
  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

«СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  

  

1. Методические указания по изучению дисциплины для студентов 

1. Главное – стремиться вырабатывать свой индивидуальный стиль 
учебно-профессиональной деятельности, то есть не обязательно быть «как 
все» или «копировать» действия «особо одаренных» или «успевающих» 
студентов. Успех в учебе можно достигать самыми разными способами. 
Поэтому само обучение в вузе – это и одновременно и своеобразное 
«экспериментирование» с самим собой, тем более, что главный предмет для 
любого студента – это он сам как развивающийся, самоизменяющийся и 
рефлексирующий «субъект учебной деятельности». В дальнейшем опыт 
формирования своего индивидуального стиля может стать основой 
формирования в себе индивидуального стиля самой профессиональной 
деятельности. 

2. Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях:  
1) Слушать и слышать другого человека – это настоящее искусство, 

которое очень пригодиться в будущей профессиональной деятельности. 
2) Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он 

действительно владеет материалом, то скука – это уже Ваша личная 
проблема. Постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки 
интересно» Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то 
очень важное. И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких 
студентов, внимательно и уважительно слушающих преподавателя, то может 
произойти «маленькое чудо», когда преподаватель «вдруг» заговорит с 
увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством. Если это кажется 
невероятным, просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с 
приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите 
намного увереннее и даже интереснее для самого себя. Но «маленького чуда» 
может и не произойти, и тогда главное – не обижаться на преподавателя. 
Считайте, что Вам не удалось «заинтересовать» преподавателя своим 
вниманием (он просто не поверил в то, что Вам действительно интересно). 

3) Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки 
поверил в Вашу заинтересованность его лекцией, можно использовать еще 
один прием. Постарайтесь молча к чему-то «придраться» в его 
высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в рассуждениях 
преподавателя, попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя 
бы послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда 
опытные преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а 
затем как бы сами с собой спорят). В любом случае, несогласие с 
преподавателем – это прекрасная основа для диалога, который уже после 
лекции на семинаре может превратиться в диалог реальный. Критика 
(особенно критика преподавателя) должна быть конструктивной и 
доброжелательной. 
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4) Если вы с чем-то не согласны с преподавателем, то не обязательно 
тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже 
если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове 
– это верный признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо 
после занятия, либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал хотя бы 
небольшую паузу, и обязательно извинившись. 

3. Правила конспектирования на лекциях: 
1) Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит 

преподаватель, важно уловить главную мысль и основные факты. 
2) Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок. 
3) Использовать при конспектировании сокращения, которые каждый 

может «разработать» для себя самостоятельно. 
4. Правила подготовки к экзамену и корректное поведение при его 

сдаче: 
1) Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам, чтобы Вы 
точно знали, где что у Вас записано. 

2) Подготовка также предполагает и переосмысление материала, и 
даже рассмотрение альтернативных идей; это оправдывает себя лишь тогда, 
когда экзамен принимает преподаватель, способный оценить такой 
творческий подход студента. 

3) Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 
Главный смысл подготовки «шпаргалок» - это систематизация и оптимизация 
знаний по данному предмету. Если студент самостоятельно подготовил такие 
«шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены будет сдавать более уверенно, 
так как у него уже сформирована общая ориентировка в сложном материале. 

4) Если преподаватель, с точки зрения студента, необъективен, то у 
него есть формальное право потребовать проведения экзамена с участием 
другого преподавателя. 

Как планировать свою деятельность 

1. Прежде чем выполнить любое дело, четко сформулируй цель 
предстоящей деятельности.  

2. Подумай и хорошо осознай, почему ты это будешь делать, что тебя 
толкает сделать это, для чего это нужно. 

3. Оцени и проанализируй возможные пути достижения цели. 
Постарайся учесть все варианты. 

4. Выбери наилучший вариант, взвесив все условия. Обычно самый 
очевидный вариант не является самым лучшим. 

5. Наметь промежуточные этапы предстоящей работы, хотя бы 
примерно определи время для каждого этапа. 

6. Во время реализации плана постоянно контролируй себя и свою 
деятельность. Корректируй работу с учетом получаемых результатов, то есть 
осуществляй и используй обратную связь. 
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7. По окончании работы проанализируйте ее результаты, оцени степень 
их совпадения с поставленной целью. Учти сделанные ошибки, чтобы 
избежать их в будущем. 

Чтобы последовать всем этим советам, нужно приложить немало 
усилий и иметь терпение и волю. Довольно часто мы не можем победить 
свою лень или справиться с другими негативными характеристиками. 
Воспитание воли и умений сознательно регулировать свое поведение 
становятся очень важными задачами в процессе саморазвития студента. 
 

1.1 Методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов 

Организация самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в сроки, 
определяемые календарно-тематическим планом и расписанием занятий, 
учитывающими специфику направления профиля, 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). 

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. 

 

Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

1. Работа с Интернет. 
Для выполнения работы может понадобиться использовать сайты 

Интернет, рекомендуется обращаться только к тем сайтам, где 
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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. Если необходимо 
дополнительно использовать какую-либо информацию, рекомендуется 
предварительно получить консультацию о выборе источников информации у 
преподавателя. 

