научной и учебной литературы, степень 
оригинальности инновационности предложений, обобщений и выводов), а также уровень 
качества доклада (последовательность, убедительность, использование специальной 
терминологии и др.) учитываются в системе контроля и рубежной аттестации по 
дисциплине. 

Студенту рекомендовано уделять внимание самостоятельной подготовке по 
предмету, план самостоятельной подготовки, перечень заданий и вопросов представлен в 
программе курса. Полное освоение дисциплины не представляется возможным без 
активной работы на практических занятиях, проявляющейся в ответах на вопросы, 
участие в деловых играх и тренингах, представлении творческих заданий, эссе и 
рефератов. 

Темы рефератов выбираются студентами самостоятельно, ведущей преподаватель 
обеспечивает консультирование студента по данной теме и остальным видам 
самостоятельной работы. 

Ситуативные задачи являются формой индивидуально-группового и 
профессионально - ориентированного обучения на основе реальных или модельных 
ситуаций применительно в виду профессиональной деятельности обучающихся. Основная 
задача преподавателя - активизировать работу студентов на занятии. Группа делится на 
микрогруппы, в которой назначается модератор - руководитель деятельности каждого 
студента в соответствии с его профессиональной ролью. 

Проблемная ситуация - совокупность условий, обстоятельств, характеризующих 
такой тип учебной или профессиональной деятельности, при котором появляется 
потребность в освоении новых знаний или способов деятельности. Проблема, принятая к 
решению, и есть проблемная ситуация. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в сроки, определяемые 
календарно-тематическим планом и расписанием занятий, учитывающими специфику 
направления специальности и индивидуальные особенности обучающегося. 

Выдача заданий обучающимся на внеаудиторную самостоятельную работу должна 
сопровождаться со стороны преподавателя подробным инструктажем по ее выполнению, 
включающим изложение цели задания, его содержания, сроков выполнения, 
ориентировочного объема работы, основных требований к результатам работы и к отчету 
по ним, сведения о возможных ошибках и критериях оценки выполнения работ. 
Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 
контактные часы. 

В ходе выполнения заданий самостоятельной работы и при необходимости 
студенты могут обращаться к выдавшему задание преподавателю за дополнительной 
консультацией. 

Внеаудиторная самостоятельная работа по усмотрению преподавателя может 
выполняться обучающимися индивидуально или коллективно (творческими группами). 
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Контроль результатов самостоятельной работы может проходить в письменной, 
устной или смешанной форме с представлением обучающимися презентаций, отчетов, 
продуктов своей творческой деятельности или путем демонстрации своих умений. В 
качестве форм и методов контроля самостоятельной работы могут быть также 
использованы семинарские занятия, коллоквиумы, тестирование, выступления на 
конференциях, защита творческих работ и др. 

Обучающиеся, не выполнившие задания и не представившие результаты 
самостоятельной работы, аттестуются «неудовлетворительно» и к итоговой аттестации по 
курсу (модулю) не допускаются. 

РАБОТА С ИНТЕРНЕТ 

Для выполнения работы Вам может понадобиться использовать сайты Интернет, но 
мы рекомендуем обращаться только к тем сайтам, где представляется качественная 
экспертная информации по данной проблеме. В рекомендациях к заданиям даны их адреса 
и объяснения что можно и нужно использовать при подготовке ответов заданий. Также 
Вам может быть представлена электронная хрестоматия, где проведен подбор материалов 
для работы с каждым заданием. Если вы хотите дополнительно использовать какую-либо 
иную информацию, рекомендуем предварительно получить консультацию о выборе 
источников информации у преподавателя. 

ПОДГОТОВКА РЕФЕРАТИВНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА. 
Основной задачей подготовки рефератов по курсам модуля является закрепление и 

дальнейшее углубление студентами теоретических знаний по вопросам 
совершенствования управления образовательным учреждением, развитие навыков 
исследовательской работы, приобретение опыта работы с различной справочной и 
специальной литературой. 

В ходе подготовки реферата студент должен проявить способности к творческому 
поиску, критическому отбору материала, умение анализировать сформулированную 
проблему в области оценки эффективности, делать выводы, вносить и обосновывать свои 
предложения по разрабатываемой теме. 

Реферат представляет собой адекватное по смыслу изложение содержания 
первичного текста. Реферат отражает главную информацию, содержащуюся в 
первоисточнике, новые сведения, существенные данные. 

Реферат может быть репродуктивным, воспроизводящим содержание первичного 
текста, и продуктивным, содержащим критическое или творческое осмысление 
реферируемого источника. 

Репродуктивные рефераты бывают двух видов: реферат-конспект и реферат-

резюме. Реферат-конспект содержит в обобщенном виде фактическую информацию, 
иллюстративный материал, сведения о методах исследования, полученных результатах и 
возможностях их применения. Реферат-резюме приводит только основные положения, 
тесно связанные с темой текста. 

Продуктивные рефераты представлены рефератом-обзором и рефератом- докладом. 
Реферат-обзор составляется на основании нескольких первичных текстов, дает 
сопоставление различных точек зрения по конкретному вопросу. 

Реферат-доклад имеет развернутый характер наряду с анализом информации, 
приведенной в первоисточнике, дает объективную оценку состояния проблемы. 
Приведенные в настоящих указаниях примеры заданий не ограничивают выбор тематики 
реферативно-аналитического исследования, но среди них должны быть труды не менее 
пяти различных авторов. Если студент не уверен в достоверности и качестве выбранных 
источников, ему следует проконсультироваться с преподавателем. 

Реферат состоит из введения; основной части (которая может разбиваться на 
разделы, подразделы); заключения; списка использованных источников. В заключение Вы 
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должны сделать выводы, как можно применить Ваши новые знания. Также включите свою 
критику, т. е. сделайте заключение – как Вы оцениваете каждую из публикаций. В текст 
эссе включите библиографическую информацию и используйте стандартный метод 
цитирования. Дополнительно к основному тексту можете дать приложения. Перед 
предъявлением задания проверьте себя на свободное владение информацией из вашей 
работы. Оцените свое понимание материала, для чего сформулируйте несколько вопросов, 
которые Вы можете задать по теме работы. Эти действия будут полезны, так как Вам 
придется делать презентацию анализа на занятиях и отвечать на возможные вопросы. 
Кроме того, письменно оформленные вопросы помогут Вам подготовиться к обсуждению 
данной темы и участвовать в дискуссии, которая будет проводиться по завершению 
изучения материала. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЛИТЕРАТУРОЙ 

1. Работа по изучению литературных источников включает в себя:  
- просмотровое чтение с целью ознакомления с другими источниками по теме 

исследования; 
- первичное ознакомление с литературой обуславливает формирование 

целостного представления о проблеме, основном содержании того или иного материала 
(знакомство с аннотацией, введением, оглавлением, заключением);  

- оценка степени важности каждого источника, для определения дальнейшего 
способа проработки  и использования содержания литературы:  

- тщательное изучение с краткой записью 

- выборочное изучение с выписками 

- общее ознакомление с аннотированием и т.д. 
2. Изучающее чтение: 
- внимательное прочтение;  
- фиксирование на отдельных листах или карточках своих мыслей  и замечаний, 

возникающие при чтении; 
- обзор (текстовый, рисуночный, схематичный) результатов изучения литературы 

по каждому вопросу. Учебник углубляет и уточняет знания, полученные студентом на 
лекции, и одновременно побуждает к дальнейшему изучению затронутого круга вопросов 
по рекомендованной литературе. 

Правильное чтение учебника должно побуждать студента к поиску более 
подробной информации в рекомендованной литературе. Такое побуждающее воздействие 
учебника не только мотивирует дальнейшее изучение литераторы, но и служит 
ориентирующей основой такого изучения. 

Изучение литературы, являясь одним из элементов всей системы самостоятельной 
учебы, должно быть органически связано с другими элементами системы – с изучением 
лекционного материала, чтением учебника и последующими работами студента 
(написанием контрольной или курсовой работы, подготовкой к экзаменам). 

Подготовка к экзаменам (зачетам) – не отдельная, независимая от других учебных 
дел работа, а органическая составная часть самостоятельной учебы. Читая научные труды 
по любой проблеме, студент усваивает изложенные там идеи, и, стало быть, готов к сдаче 
экзамена (зачета) по изученному вопросу. 