2.  Подготовка реферативно-аналитического материала. 
Реферат (доклад) – это самостоятельная научно-исследовательская 

работа студента, которая способствует формированию навыков 
исследовательской работы, приучает критически мыслить. Методические 
указания по работе студента над рефератом (докладом) содержат этапы 
работы над данным видом издания, которые включают: 

 выбор темы, предложенной преподавателем, или формирование 
темы самим студентом, актуальной по своему значению и оригинальной, 
интересной по содержанию; 

 подбор и изучение основных источников, необходимых при 
написании рефератов (доклада); 

 составление списка литературы; 
 обработку и систематизацию информации; 
 разработку плана реферата (доклада); 
 требования к его содержанию; 
 публичное выступление.   

Основной задачей подготовки рефератов по курсам модуля является 
закрепление и дальнейшее углубление студентами теоретических знаний по 
вопросам  обучения и воспитания, совершенствования управления 
образовательным учреждением, развития 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.  
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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 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. 

Доклад, подготовленный студентом, по содержанию практически ничем 
не отличается от реферата и является зачетной работой студента. 

Слайд-презентация 

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; 
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 на отдельном слайде приводится план выступления; 
 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. 

 

3. Методические рекомендации по тематическому обзору литературы 
(инструкция): 

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. 
 

4. Методические рекомендации по оформления презентаций 

 

Презентация содержит от 1 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.  
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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 читаем;  курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные 
буквы рекомендуется использовать только для смыслового выделения 
фрагмента текста.  

Графическая информация:   
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 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.  
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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 аудитории, при разном освещении, шумовом сопровождении, в 
обстановке, максимально приближенной к реальным условиям выступления. 

 

5. 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. 
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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. 

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. 
 

5. 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 
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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).  

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. 

6. Подготовка к зачёту 

Помните, что одинакового для всех способа подготовки к зачётам не 
существует. Это зависит от ваших индивидуальных особенностей, от 
содержания предметов, наличия текстов лекций, учебных пособий. 

Преподаватель может предложить вам как традиционные так и 
нетрадиционные формы сдачи зачёта: письменный, проектный тестовой, 
проблемный, и множество др. 

Однако есть ряд правил, которые важно соблюдать при подготовке к 
экзамену: 

1. Необходимо иметь программу курса и вопросы.  
2. Необходимо записывать лекции самостоятельно.  
3. Распределяйте учебный материал по дням для подготовки к 

экзаменам, оставив последний для повторения.  
4. Выделяйте те вопросы, которые требуют особого внимания.  
5. Составляйте вопросы для консультации к экзамену; в вопросах 

выделяйте самое главное, составляйте план ответа на вопрос. 
 

1.2 Методические указания по изучению теоретического материала 
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ДМ 1: «Теоретические основы современных образовательных 
технологий» 

Тема 1: «Понятие «современные образовательные технологии»» 

Цели: изучить основные понятия и признаки современных 
образовательных технологий, проанализировать эволюцию понятия и 
исторические корни педагогических технологий,познакомиться с 
классификацией педагогических технологий. 

Основные вопросы темы: 
1. Современные трактовки понятия педагогической технологии.  
2. Исторический аспект развития педагогических технологий.  
3. Признаки педагогической технологии.  
4. Основные качества современных педагогических технологий.  
5. Роль передового педагогического опыта в развитии современных 

образовательных технологий. 
 

Тема 2: «Особенности  современных педагогических  технологий» 

Цели: познакомить студентов с особенностями  современных 
педагогических  технологий. 

Основные вопросы темы: 
1. Педагогическая технология как проект учебно-воспитательного 

процесса.   
2. Стадии разработки педагогической  технологии.  
3. Структура педагогической технологии.  
4. Критерии технологичности.  
5. Технология и мастерство.  
6. Источники и составные элементы педагогической  технологии. 
 

Характеристика основных понятий и определений, необходимых 
студенту для усвоения данного раздела: 

Под педагогической технологией понимают последовательную 
взаимосвязанную систему действий педагога, направленных на решение 
педагогических задач, или на планомерное и последовательное воплощение 
на практике заранее спроектированного педагогического процесса. 

Педагогическая технология – это строго научное проектирование и 
точное воспроизведение гарантирующих успех педагогических действий. 

Педагогическая технология – совокупность психолого-

педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку 
форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств; она 
есть организационно-методический инструментарий педагогического 
процесса (Б.Т. Лихачев). 

Педагогическая технология – это содержательная техника реализации 
учебного процесса (В.П. Беспалько). 

Педагогическая технология – это описание процесса достижения 
планируемых результатов обучения (И.П. Волков). 
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Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях 
модель совместной педагогической деятельности по проектированию, 
организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением 
комфортных условий для учащихся и учителя (В. М. Монахов). 

Педагогическая технология – это системный метод создания, 
применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с 
учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий 
своей задачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО). 

Педагогическая технология означает системную совокупность и 

порядок функционирования всех личностных, инструментальных и 
методологических средств, используемых для достижения педагогических 
целей (М. В. Кларин). 