Самостоятельное изучение рекомендованной литературы приводит к знанию 
ответов на все вопросы, выносимые на экзамен (зачет). Таким образом, усвоение учебного 
предмета в процессе самостоятельного изучения научной литературы и является 
подготовкой к экзамену (зачет), а сам экзамен (зачет) становится формой проверки 
качества не одно-двухдневного штудирования и запоминания текстов учебников и 
конспектов лекций в период экзаменационной сессии, а эффективности всего процесса 
самостоятельной учебной деятельности студента в межсессионный период. Читая всю 
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доступную литературу, ориентируясь не только на программу, но и на водящие вопросы, 
студент учится самостоятельно. 

Работа с литературой заключается в ее поиске, чтении, анализе, выделение 
главного, синтезе, обобщении главного и конспектировании. 

Степень самостоятельности студентов в поиске литературы определяется 
рекомендациями преподавателем источников материала: обязательная и дополнительная 
литература, а также самостоятельные поиски студентом необходимых источников. 

Существует несколько форм ведения записей: план (простой или развернутый), 
выписки, тезисы, аннотации, резюме, конспект (текстуальный и тематический). 

План – это наиболее краткая форма записи прочитанного. Перечень вопросов, 
рассматриваемых в книге, статье. План раскрывает логику автора, способствует лучшей 
ориентации в содержании данного произведения. План может составляться либо по ходу 
чтения материала, либо после полного прочтения. План во втором случае получается 
последовательным и стройным, кратким. Форма плана не исключает цитирования 
отдельных мест, обобщения более поздних материалов. 

Выписки – это либо цитаты, то есть дословное изложение того или иного 
материала из источника, необходимые студенту для изложения в курсовой работе, либо 
краткое, близкое к дословному изложение мест из источника, данное в понимании 
студента. Выписки лучше делать на отдельных листах или на карточках. Достоинство 
выписок состоит в точности воспроизведения авторского текста, в накоплении 
фактического материала, удобстве их использования при компоновке курсовой работы. 
Выделяя из прочитанного текста самое главное и существенное, студент при составлении 
выписок глубже понимает читаемый текст. Составление выписок не только не отнимает у 
студента время, но, напротив, экономит его, сокращая его на неоднократное возвращение 
к данному источнику при написании текста курсовой работы. 

Совершенно обязательно каждую выписку снабжать ссылкой на источник с 
указанием соответствующей страницы. 

Тезисы – это сжатое изложение основных мыслей и положений прочитанного 
материала. Их особенность — утвердительный характер. 

Другими словами, для автора этих тезисов данные умозаключения носят 
недискуссионный позитивный характер. 

Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. 
Составляется после полного прочтения и глубокого осмысливания изучаемого 

произведения. 
Резюме – краткая оценка прочитанного произведения. Отражает наиболее общие 

выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 
Конспект – небольшое сжатое изложение изучаемой работы, в котором 

выделяется самое основное, существенное. Основные требования — краткость, четкость 
формулировок, обобщение важнейших теоретических положений. 

Конспектом называется краткая схематическая запись основного содержания 
научной работы. Обычно конспект составляется в два этапа. На первом студент читает 
произведение и делает пометки на полях, выделяя, таким образом, наиболее важные 
мысли. На втором этапе студент, опираясь на сделанные пометки, кратко, своими словами 
записывает содержание прочитанного. Желательно использование логических схем, 
делающих наглядным ход мысли конспектируемого автора. Наиболее важные положения 
изучаемой работы (определения, выводы и т.д.) желательно записать в форме точных 
цитат (в кавычках, с точным указанием страницы источника). 

Следует иметь в виду, что целью конспектирования является не переписывание 
произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. 
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Поэтому хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Особенно 
четко это проявляется при конспектировании работ в электронной форме. 

При конспектировании литературных источников и для осмысления информации 
студентам необходимо: 

- отбирать существенную информацию, отделять ее от второстепенной; 
- лексически перерабатывать материал; 
- составлять словарь понятий по каждой теме; 
- схематизировать и структурировать прочитанный материал; 
- формулировать выводы по прочитанному материалу. 
Составление конспекта требует вдумчивости, достаточно больших затрат времени 

и усилий. Конспект — это средство накопления материала для будущей курсовой работы. 
Конспектирование способствует глубокому пониманию и прочному усвоению изучаемого 
материала, помогает вырабатывать навыки правильного изложения в письменной форме 
важнейших теоретических и практических вопросов, умение четко их формулировать, 
ясно излагать своими словами. Конспект может быть текстуальным и тематическим. 

Текстуальный конспект посвящен определенному произведению, тематический 

конспект посвящен конкретной теме, следовательно, нескольким произведениям. В 
текстуальном конспекте сохраняется логика и структура изучаемого текста, запись идет в 
соответствии с расположением материала в изучаемой работе. В тематическом конспекте 
за основу берется не план работы, а содержание темы, проблемы, изучаемые студентом. 

Целесообразно составлять конспект после полного прочтения изучаемого 
материала. Конспект может включать тезисы, краткие записи не только тех или иных 
положений и выводов, но и доказательств, фактического материала, а также выписки, 
дословные цитаты, различные примеры, цифровой материал, таблицы, схемы, взятые из 
конспектируемого источника. При оформлении конспекта необходимо указать фамилию 
автора изучаемого материала, полное название работы, место и год ее издания. Полезно 
отмечать и страницы изучаемой работы. В конспекте надо выделять отдельные места 
текста в зависимости от их значимости (подчеркивания цветными маркерами, замечания 
на полях). 

При этом важно не только привлечь более широкий круг литературы, но и суметь 
на ее основе разобраться в степени изученности темы. Стоит выявить дискуссионные 
вопросы, нерешенные проблемы, попытаться высказать свое отношение к ним. Привести 
и аргументировать свою точку зрения или отметить, какой из имеющихся в литературе 
точек зрения по данной проблематике придерживается автор и почему. 

Студент должен быть готовым к различным формам контроля по самостоятельной 
работе, изучив предложенные темы и вопросы. В процессе самостоятельной работы 
важное внимание отводится навыку и умению пользоваться справочными изданиями; 
конспектировать и реферировать специальную литературу и давать необходимый 
комментарий; суммировать и анализировать сведения из различных источников; владеть 
тестовыми технологиями. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

Презентации рассматриваются как вспомогательное дидактическое средство 
обучения, используемое студентами на семинарских занятиях в качестве основного 
теоретического материала или комментария, дополнений и объяснений. 

Под электронной презентацией понимается логически связанная 
последовательность слайдов, объединенных одной тематикой и общими принципами 
оформления. При создании презентаций необходимо придерживаться следующих правил: 

 на титульном листе располагается название дисциплины, фамилия и инициалы 
студента, контактная информация; 

 на отдельном слайде приводится план выступления; 
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 оформление слайдов производится в едином формате, стиле и цветовой гамме, 
при условии, что педагогическая технология не требует иного; 

 презентация должна заканчиваться итоговым слайдом, на котором помещаются 
основные выводы по выступлению, список литературы для самостоятельного 
изучения темы. 

Презентация содержит от 5 до 18 слайдов. Первый слайд титульный, где 
прописывается тема и автор работы.  