Понятие «педагогическая технология» в образовательной практике 
употребляется на трех иерархически соподчиненных уровнях: 

1. Общепедагогический (общедидактический) уровень: 
общепедагогическая (общедидактическая, общевоспитательная) 
технология характеризует целостный образовательный процесс в данном 
регионе, учебном заведении, на определенной ступени обучения. Здесь 
педагогическая технология синонимична педагогической системе: в нее 
включается совокупность целей, содержания, средств и методов обучения, 
алгоритм деятельности субъектов и объектов процесса. 

2. Частнометодический (предметный) уровень: частнопредметная 
педагогическая технология употребляется в значении «частная методика», 
т.е. как совокупность методов и средств для реализации определенного 
содержания обучения и воспитания в рамках одного предмета, класса, 
учителя (методика преподавания предметов, методика компенсирующего 
обучения, методика работы учителя, воспитателя). 

3. Локальный (модульный) уровень: локальная технология 
представляет собой технологию отдельных частей учебно-

воспитательного процесса, решение частных дидактических и 
воспитательных задач (технология отдельных видов деятельности, 
формирование понятий, воспитание отдельных личностных качеств, 
технология урока, усвоения новых знаний, технология повторения и 
контроля материала, технология самостоятельной работы и др.). 

В структуру педагогической технологии входят: 
а) концептуальная основа; 
б) содержательная часть обучения; 
  цели обучения – общие и конкретные; 
 содержание учебного материала; 
в) процессуальная часть – технологический процесс; 
 организация учебного процесса; 
 методы и формы учебной деятельности школьников; 
 методы и формы работы учителя; 
 деятельность учителя по управлению процессом усвоения материала 
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 диагностика учебного процесса. 
Профессионально-педагогическая культура базируется на общей 

культуре личности, выступает как проецирование в сферу 
профессиональной деятельности и личности педагога культуры в целом, 
педагогической культуры общества и «представляет собой систему 
общечеловеческих идей, профессионально-ценностных ориентаций и 
качеств личности, универсальных способов познания и гуманистических 
технологий педагогической деятельности». Культурологический подход к 
педагогическому образованию (Е.В. Бондаревская, И.Ф.Исаев, 
В.А.Сластенин и др.) основывается на признании формирования 
профессионально-педагогической культуры учителя главным условием и 
результатом его профессионального становления, инструментом реализации 
индивидуальных творческих сил в педагогической деятельности.  

Технологическая культура отражает деятельностную природу 
педагогического труда и включает в себя высокий уровень владения 
методами и приемами постановки и решения педагогических задач: 
аналитических, прогностических, исследовательских, рефлексивных и т.д. 

Краткие выводы, ориентирующие студента на определенную 
совокупность сведений, основных идей, ключевых положений, систему 
доказательств, которые необходимо усвоить: основные понятия и 
признаки современных образовательных технологий; характеризовать 
педагогические технологии в исторической ретроспективе; классификацию 
педагогических технологий; стадии разработки педагогической  технологии. 

Контрольные вопросы, предназначенные для самопроверки 
знаний, должны быть направлены на проверку понимания понятийного 
аппарата учебной дисциплины; раскрытие причинно-следственных, 
временных и других связей; обобщение и систематизацию знаний по 
изучаемому модулю. 
 

ДМ 2: «Теория обучения в системе современных образовательных 
технологий» 

Тема 1: «Технология развивающего обучения – теория 
содержательных обобщений».  

Цели: изучить и проанализировать особенности технологии обучения 
по системе Л.В. Занкова и технологию развивающего обучения В.В. 
Давыдова, Д.Б. Эльконина. 

Основные вопросы темы: 
1. Особенности технологии обучения по системе Л.В. Занкова.  
2. Значение развивающей системы Л.В. Занкова.  
3. Характеристика развивающего обучения – теория содержательных 

обобщений (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин). 
 

Тема 2: «Технологии модульного обучения (П.И. Третьяков,И.Б. 
Сенновский, М.А. Чошанов)».  
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Цели: сформировать понимание сущности технологии модульного 
обучения. 

Основные вопросы темы: 
1. Классификационные параметры технологии.  
2. Целевые ориентации и концептуальные положения технологии. 
3. Особенности содержания и структуры технологии модульного 

обучения.  
4. Особенности методики. 
 

Тема 3: «Природосообразные технологии».  
Цели: познакомить студентов с особенностями природосообразных 

технологий. 
Основные вопросы темы: 
1. Понятие и принципы природосообразности. 
2. Технологии физического воспитания, сбережения и укрепления 

здоровья. 
3. Природосообразные технологии обучения чтению и письму (А.М. 

Кушнир).  
4. Природосообразная технология обучения иностранному языку А.М. 

Кушнира.  
5. Технология обучения детей с признаками одаренности. 
 

Тема 4: «Технологии свободного образования».  
Цели: сформировать у студентов понимание сущности технологии 

свободного образования. 
Основные вопросы темы: 
1. Педагогика свободы Л.Н. Толстого.  
2. Вальдорфская педагогика (Р. Штейнер).  
3. Технология свободного труда (С. Френе).   
4. Целостная модель свободной школы Т.П. Войтенко. 
 