Правила шрифтового оформления:  
1. Шрифты с засечками читаются легче, чем гротески (шрифты без засечек).  
2. Для основного текста не рекомендуется использовать прописные буквы.  
3. Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера шрифта, толщины 

шрифта, начертания, формы, направления и цвета.  
Правила выбора цветовой гаммы:  
1. Цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов.  
2. Существуют не сочетаемые комбинации цветов.  
3. Черный цвет имеет негативный (мрачный) подтекст.  
4. Белый текст на черном фоне читается плохо (инверсия плохо читается).  
Правила общей композиции:  
1. На полосе не должно быть больше семи значимых объектов, так как человек не в 

состоянии запомнить за один раз более семи пунктов чего-либо.  
2. Логотип на полосе должен располагаться справа внизу (слева наверху и т. д.).  
3. Логотип должен быть простой и лаконичной формы.  
4. Дизайн должен быть простым, а текст – коротким.  
5. Изображения домашних животных, детей, женщин и т.д. являются 

положительными образами.  
6. Крупные объекты в составе любой композиции смотрятся довольно неважно.  
Аршинные буквы в заголовках, кнопки навигации высотой в 40 пикселей, верстка в 

одну колонку шириной в 600 точек, разделитель одного цвета, растянутый на весь экран 
— все это придает дизайну непрофессиональный вид. Не стоит забывать, что на каждое 
подобное утверждение есть сотни примеров, доказывающих обратное. Поэтому 
приведенные утверждения нельзя назвать общими и универсальными правилами дизайна, 
они верны лишь в определенных случаях. Рекомендации по дизайну презентации Чтобы 
презентация хорошо воспринималась слушателями и не вызывала отрицательных эмоций 
(подсознательных или вполне осознанных), необходимо соблюдать правила ее 
оформления. Презентация предполагает сочетание информации различных типов: текста, 
графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, анимации и 
видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику комбинирования 
фрагментов информации различных типов. Кроме того, оформление и демонстрация 
каждого из перечисленных типов информации также подчиняется определенным 
правилам. Так, например, для текстовой информации важен выбор шрифта, для 
графической – яркость и насыщенность цвета, для наилучшего их совместного восприятия 
необходимо оптимальное взаиморасположение на слайде. Рассмотрим рекомендации по 
оформлению и представлению на экране материалов различного вида.  

Текстовая информация:  
 размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст); 
 цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо 

читаться), но не резать глаза;   
 тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, 

Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо 
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читаем;  курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется 
использовать только для смыслового выделения фрагмента текста.  

Графическая информация:   

 рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию 
или передать ее в более наглядном виде;   

 желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, 
если они не являются частью стилевого оформления;   

 цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим 
стилевым оформлением слайда;  иллюстрации рекомендуется сопровождать 
пояснительным текстом; 

 если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом 
фоне должен быть хорошо читаем.  

Анимация, анимационные эффекты используются для привлечения внимания 
слушателей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих 
случаях использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать 
презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории.  

Звук,  звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать 
особенность темы слайда, презентации;  необходимо выбрать оптимальную громкость, 
чтобы звук был слышен всем слушателям, но не был оглушительным;  если это фоновая 
музыка, то она должна не отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова 
докладчика.  

Чтобы все материалы слайда воспринимались целостно, и не возникало диссонанса 
между отдельными его фрагментами, необходимо учитывать общие правила оформления 
презентации.  

Единое стилевое оформление  может включать:  
 определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или фоновый рисунок, 

декоративный элемент небольшого размера и др.;   
 не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3 

цветов и более 3 типов шрифта;   
 оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его 

содержательной части;  все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле; 
 содержание и расположение информационных блоков на слайде  

информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);  

 рекомендуемый размер одного информационного блока – не более 1/2 размера 
слайда; 

 желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 
графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;   

 ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить; 
 информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу 

блоки – слева направо;   
 наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда; 
 логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна 

соответствовать логике ее изложения.  
Помимо правильного расположения текстовых блоков, нужно не забывать и об их 

содержании – тексте. В нем ни в коем случае не должно содержаться орфографических 
ошибок. Также следует учитывать общие правила оформления текста. После создания 
презентации и её оформления, необходимо отрепетировать ее показ и свое выступление, 
проверить, как будет выглядеть презентация в целом (на экране компьютера или 
проекционном экране), насколько скоро и адекватно она воспринимается из разных мест 
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аудитории, при разном освещении, шумовом сопровождении, в обстановке, максимально 
приближенной к реальным условиям выступления. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  
ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Тестовые задания позволят выяснить прочность и глубину усвоения материала по 
учебной дисциплине, а также повторить и систематизировать свои знания. 

Методические рекомендации призваны способствовать:  
- формированию культуры тестирования в системе оценки качества обученности 

студентов; 
 - повышению объективности процессов и результатов оценки учебных достижений 

студентов;  
- созданию необходимых предпосылок и условий для совершенствования 

содержания и структуры образовательного процесса;  
- повышению уровня квалификации преподавателей, непосредственно 

разрабатывающих и применяющих тестовые материалы. 
Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд 

особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. Можно дать следующие 
методические рекомендации. 

1. Внимательно читайте все задания тестовой работы и указания по их 
выполнению. 

2. Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем 
времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. 
Это поможет настроиться на продуктивную работу. 

3. Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых, нет 
сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это 
позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов.  

4. Если не можете выполнить очередное задание теста, не тратьте время 
переходите к следующему, пропустите его и сделайте отметку, чтобы потом к нему 
вернуться. Только выполнив все задания теста, вернитесь к тем, которые у вас не 
получились сразу.  

5. Очень важно всегда внимательно читать задания теста до конца, не пытаясь 
понять условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих 
тестированиях. Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких 
вопросах. 

6. Психологи также советуют думать только о текущем задании. Как правило, 
задания в тестах не связаны друг с другом непосредственно, поэтому необходимо 
концентрироваться на данном вопросе и находить решения, подходящие именно к нему. 
Кроме того, выполнение этой рекомендации даст еще один психологический эффект – 

позволит забыть о неудаче в ответе на предыдущий вопрос, если таковая имела место. 
7. Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный 

вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод 
исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных 
вариантах. 

8. Старайтесь работать быстро и аккуратно. 
9. Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так 

как это чревато тем, что вы забудет о главном: умении использовать имеющиеся 
накопленные в учебном процессе знания, и будет надеяться на удачу. Если уверенности в 
правильности ответа нет, но интуитивно появляется предпочтение, то психологи 
рекомендуют доверять интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и 
опыта, находящихся на уровне подсознания. 
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10. Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на 
проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность 
описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких 
заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось 
пропустить. 

11. Когда выполнишь все задания тестовой работы, обязательно проверьте. 
При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику 

изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, 
таблиц, схем и др. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  ПОДГОТОВКЕ К  ДИСКУССИИ 

Целью  проведения  данной  активной  формы  практического  занятия  является 
вовлечение  всей  группы  к  обсуждению  и  обобщению  идей  и  мнений  относительно 
сформулированных  вопросов  и  проблем.  Все  участники  круглого  стола  равноправны, 
выступают  в  роли  пропонентов,  т.е.  выражают  мнение  по  поводу  обсуждаемого  
вопроса,  а не по поводу  мнений других  участников.   Данная  модель  проведения  
практического  занятия  способствует  лучшему  усвоению изучаемого  материала  и  
играет  скорее  информационно-организационную  роль.  У бакалавров  закрепляет  
владение  навыком  анализа  и  сравнения,  аргументации  собственной точки  зрения.  Для  
подготовки  к  круглому  столу,  необходимо  ознакомиться  с  темой,  с вопросами,  
выносимыми  для  обсуждения,  а  также  с  литературой,  необходимой  для подготовки  
по этим вопросам. Первый  вариант  проведения  круглого  стола:  участники  выступают  
с  докладами, затем  проводится  их  обсуждение.  При  этом  ведущий,  которым  
выступает  преподаватель, принимает  в  заседании  относительно  скромное  участие  -  

распределяет  время выступлений,  предоставляет  слово  участникам  обсуждения.  
Второй  вариант  -  ведущий интервьюирует  участников  круглого  стола  или  выдвигает  
тезисы  для  обсуждения.  В  этом случае  он  следит  за  тем,  чтобы  высказались  все  
участники,  «держит»  ход  обсуждения  в русле  главной  проблемы,  ради  которой  
организована  встреча  за  «круглым  столом».  Такой способ  проведения  круглого  стола  
вызывает  больший  интерес  у  аудитории.  Но  он  требует от ведущего большего 
мастерства и глубокого  знания «нюансов» обсуждаемой  проблемы. При  подготовке  к  
круглому  столу  следует  помнить,  что  вы  должны  выступить настоящим  экспертом  
темы,  которой  посвящены  ваши  тезисы,  а  само  выступление (реплики)  быть  не  
только  содержательными,  но  и  небанальными,  чтобы  сообщить  нечто новое 
остальным  участникам. 