Тема 5: «Технологии на основе активизации деятельности 
учащихся».  

Цели: изучить и проанализировать технологии, которые основаны на 
активизации деятельности учащихся. 

Основные вопросы темы: 
1. Игровые технологии как вид педагогических технологий.  
2. Сущность и функции игры и игровой деятельности.  
3. Значение игры в обучении.  
4. Игровые технологии в младшем школьном возрасте.  
 

Тема 6: «Характеристика информационно-компьютерных 
технологий обучения».  

Цели: знакомство с характеристикойинформационно-компьютерных 
технологий обучения и условиями их реализации. 
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Основные вопросы темы: 
1. Понятие и характеристика информационно-компьютерных 

технологий обучения.  
2. Условия реализации информационно-информационных технологий.  
3. Компьютер в современном учебном процессе.  
4. Методика проведения интерактивных лекций с применением 

мультимедиа-технологии обучения.  
 

Тема 7: «Характеристика технологии дистанционного обучения».  
Цели: знакомство с характеристикой и сущностью технологии 

дистанционного обучения. 
Основные вопросы темы: 
1. Понятие «дистанционное обучение».  
2. История появления дистанционного образования.  
3. Дидактические принципы дистанционного обучения.  
4. Средства и организационные формы дистанционного обучения.  
5. Классификация систем и методов дистанционного образования.  
6. Методические основы дистанционного обучения. 
 

Тема 8: «Образовательные технологии на основе эффективного 
управления и организации учебного процесса».  

Цели: сформировать у студентов понимание сущности 
образовательных технологий на основе эффективного управления и 
организации учебного процесса. 

Основные вопросы темы: 
1. Перспективно-опережающее обучение с использованием опорных 

схем при комментируемом управлении (С.Н. Лысенкова). 
2. Технологии дифференцированного обучения.  
3. Коллективный способ обучения. 
4. Особенности проведения урока на основе групповой работы 

учащихся.  
5. Обучение в сотрудничестве. 
 

Характеристика основных понятий и определений, необходимых 
студенту для усвоения данного раздела: 

Обучение в сотрудничестве – это особое направление, которое 
связано с организацией обучения учащихся в составе малых учебных групп 
(как правило, по 3 – 5человек). Обучение в сотрудничестве – это совместное 
(поделенное, распределенное) обучение, в результате которого учащиеся 
работают вместе, коллективно конструируя, продуцируя новые знания, а не 
потребляя их в уже готовом виде.  

Процесс группового обучения, в отличие от традиционного 
фронтального и индивидуального, характеризуется такими основными 
чертами, как: участие при обучении в сотрудничестве; социализация; 

общение; рефлексия; взаимодействие для саморазвития. 
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Под педагогикой сотрудничества новаторы понимали установление 
гуманных взаимоотношений между участниками педагогического процесса, 
выступающих необходимым условием гармонического развития личности.  

Педагогика сотрудничества– это одна из технологий личностно-

ориентированного обучения, которая основана на принципах: 
 взаимозависимость членов группы; 
 личная ответственность каждого члена группы за собственные 

успехи иуспехи группы; 
 совместная учебно-познавательная деятельность в группе; 
 общая оценка работы группы. 
Развитие (прогрессивное) – это процесс физического и психического 

изменения индивида во времени, предполагающий совершенствование, 
переход в любых его свойствах и параметрах от меньшего к большему, от 
простого к сложному, от низшего к высшему. 

Термин «формирование личности» употребляется как: 
 синоним «развития», т.е. процесс внутреннего изменения личности; 
 синоним «воспитания», «социализации», т.е. создание и реализация 

внешних условий для развития личности. 
Свойства и закономерности процесса развития. Развитие личности 

происходит согласно всеобщим диалектическим законам. Специфическими 
свойствами (закономерностями) этого процесса являются следующие: 

Имманентность: способность к развитию заложена в человеке 
природой, она есть неотъемлемое свойство личности. 

Биогенностъ: психическое развитие личности во многом определяется 
биологическим механизмом наследственности. 

Социогенность: социальная среда, в которой происходит развитие 
человека, оказывает огромное влияние на формирование личности. 

Психогенность: человек - саморегулирующаяся и самоуправляющаяся 
система, процесс развития подвержен саморегуляции и самоуправлению. 

Индивидуальность: личность представляет собой уникальное явление, 
отличающееся индивидуальным подбором качеств и собственным вариантом 
развития. 

Стадийность: развитие личности подчиняется всеобщему закону 
цикличности, претерпевая стадии зарождения, роста, кульминации, увядания, 
упадка. 

Неравномерность (нелинейность): индивид уникален, каждая 
личность развивается в своем темпе, испытывая случайно распределенные во 
времени ускорения (спонтанность) и противоречия роста (кризисность). 

Физический возраст определяет количественные (ограниченность) и 
качественные (сензитивность) возможности психического развития. 

Концепция развивающего обучения: решающая роль в развитии 
ребенка принадлежит обучению. 

Проблемное обучение – организованный преподавателем способ 
активного взаимодействия субъекта с проблемно-представленным 
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содержанием обучения, в ходе которого он приобщается к объективным 
противоречиям научного знания и способам их решения. Учится мыслить, 
творчески усваивать знания. 

Дистанционное обучение – это новое понятие в дидактике, 
стремительно проявившее себя в педагогической практике и выросшее до 
новой дидактической категории.  

Дистанционное обучение – это форма учебного процесса, в которой 
отсутствующие явно личные контакты преподавателя и обучаемого 
реализуются средствами информационных сетей и информационно-

коммуникационных технологий. 

Технологии дистанционного образования можно разделить на три 
основные категории: 

 неинтерактивные (печатные материалы, аудионосители, 
видеоносители); 

 средства компьютерного обучения (электронные учебники, 
компьютерное тестирование и контроль знаний, новейшие средства 
мультимедиа); 

 видеоконференция – развитые средства телекоммуникации по 
аудиоканалам, видеоканалам и компьютерным сетям 

В широком значении информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) – это использование вычислительной техники 
ителекоммуникационных средств для реализации 
информационныхпроцессов с целью оперативной и эффективной работы с 
информациейна законных основаниях.  

Природосообразностъ – педагогический принцип, согласно которому 
воспитатель в своей деятельности руководствуется факторами естественного, 
природного развития ребенка (Я.А. Каменский, И.Г. Песталоцци, А.В. 
Цистервег). 

Модульное обучение – это четко выстроенная технология обучения, 
базирующаяся на научно-обоснованных данных, не допускающая 
экспромтов, как это возможно при других методах обучения.  

Краткие выводы, ориентирующие студента на определенную 
совокупность сведений, основных идей, ключевых положений, систему 
доказательств, которые необходимо усвоить: особенности технологии 
развивающего обучения, модульного обучения, природосообразные 
технологии, технологии на основе активизации деятельности учащихся, 
образовательные технологии на основе эффективного управления и 
организации учебного процесса, информационно-компьютерные технологии 
обучения и технологии дистанционного обучения. 

Контрольные вопросы, предназначенные для самопроверки 
знаний, должны быть направлены на воспроизведение теоретического 
материала; раскрытие причинно-следственных связей; обобщение, 
систематизацию и анализ знаний по изучаемому модулю. 
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ДМ 3: «Основы технологий воспитания в системе современных 
образовательных технологий» 

Тема 1: «Основные педагогические технологии, применяемые в 
воспитательном процессе учебного заведения».  

Цели: изучить и проанализировать основные педагогические 
технологии, применяемые в воспитательном процессе учебного заведения. 

Основные вопросы темы: 
1. Особенности технологической схемы воспитания.  
2. Комплексный подход в практической технологии воспитания.  
3. Компоненты воспитательного процесса (Ю.К. Бабанский).  
4. Соотношение комплексного и системного подхода к воспитанию 

(Ю.К. Бабанский). 
 

Тема 2: «Традиционная технология воспитания».  
Цели: сформировать представления о традиционных технологиях 

воспитания. 
Основные вопросы темы: 
1. Технологии воспитания в современной массовой школе.  

2. Формы, методы и средства воспитания: сущность, классификация.  
3. Выбор форм, методов и средств воспитания в работе классного 

руководителя.  
4. Технология проведения беседы, диспута, конкурсов.  
 

Тема 3: «Общепедагогические технологии воспитательного 
процесса».  

Цели: познакомить студентов с общепедагогическими технологиями 
воспитательного процесса. 

Основные вопросы темы: 
1. Технология воспитания на основе системного подхода (Л.И. 

Новикова, В.А. Караковский, Н.Л. Селиванова).  
2. Модель трудового воспитания А.А. Католикова.  
3. Технология педагогической поддержки О.Г. Газмана. 
 

Тема 4: «Локальные воспитательные технологии».  
Цели: знакомство с теоретическими и практическими аспектами 

локальных воспитательных технологий. 
Основные вопросы темы: 
1. Локальные (модульные) воспитательные технологии: сущность 

исвоеобразие.  
2. Примеры локальных технологий воспитания. 
 

Характеристика основных понятий и определений, необходимых 
студенту для усвоения данного раздела: 

Воспитание – 1) процесс систематического и целенаправленного 
воздействия на духовное и физическое состояние личности. 
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2) процесс и результат взаимодействия воспитателя с воспитанником с 
целью его личностного развития и усвоения социальных норм и культурных 
ценностей, подготовки к самореализации в том обществе, в котором он 
живёт. 

Воспитание – целенаправленное управление процессом развития 
человека через его включение в различные виды социальных отношений в 
учебе, общении, игре, практической деятельности. 

Воспитание (как общественное явление) – сложный и противоречивый 
социально-исторический  процесс  передачи  новым  поколениям  
общественно-исторического  опыта, осуществляемый  всеми социальными  
институтами: общественными организациями,  средствами массовой 
информации и культуры, церковью, семьей, образовательными 
учреждениями разного уровня и направленности. Воспитание обеспечивает 
общественный прогресс и преемственность поколений.  