ПОДГОТОВКА ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

Подготовка творческого задания (как правило, данный вид работы вводится со 
второго курса) является промежуточным звеном учебно-исследовательской работы 
студентов между написанием рефератов и подготовкой курсовой работы.  

В ходе работы над творческим заданием решается ряд учебных и личностно-

развивающих задач: достигается более углубленное изучение теоретического материала 
по отдельным вопросам; осуществляется соединение теоретической подготовки студентов 
с анализом соответствующего опыта работы; формируется и углубляется интерес к 
проведению самостоятельной исследовательской работы; осваиваются наиболее 
доступные методы исследования; развиваются умения и навыки самостоятельной работы; 
стимулируется деятельность студентов по изучению заинтересовавших их учебных дис-

циплин. 

Имеется практика, что студенты, приступившие к выполнению индивидуально-

творческого задания, получают право на частичную замену экзамена. В том случае, когда 
студент успешно работает над индивидуально-творческим заданием, глубоко изучил 
данную проблему, собрал интересный практический материал с помощью разнообразных 

                            12 / 35



  

13 

 

методов исследования, изучил и систематизировал тот или иной опыт работы, выступал с 
сообщениями на научных студенческих конференциях по теме своей работы, он может 
претендовать на полную замену соответствующего экзамена защитой индивидуально-

творческого задания. Решение о форме сдачи экзамена преподаватель-руководитель 
принимает в конце семестра, по представлению студентом выполненного индивидуально-

творческого задания.  
Выбор темы творческого задания 

В организационном отношении работа над индивидуально-творческим заданием 
начинается с выбора темы. Студент выбирает одну из тем, предложенных 
соответствующей кафедрой. При этом студентом самим может быть предложена тема для 
самостоятельного исследования; она должна характеризоваться актуальностью, 
практической значимостью, соответствовать уровню общей и специальной подготовки 
студента и его личным интересам. 

С каждым студентом, желающим работать над индивидуально-творческим 
заданием, уточняется тема, определятся программа исследования, перечень и характер 
методик для предполагаемого исследования. Тема индивидуально-творческого задания 
может быть продолжением реферата, выполненного ранее, может определяться 
особенностями работы студента в ходе практики. Студент, выбирающий тему 
индивидуально-творческого задания, должен отчетливо представлять себе, что работа, 
выполненная на данном этапе, может быть продолжена в будущем уже на уровне 
курсовой или дипломной работы. Выбор темы для самостоятельного исследования на 
младших курсах дает студенту возможность при изучении общественных наук 
рассматривать изучаемую проблему с разных точек зрения, анализировать ее на 
междисциплинарном уровне. 

Содержание и объем работы по выполнению творческого задания 

По содержанию индивидуально-творческое задание предусматривает: изучение и 
анализ специальной литературы, опыта работы по избранной теме микроисследования,  с 
использованием разнообразных методик. 

При выполнении индивидуально-творческого задания по сравнению с рефератом 
значительно расширяется перечень и характер изучаемой литературы: кроме учебников, 
учебных пособий, отдельных книг н монографий, в список изучаемой литературы 
включаются статьи из специальных  журналов, предметных журналов. 

Работа над литературным источником складывается, как минимум, из двух этапов: 
предварительное ознакомление и тщательная проработка первоисточника. 

Предварительное ознакомление дает общее представление о книге, ее структуре, 
имеющейся в книге библиографии, степени соответствия избранной теме. На этапе 
предварительного ознакомления с источником необходимо определить целесообразность 
его подробного изучения и форму записи. 

Тщательная проработка литературного источника предполагает осмысление, 
понимание прочитанного, соотнесение текста с ранее изученным, включение нового 
материала в складывающуюся систему знаний.  

Характерной особенностью работы над индивидуально-творческим заданием  
является тот факт, что студенты приобщаются к конкретному, живому опыту работы 
ученых. Поэтому в содержательном отношении работа по изучению соответствующего 
опыта может занимать основное место при выполнении ИТЗ. Преподаватель направляет 
творческий поиск студента на выявление результативности и эффективности опыта, 
возможности его творческого использования в практике. Во время консультаций 
определяются адреса передового опыта в городе и крае, опыт каких лучших ученых может 
стать объектом специального изучения. При подготовке индивидуально-творческих 
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заданий может быть описан и осмыслен опыт ученых, получивших всероссийское 
признание. При этом используются книги, материалы газет и журналов, телевидение. 

При выборе темы индивидуально-творческого задания преподавателем четко 
определяется программа изучения и обобщения опыта студентом. В зависимости от 
конкретной цели предстоящей работы результатом выполнения индивидуально-

творческого задания (а также неотъемлемой частью дипломной иди курсовой работы) 
может быть обобщение опыта, методические рекомендации, разработка отдельных 
сценариев, программ и т.д. Остановимся на особенностях вышеупомянутых работ. 

Обобщение опыта - вид самостоятельной работы, предполагающий выбор и 
изучение какого-либо конкретного опыта (одного человека, группы единомышленников 
или учреждения), осмысление, анализ и обоснование, обобщение систематизированное 
его описание.  

Обобщение опыта следует отличать от простого описания опыта. Обобщить - 

значит вывести и сформулировать основные идеи, на которых построен конкретный опыт. 
Обосновать правомерность, продуктивность и перспективность этих идей. Раскрыть 
условия, при которых возможна их реализация. Выявить объективные закономерности, 
требования, правила воспроизведения, творческого использования и развития конкретного 
опыта. 

Обобщение опыта как вид самостоятельной работы (как процесс, процедура) имеет 
соответствующую методику (технологию), которая подчиняется единым принципам 
разработки и реализации методики - логики, стратегии, тактики и инструментовки. Логика 
раскрывает последовательность этапов обобщения опыта (они даны в определении). 
Стратегия характеризует процесс обобщения опыта с точки зрения того, на что он 
направлен, какие перспективные цели преследует, ради чего осуществляется. Тактика 
раскрывает подход к организации, осуществлению процесса обобщения опыта. 
Инструментовка определяет непосредственно процедурную сторону этого процесса - 

конкретные приемы, методики, способы обработки и описания полученного материала и 
т.п. 

При выборе конкретного опыта для обобщения имеют значение критерии выбора, 
которыми пользуется студент (актуальность опыта и его значение для совершенствования 
воспитательного процесса, научная обоснованность, уровень новизны, результативность, 
возможность использования в других условиях). 

Методическая записка дает пояснения к последующим методическим материалам, 
изложенным более сжато (планам, программам, графикам, таблицам). Записка должна 
дать ответ на следующие вопросы: а) решению каких задач способствует данная работа? 
б) кому адресована? в) на основании каких документов, фактов составлена работа? г) 
какова система изложенного материала? 

Памятка - содержит краткие, самые важные сведения о выполнении какой-либо 
операции или осуществлении каких-либо функций. Это очень распространенный вид 
методических пояснений, позволяющий в сжатой форме дать алгоритм действий, круг 
обязанностей, перечень советов. Памятка невелика по объему, обычно не более 1 
машинописного листа (хотя могут быть и большие памятки), имеет точный адресат в виде 
краткого обращения. Изложение материала лаконично, конкретно, без повторений, как 
правило, по пунктам: 1)... 2)...и т.п. 

Инструкция раскрывает последовательность действий, операций. Применяется 
обычно при описании условий, функций какого-либо объекта, не допускающего 
различных толкований одного и того же вопроса. Инструкция пишется лаконичным 
языком, простыми предложениями, без сложных грамматических оборотов. Допустимо 
приводить примеры. 
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Информационный каталог ставит своей целью познакомить с библиографией, 
фильмами, аудиозаписями по определенному вопросу. Содержание каталога составляется 
по схеме: 1) название книги, фильма; 2) автор; 3) краткая аннотация; 4) выходные данные: 
год издания, издательство. По форме каталог может представлять собой либо каталожные 
карточки, объединенные в картотеку, либо линейный текст (сборник, брошюра), либо 
папка - скоросшиватель с подборкой материалов. 

Оформление и защита индивидуально-творческого задания 

Выполненное индивидуально-творческое задание должно в ясной и четкой форме 
раскрывать решение основных задач работы, изучение и анализ специальной  литературы, 
описание опыта, изучение рассматриваемой проблемы с помощью  методов. 