Воспитание (как педагогическое явление) – 1) целенаправленная 
профессиональная  деятельность педагога, содействующая  максимальному  
развитию личности ребенка, вхождению его в контекст современной 
культуры, становлению как субъекта собственной жизни, формированию его 
мотивов и ценностей; 2) целостный,  сознательно  организованный  
педагогический,  процесс   219 формирования и образования личности в 

учебно-воспитательных учреждениях специально подготовленными 
специалистами; 3) целенаправленная, управляемая и открытая система 
воспитательного взаимодействия детей и взрослых, в которой  воспитанник  
является  паритетным  участником  и  есть  возможность вносить в нее 
(систему) изменения, способствующие оптимальному развитию детей (в этом 
определении ребенок является и объектом, и субъектом); 4) предоставление  
воспитаннику  альтернативных способов  поведения  в  различных ситуациях, 
оставляя за ним право выбора и поиска своего пути; 5) процесс и результат 
целенаправленного влияния на развитие личности, ее отношений, черт, 
качеств, взглядов, убеждений, способов поведения в обществе (в этой 
позиции ребенок – объект педагогического воздействия); 6) 
целенаправленное создание условий для освоения человеком культуры, 
перевода ее в личный опыт через организованное длительное воздействие на 
развитие индивида со стороны окружающих воспитательных институтов, 
социальной и природной среды, с учетом его потенциальных возможностей с 
целью стимулирования его саморазвития и самостоятельности; 7) (в самом 
узком, конкретном значении) составные части целостного воспитательного 
процесса: умственное, направленное и т.д. воспитание.  

Воспитательная система – совокупность взаимосвязанных 
компонентов, составляющих целостную социально-педагогическую 
структуру и выступающих постоянно действующими факторами воспитания.  

Воспитательная система – совокупность взаимосвязанных 
компонентов, составляющих целостную социально-педагогическую 
структуру и выступающих постоянно действующими факторами воспитания. 
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Воспитательная система– комплекс воспитательных целей, людей, их 
реализующих в процессе целенаправленной деятельности, отношений, 
возникающих между ее участниками; освоенная среда и управленческая 
деятельность по обеспечению жизнеспособности ВС. Создается для 
реализации педагогических целей и обеспечения развития личности 
учащихся. Выделяют: традиционные ВС. массовых школ, малочисленных 
сельских школ, профильных учебных заведений и т. д. 

Воспитательная система  – этоединство целей, содержания, 
организационных форм, методов, средств, обеспечивающих формирование 
личности с заранее определёнными качествами, взглядами, убеждениями 
(Ю.К. Бабанский). 

Самовоспитание – осознанная, целеустремленная деятельность 
человека, направленная на саморазвитие, самообразование, 
совершенствование положительных и преодоление отрицательных 
личностных качеств. 

Самовоспитание – один из видов человеческой деятельности,  
ведущей функцией которой  является самоопределение  личности в игровой, 
учебной, трудовой, общественной и других видах деятельности и общения с 
целью развития у себя социально и личностно значимых качеств.  

Технология воспитания – научно обоснованная система принципов, 
форм, методов и приёмов воспитывающего воздействия на внутренний 
духовный мир личности, на условия формирования и функционирования 
механизма общения людей. 

Технология коллективного творческого воспитания – продуманная 
система ключевых мероприятий, которая благодаря целенаправленной 
деятельности педагогов направлена на комплексное решение задач 
гармонического развития личности. 

Краткие выводы, ориентирующие студента на определенную 
совокупность сведений, основных идей, ключевых положений, систему 
доказательств, которые необходимо усвоить: основные педагогические 
технологии, применяемые в воспитательном процессе учебного заведения, 
общепедагогические технологии воспитательного процесса, традиционные и 
локальные воспитательные технологии.  

Контрольные вопросы, предназначенные для самопроверки 
знаний, должны быть направлены на воспроизведение теоретического 
материала; раскрытие причинно-следственных связей; обобщение, 
систематизацию и анализ знаний по изучаемому модулю. 

 

1.3 Методические рекомендации для подготовки к практическим 
занятиям  

 

Значительную роль в изучении предмета выполняют практические 
занятия, которые призваны, прежде всего, закреплять теоретические знания, 
полученные в ходе прослушивания и запоминания лекционного материала, 
ознакомления с учебной и научной литературой, а также выполнения 
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самостоятельных заданий. Тем самым практические занятия способствуют 
получению наиболее качественных знаний, помогают приобрести навыки 
самостоятельной работы.  

Приступая к подготовке темы практического занятия, необходимо, 
прежде всего, внимательно ознакомиться с его планом. Затем необходимо 
изучить соответствующие конспекты лекций, главы учебников и 
методических пособий, разобрать примеры, ознакомиться с дополнительной 
литературой (справочниками, энциклопедиями, словарями и др.). 
Предлагается к наиболее важным и сложным вопросам темы составлять 
конспекты ответов. Конспектирование дополнительных источников также 
способствует более плодотворному усвоению учебного материала. Следует 
готовить все вопросы соответствующего занятия: необходимо уметь давать 
определения основным понятиям, знать основные положения теории, 
правила и формулы, предложенные для запоминания к каждой теме.  