Объем ИТЗ должен составлять не более 20 машинописных страниц. Структура ИТЗ 
имеет следующий вид: 

1. Титульный лист. 
2. Введение. 
3. Основное содержание работы. 
4. Заключение. 
5. Список использованной литературы. 
6. Приложение (если это необходимо). 
Во введении кратко отмечается актуальность и обоснование избранной темы, 

основные задачи, характеристика методов исследования. 
В основной части, состоящей из глав или параграфов, анализируется состояние 

проблемы в  литературе, определяются основные, исходные понятия излагаются 
теоретические основы, здесь же описывается опыт работы отдельных исследователей  по 
исследуемым вопросам. Как правило, в отдельном параграфе представляется накопленный 
и обработанный эмпирический материал с помощью различных методов. На основе 
проведенной работы формируются выводы и предложения. 

Заключение отражает общие итоги работы,  дальнейшие перспективы изучения на 
уровне курсовой или дипломной работы, личное мнение автора о полезности и 
целесообразности индивидуально-творческого задания. 

Оформленная работа сдается руководителю не позднее чем за 2 недели до начала 
экзаменационной сессии. Он знакомится с работой и делает заключение о степени ее 
готовности к защите. Если выполненная работа не соответствует требованиям, 
предъявляемым к ИТЗ, то студент сдает курсовой экзамен в обычном порядке. Зашита 
индивидуально-творческих заданий проводится во время, отведенное на экзамен, на 
котором ИТЗ заменяет часть или все вопросы билета, или в другое, назначенное 
преподавателем, время. 

НАПИСАНИЕ ЭССЕ 

Эссе – это продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 
сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные 
впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не 
претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

При подготовке эссе важно учитывать следующие ведущие признаки 
соответствия сочинения жанру эссе: 

 Наличие конкретной темы или вопроса. Произведение, посвященное анализу 
широкого круга проблем, по определению не может быть выполнено в жанре эссе. 
Поэтому тема эссе всегда конкретна, некоторые исследователи говорят о том, что она 
имеет частный характер. При этом заголовок эссе может не находиться в прямой 
зависимости от темы: кроме отражения содержания работы он может являться отправной 
точкой в размышлениях автора, выражать отношение части и целого. 
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 Личностный характер восприятия проблемы и ее осмысления. Эссе 
выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 
вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку 
предмета. Т.е. в эссе всегда ярко выражена авторская позиция. Эссе - жанр субъективный, 
оно интересно и ценно именно тем, что дает возможность увидеть личность автора, его 
мировоззрение, чувства, отношение к миру, своеобразие позиции, стиля мышления. 

 Небольшой объем. Каких-либо жестких границ не существует, но даже 
самый красноречивый эссеист, как правило, ограничивает свое сочинение двумя-тремя 
десятками страниц (при этом бывает достаточно и одного листа, нескольких емких, 
побуждающих к размышлению фраз).  

 Свободная композиция. Свободная композиция эссе подчинена своей 
внутренней логике, а основную мысль эссе следует искать в «пестром кружеве» 
размышлений автора. В этом случае затронутая проблема будет рассмотрена с разных 
сторон. Исследователи отмечают, что эссе по своей природе устроено так, что не терпит 
никаких формальных рамок. Оно нередко строится вопреки законам логики, подчиняется 
произвольным ассоциациям, руководствуется принципом «Все – наоборот!».  

 Непринужденность повествования. Автору эссе важно установить 
доверительный стиль общения с читателем; чтобы быть понятым, целесообразно избегать 
намеренно усложненных, неясных, излишне «строгих» построений. Специалисты 
отмечают, что хорошее эссе получается у тех, кто свободно владеет темой, видит ее с 
различных сторон и готов предъявить читателю не исчерпывающий, но многоаспектный 
взгляд на явление, ставшее отправной точкой его размышлений.  

 Парадоксальность. Эссе призвано удивить читателя – это, по мнению 
многих специалистов, его обязательное качество. Более того, эссе рождается из 
удивления, которое возникает у автора при чтении книги, просмотре кинофильма, в 
разговоре с другом. Отправной точкой для размышлений, воплощенных в эссе, нередко 
являются афористическое, яркое высказывание или парадоксальное определение, 
буквально сталкивающее, на первый взгляд, бесспорные, но взаимно исключающие друг 
друга утверждения, характеристики, тезисы. Такова, например, тема эссе «Похвала скуке» 
Иосифа Бродского. Для передачи личностного восприятия, освоения мира автор эссе 
привлекает многочисленные примеры; проводит параллели; подбирает аналогии; 
использует всевозможные ассоциации. 

 Внутреннее смысловое единство. Возможно, это один из парадоксов жанра. 
Свободное по композиции, ориентированное на субъективность, эссе вместе с тем 
обладает внутренним смысловым единством, т.е. согласованностью ключевых тезисов и 
утверждений, внутренней гармонией аргументов и ассоциаций, непротиворечивостью тех 
суждений, в которых выражена личностная позиция автора.  

 Открытость. Эссе при этом остается принципиально незавершенным – не в 
том смысле, что автор останавливается на полуслове и намеренно не высказывает своего 
мнения до конца, а в том, что он не претендует на исчерпывающее ее раскрытие, на 
полный, законченный анализ.  

 Особый язык. Для эссе характерно использование многочисленных средств 
художественной выразительности: метафоры, аллегорические и притчевые образы, 
символы, сравнения. По речевому построению эссе − это динамичное чередование 
полемичных высказываний, вопросов, установка на разговорную интонацию и лексику. 

Следующее, что надо учитывать, это правила структурного и композиционного 
построения эссе. Здесь важны следующие моменты 

1. Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во 
вступлении она ставится, в заключении - резюмируется итоговое мнение автора).  
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2. Основная часть – ответ на поставленный вопрос. Мысли по проблеме излагаются 
в форме кратких, но ёмких тезисов. Каждая мысль должна быть подкреплена 
доказательствами – поэтому за тезисом следуют аргументы. Таким образом, основная 
часть эссе представляет цепочку взаимосвязанных рассуждений: тезис, 
аргументированное его рассмотрение с опорой на собственную точку зрения, 
доказательство правомерности своей позиции, иллюстрации, подвывод, являющийся 
частично ответом на поставленный вопрос; следующий тезис, ...).  

3. Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи 
абзацев, что определяет целостность работы. 

4. Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, 
художественность. Должный эффект обеспечивают короткие, простые, разнообразные по 
интонации предложения, умелое использование «самого современного» знака препинания 
- тире. Стиль отражает особенности личности. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная аттестация студентов является формой оценки качества освоения 
студентом образовательной программы, его уровня знаний, умений и навыков при сдаче 
студентом установленных рабочим учебным планом зачетов с оценкой. 

Зачеты являются формой проверки выполнения студентами лабораторных и 
самостоятельных проектных работ, усвоения учебного материала практических и 
семинарских занятий, навыков практической работы специалиста при прохождении 
преддипломной практики. зачеты принимаются преподавателем, ведущим лекционные 
и/или практические занятия по данной дисциплине, руководителем курсовых проектов 
(работ), практик, а в его отсутствие по каким-либо причинам - преподавателем, 
назначенным по распоряжению заведующим кафедрой. Зачеты с оценкой, установленные 
рабочим учебным планом, принимаются на последнем учебном занятии по графику, 
установленному кафедрой. 

- Просматривайте конспекты сразу после занятий. 
- Бегло просматривайте конспекты до начала следующего занятия. 
- Каждую неделю отводите время для повторения пройденного материала. 
Повторение пройденного материала 

- Упорядочьте свои конспекты, записи, задания. 
- Определите время, необходимое вам для повторения материала. 
- Составьте расписание с учетом скорости повторения материала. 
- Проверьте себя на знание материала. 
- Завершите изучение материала за день до зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой - форма проверки знаний и навыков студентов вузов и учащихся 
средних специальных учебных заведений, полученных на семинарских и практических 
занятиях, производственной практике, а также их обязательных самостоятельных работ. 

Зачет с оценкой – конечная форма изучения предмета, механизм выявления и 
оценки результатов учебного процесса. 

Цель зачета с оценкой сводится к тому, чтобы завершить курс изучения данной 
дисциплины, проверить сложившуюся у студента систему знаний и оценить степень ее 
усвоения. Тем самым зачет с оценкой содействуют решению главной задачи учебного 
процесса – подготовке высококвалифицированных специалистов. 

Основными функциями зачета с оценкой являются: − обучающая; − оценивающая; 
− воспитательная. 

Обучающее значение зачета с оценкой проявляется, прежде всего, в том, что в ходе 
экзаменационной сессии студент обращается к пройденному материалу, 
сосредоточенному в конспектах лекций, учебниках и других источниках информации. 
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Организуя работу студентов по повтору, обобщению, закреплению и дополнению 
полученных знаний, преподаватель поднимает их на качественно-новый уровень – 

уровень системы совокупных данных, что позволяет ему понять логику всего предмета в 
целом. Новые знания студент получает в ходе самостоятельного изучения того, что не 
было изложено в лекциях и на семинарских занятиях. 

Оценивающая функция зачета с оценкой состоит в том, что они подводят итоги не 
только конкретным знаниям студентов, но и в определенной мере всей системе учебной 
работы по курсу. Если зачета с оценкой проводятся объективно, доброжелательно, с 
уважительным отношением к личности и мнению студента, то они имеют и большое 
воспитательное значение. В этом случае зачеты с оценкой стимулируют у студентов 
трудолюбие, принципиальность, ответственное отношение к делу, развивают чувство 
справедливости, собственного достоинства, уважения к науке и преподаванию. 

Среди основных критериев оценки ответа студента можно выделить следующие: 
− правильность ответа на вопрос, то есть верное, четкое и достаточно глубокое 

изложение идей, понятий, фактов; 
− полнота и одновременно лаконичность ответа; 
− новизна учебной информации, степень использования последних научных 

достижений и нормативных источников; 
− умение связать теорию с практикой и творчески применить знания к оценке 

сложившейся ситуации; 
− грамотное комментирование, приведение примеров и аналогий; 
− культура речи. 

 

Методические указания по изучению теоретического материала 

Тема 1. Сущность воспитания и его место в целостной структуре процесса 
формирования человека. 

Основные понятия: воспитание, социализация, формирование, развитие личности, 
воспитательная работа и др.  

Вопросы для изучения: 
1. Воспитание в структуре педагогического процесса начальной школы. 
2. Закономерности и принципы воспитания.  
3. Цель и задачи воспитания младших школьников.  
4. ФГОС НОО и Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года. 
5. Проблемы содержания воспитания в начальной школе. Многоаспектность 

содержания воспитания младших школьников.  
6. Духовно-нравственное воспитание как основа формирования личности. 

Примерные программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования и формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни.  

7. Примерная рабочая программа воспитания. Рабочие программы воспитания в 
структуре ООП НОО общеобразовательных организаций.  

8. Календарный план и программа воспитательной работы учителя начальных 
классов. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Дайте определения понятиям «социализация», «развитие личности», 
«формирование» и «воспитание». Обоснуйте различия этих понятий и их взаимосвязь. 

2. Какие основные направления модернизации воспитания реализуются на 
современном этапе реформирования российской системы образования?  
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3. Обоснуйте роль аксиологического подхода к воспитанию в процессе 
социализации личности ребенка.  

4. Сформулируйте основные положения личностно ориентированного и 
деятельностного подходов в воспитании.  

5. Обоснуйте необходимость преемственности между дошкольным образованием и 
начальным школьным.  

6. Назовите компоненты готовности ребенка к школе (общей и специальной).  
7. Прослеживаются ли связь, согласованность и перспективность в задачах 

непрерывного образования детей дошкольного и младшего школьного возраста?  
8. Выделите принципы, цель и задачи воспитания младших школьников. 
9. Дайте определение духовно-нравственному воспитанию. Назовите аспекты в 

духовно-нравственном воспитании.  
10. Раскройте сущность патриотического воспитания.  
11. Разработайте план мероприятий по патриотическому воспитанию на учебный 

год для I (II—IV) класса (по выбору).  
12. Что такое поликультурное воспитание? 

13. Назовите особенности организации этического воспитания младших 
школьников.  

14. В чем различие понятий «экологическая культура», «экологическое 
воспитание», «экологическое образование»? 12. Составить список литературы по 
воспитанию экологической культуры младших школьников. 

 

Тема 2. Технология воспитания: сущность и своеобразие. 

Основные понятия: технология, воспитательная технология, формы 
воспитывающей деятельности, классный час, метод и методика воспитания и др.  

Вопросы для изучения: 
1. Сущность и компоненты воспитательных технологий. Структура современной 

воспитательной технологии.  
2. Уровни воспитательных технологий.  
3. Понятие форм воспитательной работы, классификация, проблемы выбора форм 

воспитательной деятельности.  
4. Воспитательные мероприятия и дела.  

5. Классный час как форма организации воспитательного процесса.  
6. Игра в воспитательном процессе.  
7. Понятие метода воспитания, классификация, приемы воспитания, выбор 

методов воспитания. Классификация методов Ю.К. Бабанского, Н.Е. Щурковой.  
8. Средства воспитания.  

9. Педагогический прием в воспитании.  
10. Методика работы с детским коллективом. Работа с родителями как 

субъектами образовательно-воспитательного процесса. 
Контрольные вопросы и задания: 
1. Определите функции игры в жизнедеятельности ребенка.  
2. Какие игровые технологии в воспитательной работе с младшими школьниками 

используются во внеклассной и внешкольной работе?  
3. Что в педагогической науке и практике понимается под такой формой 

воспитательной работы, как классный час?  
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4. Проанализируйте методы и приемы воспитания, которые использовали и 
используют педагоги в своей работе. Используйте следующие источники:  

− Макаренко А.С. Педагогическая поэма (любая глава);  
− Сухомлинский В. А. Рождение гражданина (любая глава);  
− Корчак Я. Правила жизни. Педагогика для детей и взрослых (любой раздел);  
− Иванов И.П. Энциклопедия КТД (любое КТД);  
− Волков И.П. Много ли в школе талантов (любая глава).  
5. На основе сформулированных задач по конкретному направлению 

воспитательной деятельности (патриотическому, правовому, общественно-

политическому, нравственному и т. д.) выделите методы и формы воспитания, 
позволяющие решить поставленные задачи.  

6. Проанализируйте статью Ю.М. Орлова «Проблема ненасилия в педагогике» и 
обозначьте основы ненасильственных воздействий на личность.  

7. Обоснуйте педагогические помощь, поддержку и сопровождение как ведущие 
способы организации социально-педагогического сопровождения учащихся. 

 

Тема 3. Общепедагогические педагогические системы и технологии 
воспитательного процесса. 

Основные понятия: концепция воспитания, педагогическая система, 
воспитательная технология и др.  

Вопросы для изучения: 
1. Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили.  
2. Идеи и принципы системы гуманного коллективного воспитания В.А. 

Сухомлинского.  
3. Модель трудового воспитания А.А. Католикова по системе коммуны А.С. 

Макаренко.  
4. Концепция технологии воспитания учащейся молодежи (А.А. Бозалев, В.А. 

Караковский, З.А. Малькова, Л.И. Новикова и др.).  
5. Воспитательная система В.А. Караковского.  
6. Авторская модель «Русская школа» И.Ф. Гончарова и Л. Погодиной.  
7. Концепция воспитания ребенка как человека культуры Е.В. Бондаревской.  
8. Концепция «Воспитание как педагогический компонент социализации ребенка 

М.И. Рожкова.  
9. Воспитательная система Международного детского центра «Артек». 
Контрольные вопросы и задания: 
1. Каково значение целеполагания в планировании содержания воспитания?  
2. Назовите группы методов, используемых в обучении учащихся проектированию.  
3. Какие методы обучения проектированию используете вы в своей практической 

воспитательной деятельности?  
4. Опишите этапы организации и проведения личностно ориентированной 

коллективной творческой деятельности.  
5. Что такое воспитанность и ее составляющие аспекты?  
6. Выделите положения изучения эффективности воспитательного процесса в 

образовательном учреждении.  
7. Дайте определение инновационной технологии.  
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8. Обоснуйте этапы проектирования инновационной технологии в социально-

воспитательной деятельности.  
9. Составьте проект по предложенной вами идее в социально-воспитательной 

деятельности.  