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы. 
Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные 
положения и проследить их логику. Ведение записей способствует 
превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, 
и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего 
записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 
быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. 
Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение 
мысли, возникшие при самостоятельной работе.  

Очевидны три структурные части практического занятия: 
предваряющая (подготовка к занятию), непосредственно само практического 
занятия (обсуждение вопросов темы в группе, решение задач по теме) и 
завершающая часть (последующая работа студентов по устранению 
обнаружившихся пробелов в знаниях, самостоятельное решение задач и 
выполнение заданий по рассмотренной теме).  

Не только само практическое занятие, но и предваряющая, и 
заключающая части его являются необходимыми звеньями целостной 
системы усвоения вынесенной на обсуждение темы.  

Перед очередным практическим занятием целесообразно выполнить 
все задания, предназначенные для самостоятельного рассмотрения, изучить 
лекцию, соответствующую теме следующего практического занятия, 
подготовить ответы на вопросы по теории, разобрать примеры. В процессе 
подготовки к практическому занятию закрепляются и уточняются уже 
известные и осваиваются новые категории, «язык» становится богаче. 
Столкнувшись в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 
темы, необходимо найти ответы самостоятельно или зафиксировать свои 
вопросы для постановки и уяснения их на самом практическом занятии.  

В начале занятия следует задать преподавателю вопросы по материалу, 
вызвавшему затруднения в его понимании и освоении.  

В ходе практического занятия каждому студенту надо стараться давать 
конкретные, четкие ответы по существу вопросов, доводить каждую задачу 
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до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных 
расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к 
преподавателю.  

В ходе практического занятия каждый должен опираться на свои 
конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из учебников по 
данной теме.  

Самое главное на практическом занятии – уметь изложить свои мысли 
окружающим, поэтому необходимо обратить внимание на полезные советы:  

1. Если студент чувствует, что не владеет навыком устного изложения, 
необходимо составить подробный план материала, который он будет 
излагать. Но только план, а не подробный ответ, чтобы избежать 
зачитывания.  

2. Студенту необходимо стараться отвечать, придерживаясь пунктов 
плана.  

3. При устном ответе не волноваться, так как вокруг друзья, а они 
очень благожелательны к присутствующим.  

4. Следует говорить внятно при ответе, не употреблять слова-паразиты.  
5. Полезно изложить свои мысли по тому или иному вопросу дома, в 

общежитии.  
При необходимости следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 
вопросы, которые требуют разъяснения. Работа на всех практических 
занятиях в течение семестра позволяет подготовиться без трудностей и 
успешно сдать экзамен.  

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 
организационный и закрепление и углубление теоретических знаний.  

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, 
которая включает:  

- уяснение задания на самостоятельную работу;  
- подбор рекомендованной литературы;  
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки.  
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 

работе.  
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к 

занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. 
Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 
материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 
самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить 
на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 
теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться 
понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, 
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примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном 
материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 
изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.  

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 
обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также 
приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, 
развивается речь.  

Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, 
продумывать изучаемый материал. Большое значение имеет 
совершенствование навыков конспектирования у студентов. Преподаватель 
может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: план 
(простой и развернутый), выписки, тезисы.  

На практическом занятии каждый его участник должен быть готовым к 
выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять 
максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно 
строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, 
чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому 
воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. 
Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, 
о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал 
его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент 
может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 
первоисточникам, использовать знание художественной литературы и 
искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.  

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к 
участию в которых должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо 
внимательно и критически слушать, подмечать особенное в суждениях 
студентов, улавливать недостатки и ошибки, корректировать их знания, и, 
если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить внимание на то, 
что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 
высказанную выступающим студентом.  

Значительную роль в изучении предмета выполняют практические 
занятия, которые призваны, прежде всего, закреплять теоретические знания, 
полученные в ходе прослушивания и запоминания лекционного материала, 
ознакомления с учебной и научной литературой, а также выполнения 
самостоятельных заданий. Тем самым практические занятия способствуют 
получению наиболее качественных знаний, помогают приобрести навыки 
самостоятельной работы.  

Планы практических занятий состоят из отдельных тем, 
расположенных в соответствии с рабочей программой изучаемой 
дисциплины. Каждая тема включает следующие элементы:  

- цель проведения занятия;  
- теоретические вопросы, необходимые для усвоения темы;  
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- задание (задания могут включать в себя вопросы, на которые в ходе 
фронтального опроса необходимо дать развернутые ответы, вопросы для 
подготовки сообщения (доклада) для устного выступления на практическом 
занятии, задачи по теме для решения в аудитории и для самостоятельного 
решения и т.д.);  

- список литературы по теме для подготовки к практическому занятию.  
Темы докладов могут быть предложены студентами в рамках учебной 

программы курса самостоятельно. При этом формулировка и содержание 
сообщений должны согласовываться с преподавателем. 