 

Тема 4. Частнометодические и локальные (модульные) воспитательные 
технологии. 

Основные понятия: концепция воспитания, педагогическая система, 
воспитательная технология и др.  

Вопросы для изучения: 
1. Концепция системно-ролевой теории формирования личности ребенка Н.М. 

Таланчука.  
2. Технология И.П. Волкова: выявление и развитие творческих способностей детей 

в разнообразной внеурочной деятельности детей в «творческой комнате».  
3. Технология И.П. Иванова: технология воспитания общественного творчества в 

условиях коллективной творческой деятельности.  
4. Технология О.С. Газмана.  
5. Технология личностно-ориентированной коллективной творческой деятельности 

С.Д. Полякова.  
6. Г.К. Селевко: авторский курс «Самоусовершенствование личности» в 

технологии саморазвивающегося обучения.  
7. Технология теоретико-практической педагогики и для родителей в специальном 

журнале «Домашнее воспитание».  
8. Концепция формирования образа жизни, достойной Человека, Н.Е. Щурковой.  
9. Воспитательные технологии В.Ю. Питюкова, Д.Д. Рогозиной, А.П. Савченко и 

др. 
Контрольные вопросы и задания: 
1. Что общего и в чем различие в понятиях «социальное воспитание» и 

«социокультурная среда воспитания»?  
2. Составьте схему социокультурной воспитательной среды воспитания учеников 

начальной школы, основываясь на примерах из педагогической практики.  
3. Что такое ученический коллектив? Перечислите отличительные черты 

коллектива от других групп школьников. Какие виды коллективов существуют в 
современной школе?  

4. Проанализируйте подходы разных авторов к определению ученического 
коллектива. Какое из них, на ваш взгляд, в полной мере отражает содержание данного 
понятия? Обоснуйте свой ответ.  

5. Каковы основные функции семьи?  
6. Почему семью можно назвать педагогической системой?  
7. Охарактеризуйте педагогический комплекс, составляющий сущность понятия 

«воспитательный потенциал семьи». 
 

Тема 5. Педагогические технологии воспитания. 
Основные понятия: педагогическая технология, воспитательная технология и др.  
Вопросы для изучения: 
1. Проектные технологии. Исследовательские методы в воспитании.  
2. Технология проблемного обучения и воспитания.  
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3. Игровые технологии.  
4. Технология интерактивного воспитания.  
5. Технологии КТД И. П. Иванова (коллективные творческие дела).  
6. Здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном процессе школы 

(ключевые понятия, принципы здоровьесбережения). Типология здоровьесберегающих 
технологий. Здоровьесберегающие правила современного урока.  

7. Технология «Портфолио».  
8. Технология педагогической поддержки О.С. Газмана.  
9. Технология «информационное зеркало».  
10. Технологии социального воспитания подрастающего поколения. 
11. Технология проектирования (конструирования) воспитательного процесса.  
12. Этапы проектирования воспитательного дела.  
13. Анализ воспитательного дела.  
14. Структура организации и проведения воспитательного мероприятия.  
15. Подробное планирование (структура мероприятия). 
16. Воспитательная работа внутри детских объединений.  
17. Планирование воспитательной работы в детском объединении.  
18. Работа с родителями. 
19. Функции педагога как воспитателя. 
Контрольные вопросы и задания: 
1. Какова роль классного руководителя в младших классах?  
2. В чем заключаются особенности деятельности классного руководителя в 

начальной школе?  
3. Охарактеризуйте проблемы в профессиональной деятельности классных 

руководителей.  
4. Определите цель, задачи и направления деятельности классного руководителя в 

воспитании и социально-педагогическом сопровождении каждого младшего школьника.  
5. Дайте характеристику компетенциям классного руководителя как качественного 

показателя его деятельности.  
6. Назовите этапы технологии проектирования воспитательной системы класса в 

начальной школе.  
7. Разработайте проект воспитательной системы класса на педагогической 

практике.  
8. Обоснуйте необходимость оценки и самооценки деятельности классного 

руководителя младших классов. 
9. Какие функции выполняет педагогическое взаимодействие школы и семьи?  
10. Охарактеризуйте основные формы и методы работы с родителями.  
11. Какие трудности могут возникнуть при организации педагогического 

партнерства семьи и школы?  
12. Каковы основные условия эффективности родительского собрания? 

13. Какие формы участия родителей в государственно-общественном управлении 
школой вы можете назвать? 
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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 
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 
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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 
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:  
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 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;  
 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).  
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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.  

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

 

Приложение 1 

 

Инструкция к проведению практического занятия по модели позиционного обучения  
(авторы - сотрудники кафедры детской психологии МГПУ под рук-вом  

проф., д-ра псих. наук Н.Е. Вераксы) 
 

1. Информационный этап. На этом этапе обучающиеся знакомятся со всей информацией 
по определенному разделу изучаемого предмета. В качестве форм ознакомления могут 
быть как слушание лекций, так и самостоятельное чтение текстов, отражающих 
предметное содержание (в том числе оригинальных работ). Этап занимает 50% времени 
изучения раздела. 
2. Смысловой этап. На этом этапе обучающиеся анализируют изучаемый материал. Они 
делятся на группы (не более 3-4 человек). Для этого заранее заготавливаются бланки с 
названием каждой группы по следующему образцу:  
«___» ____________ 200__г. 
Группа «Тезис» 

Состав группы 

1. ________________________ 

2. ________________________ 

3. ________________________ 

Порядок распределения обучающихся по группам 

На столе у преподавателя лежат бланки с названиями групп, в которых будут работать 
обучающиеся. На каждое название – один бланк. Обучающимся предлагаются следующие 
группы: «Тезис», «Понятие», «Схема», «Апологет», «Оппозиция», «Практик», 
«Ассоциация», «Поэт», «Театр», «Вопрос», «Рефлексия», «Диалектик», «Эксперт». В 
зависимости от количества обучающихся и содержательных особенностей темы могут 
быть добавлены и другие группы: «Методист», «Экспериментатор», «Семья» и т.п. 
Однако первые 13 групп являются обязательными для модели позиционного обучения. 
Каждая группа отражает одну из позиций, в контексте которой проводится анализ 
изучаемой темы. Особенности каждой позиции определяются задачей, которую ставит 
преподаватель перед обучающимися, входящими в соответствующую группу. 
Группа «Тезис» кратко излагает содержание изучаемой темы в виде основных тезисов. 
Группа «Понятие» указывает базовые понятия, входящие в тему, и дает им определения. 
Группа «Схема» должна начертить схему, отражающую смысловые связи между 
единицами изучаемого материала, и сделать пояснение к ней. 
Члены группы «Апологет» выявляют и формулируют положительные, интересные, 
оригинальные стороны, перспективные и т.п. стороны материала. 
Группа «Оппозиция» формулирует все недостатки, которые ей удается найти при 
изучении темы, при этом дается формулировка не только каждого недостатка, но и 
обоснование того, почему это является недостатком. 
Группа «Практик» решает, как изучаемый материал может быть использован на практике, 
при этом указываются различные варианты его применения. 
Группа «Ассоциация» делает рисунок, в котором отражены ассоциации (образы), 
возникшие при ознакомлении с темой занятия. 
Члены группы «Поэт» должны сочинить стихотворение (оду, поэму), которое бы 
отражало изучаемый материал или процесс его изучения. 
Группа «Театр» пишет сценарий по изучаемому вопросу. 
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Группа «Вопрос» формулирует вопросы преподавателю по содержанию лекции и к 
каждой группе по содержанию ее деятельности. 
Группа «Рефлексия» должна определить трудности, которые возникают у слушателей при 
изучении материала, и постараться понять их причины. 
Группа «Диалектик» составляет схему диалектических отношений между понятиями темы 
(обращение, опосредствование, объединение, смена альтернатив и др.). 
Группа «Эксперт» формулирует позитивные и негативные моменты в деятельности 
каждой группы и преподавателя. Эксперты выставляют по итогам работы оценки каждой 
группе. 

Приложение 2 

Стадии развития учебной дискуссии 

Задачи  Действия  
I стадия – ОРИЕНТАЦИЯ  

(процесс ориентации и адаптации к самой проблеме и к друг другу, т.е. начинает 
вырабатываться определенная установка на решение какой-либо проблемы ) 

1. Сформулировать проблему и цели 
дискуссии. 

Объяснить, что обсуждается, зачем 
используется метод дискуссии в данной 
ситуации, что должно дать обсуждение. 

2. Провести знакомство участников (если 
они не знакомы, мало знакомы). 

Попросить представиться каждого 
участника (можно по кругу). Можно 
предложить участникам нагрудные знаки 
(визитные карточки). 

3. Создать необходимую мотивацию – 

заинтересовать участников. 
Ведущий дискуссии должен изложить 
проблему и ее значимость, выявив в ней 
нерешенные и противоречивые вопросы. 
Указать, определить ожидаемый результат 
(решение). 

4. Установить регламент дискуссии. Объявить участникам дискуссии общий 
регламент дискуссии, а также регламент 
выступлений. 

5. Сформулировать правила ведения 
дискуссии 

Выступить должен каждый. При этом 
необходимо: 
- внимательно выслушивать оппонентов; 
- не перебивать; 
- аргументированно подтверждать свою 
позицию; 
- не повторяться; 
- не допускать личной конфронтации; 
- поддерживать дружескую атмосферу; 
- сохранять беспристрастность; 
- не оценивать выступающих, не выслушав 
до конца и не поняв позицию. 

6. Создать доброжелательную, деловую 
атмосферу, положительный эмоциональный 
фон. 

Проявить заинтересованность в проведении 
дискуссии, выбрать правильный 
доброжелательный тон. Может помочь 
улыбка, персонифицированные обращения 
к участникам; использование мимики, 
жестов; динамичное ведение беседы. 

7. Добиться однозначного семантического Прежде чем начать непосредственно 
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понимания терминов, понятий и т.п. дискуссию, с помощью вопросов и ответов 
уточняется понятийный аппарат. 

II стадия – ОЦЕНКА  

(предполагает обычно ситуацию сопоставления, конфронтации и даже конфликта идей, 
которая в случае не адекватного руководства дискуссией может перерасти в 

межличностные столкновения и даже конфликт) 
1. Начать обмен мнениями. Предоставить слово желающим или 

предложить высказаться конкретным 
участникам. Ведущему не рекомендуется 
брать слово первым.  

2. Собрать максимум мнений, идей, 
предложений. 

Активизировать каждого участника. 
Выступая со своим мнением, участник 
дискуссии может сразу вносить свои 
предложения или можно предложить 
сначала выступить, а затем сформулировать 
конкретные предложения. 

3. Не допускать отклонения от темы. Тактично останавливать отклоняющихся от 
темы, направив их в нужное «русло». 

4. Поддерживать высокий уровень 
активности всех участников. 

Не допускать чрезмерной активности одних 
за счет других, затянувшихся монологов, 
соблюдать регламент, постараться втянуть в 
дискуссию всех участников. 

5. Оперативно проводить анализ 
высказанных идей, мнений, позиций, 
предложений перед тем, как переходить к 
следующему витку дискуссий. 

Через определенные интервалы времени 
(каждые 10-15 мин.) делать резюме, 
предварительные выводы, подводя при этом 
промежуточные итоги. 

III стадия – КОНСОЛИДАЦИЯ (КОНТРОЛЬ) 
(выработка определенных единых или компромиссных мнений, позиций, решений) 

1. Анализ и оценка проведенной дискуссии, 
подведение итогов, результатов. 

Сопоставить поставленную цель и 
результат дискуссии. Формулировка 

выводов, решений или аспекта решения. 
Оценка результатов, выявление 
положительных и отрицательных итогов. 

2. Помочь участникам дискуссии прийти к 
согласованному мнению. 

Внимательное выслушивание различных 
толкований, поиск общих тенденций для 
принятия решений. 

3. Групповое решение как результат 
дискуссии. 

Подчеркнуть важность разнообразных 
позиций и подходов для альтернативных 
решений. Совместно с участниками 
ведущий формулирует решения. 

4. Добиться чувства удовлетворения у 
большинства участников. 

Поблагодарить всех участников, выделить 
тех, которые помогли в решении проблемы. 

 

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ СПОРА-ДИАЛОГА: 
1. Я критикую идеи, а не людей. 
2. Моя цель не в том, чтобы «победить», а в том, чтобы прийти к наилучшему 

решению. 
3. Я побуждаю каждого из участников к тому, чтобы участвовать в обсуждении 

и усваивать всю нужную информацию. 
4. Я выслушиваю соображения каждого, даже если с ними не согласен. 
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5. Я пересказываю (делаю парафраз) то, что мне не вполне ясно. 
6. Я сначала выясняю все идеи и факты, относящиеся к обеим позициям, а затем 

пытаюсь совместить их так, чтобы это совмещение давало новое понимание 
проблемы. 

7. Я стремлюсь осмыслить и понять оба взгляда на проблему. 
8. Я изменяю свою точку зрения, когда факты являются для этого ясным 

основанием. 
 

Памятка «Как вести дискуссию» 

Для педагога: 
Покажите другим, как достичь результата, удовлетворяющего всех. 
Спрашивайте мнение студентов и уважайте его. 
Откажитесь от эмоционального шантажа (использования слов: «Вы должны, вы 
обязаны»; негативной критики: «Вы недостаточно хорошо работаете, делаете…»; 
оскорбительных прозвищ: «Такое может сказать только…»). 
Для посредника: 
Поощряйте людей на разрешение спора своими силами. 
Поддерживайте тех, кто склонен к самовыручке. 
Смотрите на контекст для определения оптимального уровня позиции. 
Для студента: 
Рассматривайте даже самые трудные ситуации как потенциальные уроки. 
Принимайте сложившуюся ситуацию как она есть, не требуя от себя полной правоты и 
совершенства, и не ждите этого от других. 
При решении проблемы берите инициативу в свои руки. 
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Приложение 3 

Схема проведения дебатов (Смирнова Е. В.) 

 

5. Предоставление слова 
председателем лидеру 2-й 
стороны.

4. Выступление лидера 1-й 
стороны в поддержку тезиса 

6. Выступление лидера 2-й 
стороны против тезиса. 

7. Поочередное предоставление слова председателем желающим 
высказаться в поддержку того или иного мнения. 

8. Поочередное выступление желающих высказаться. 

9. Суммирование аргументов 
лидером 1-й стороны. 

10. Суммирование аргументов 
лидером 2-й стороны. 

11. Проведение открытого или тайного голосования для выяснения 
общественного мнения по вопросу. 

12. Подведение итогов голосования. Оглашение результатов голосования 
председателем. 

2. Проведение голосования для выявления мнения по тезису. 

3. Предоставление слова 
председателем лидеру 1-й 
стороны.

1. Вступительное слово председателя, ознакомление аудитории с выдвигаемым тезисом, 
утверждение регламента, представление участников. 

13. Принятие решения по результатам голосования. 
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Приложение 4 

Схема организации и проведения деловой игры 

№ Стадии 

организации 

и проведения 

игры 

 

Мероприятия Задания 

 

1 

 

Подготовительная Разработка игры 

 

Разработка сценария игры 

Общее описание игры 

Разработка инструктажа по 
игре 

Подготовка материального 
и методического 
обеспечения 

Предварительная работа по 

организации игры 

 

Постановка проблемы, 
целей 

Проведение инструктажа 
по проведению игры 

Распределение ролей среди 
студентов 

Консультация 
преподавателя 

2 Проведение 

игры 

 

Выполнение работы в 
учебных группах (учебной 
группе) 
 

Работа с литературой, 
снежный ком, мозговой 
штурм, тренинг 

 

Межгрупповая дискуссия 

(дискуссия в малых 
группах) 
 

Выступление спикеров 
групп, защита результатов, 
работа экспертов 

 

3 Завершающая Анализ и обобщения Выводы игры, рефлексия, 
оценка и самооценка, 
рекомендации 
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