Приступая к подготовке темы практического занятия, необходимо, 
прежде всего, внимательно ознакомиться с его планом (по планам 
практических занятий), а также учебной программой по данной теме. 
Учебная программа позволяет наиболее качественно и правильно 
сформулировать краткий план ответа, помогает лучше сориентироваться при 
проработке вопроса, способствует структурированию знаний. Необходимо 
далее изучить соответствующие конспекты лекций и главы учебников, 
ознакомиться с дополнительной литературой и практическим опытом, 
рекомендованными к этому занятию. Предлагается к наиболее важным и 
сложным вопросам темы составлять конспекты ответов. Конспектирование 
некоторых дополнительных источников также способствует более 
плодотворному усвоению учебного материала. Следует готовить все вопросы 
соответствующего занятия и, кроме того, необходимо уметь давать 
определения основным категориям и понятиям инновационного 
менеджмента, предложенным для запоминания к каждой теме практических 
занятий. Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной 
работы. Они помогают понять построение изучаемой книги, выделить 
основные положения, проследить их логику и тем самым проникнуть в 
творческую лабораторию автора. Ведение записей способствует 
превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, 
и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего 
записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 
быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. 
Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение 
мысли, возникшие при самостоятельной работе.  

Отвечать на тот или иной вопрос рекомендуется наиболее полно и 
точно, при этом нужно уметь логически грамотно выражать и обосновывать 
свою точку зрения, свободно оперировать понятиями и категориями данной 
дисциплины.  

Большое значение имеет совершенствование навыков 
конспектирования. Полноценные записи отражают не только содержание 
прочитанного, но и результат мыслительной деятельности студента. Важно 
развивать умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 
материал.  

Преподаватель может рекомендовать следующие основные формы 
записи: план (простой и развернутый), выписки, тезисы.  
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Ввиду трудоемкости подготовки к практическому занятию следует 
продумать алгоритм действий, еще раз внимательно прочитать записи лекций 
и уже готовый конспект по теме практического занятия, тщательно 
продумать свое устное выступление.  

На практическом занятии каждый его участник должен быть готовым к 
выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять 
максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно 
строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, 
чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому 
воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. 
Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, 
о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал 
его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом можно 
обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 
первоисточникам, использовать знание художественной литературы и 
искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д. Вокруг такого 
выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 
должен стремиться каждый.  

Очевидны три структурные части практического занятия: 
предваряющая (подготовка к занятию), непосредственно само практического 
занятия (обсуждение вопросов темы в группе) и завершающая часть 
(последующая работа студентов по устранению обнаружившихся пробелов в 
знаниях).  

Не только само практическое занятие, но и предваряющая, и 
заключающая части его являются необходимыми звеньями целостной 
системы усвоения вынесенной на обсуждение темы.  

Прежде всего, следует уяснить предложенный план занятия, осмыслить 
вынесенные для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в 
раскрытии темы практического занятия. И в этом большая роль принадлежит 
преподавателю.  

Подготовка к практическому занятию активизирует работу с книгой, 
требует обращения к литературе, учит рассуждать. В процессе подготовки к 
практическому занятию закрепляются и уточняются уже известные и 
осваиваются новые категории, «язык» становится богаче. Сталкиваясь в ходе 
подготовки с недостаточно понятными моментами темы, студенты находят 
ответы самостоятельно или фиксируют свои вопросы для постановки и 
уяснения их на самом практическом занятии.  

Преподаватель может предложить подумать над постановкой таких 
вопросов по теме практического занятия, которые вызовут интерес своей 
неоднозначностью, противоречивостью, разделят участников практического 
занятия на оппонирующие группы. А это как раз то, что нужно для 
дискуссии, для активизации практического занятия, для поиска истины, 
которая, как известно, рождается в споре. Само собой разумеется, что и в 
арсенале преподавателя должны быть заготовлены вопросы для создания 
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проблемных ситуаций, если они не будут созданы выступлениями студентов, 
самой логикой развития практического занятия.  

В процессе подготовки, прорабатывая предложенные вопросы, следует 
определить для себя один-два из них (можно, конечно и больше), в которых 
студент чувствует себя наиболее уверенно и в качестве консультанта или 
оппонента намерен задать тон на практическом занятии.  

На втором этапе практического занятия студентами осуществляется 
весьма объемная работа по углубленному проникновению в суть вынесенной 
для обсуждения проблемы. В ходе практического занятия студент учится 
публично выступать, видеть реакцию слушателей, логично, ясно, четко, 
грамотным литературным языком излагать свои мысли, проводить доводы, 
формулировать аргументы в защиту своей позиции.  

На практическом занятии каждый имеет возможность критически 
оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями их излагать других 
студентов, сделать выводы о необходимости более углубленной и 
ответственной работы над обсуждаемыми проблемами.  

В ходе практического занятия каждый должен опираться на свои 
конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из учебников, 
первоисточников, статей, другой философской литературы, на словарь по 
данной теме. Практическое занятие стимулирует стремление к 
совершенствованию конспекта, желание сделать его более информативным, 
качественным. От одного практического занятия к другому, на всех его 
этапах и их коррекции студент поднимается на более высокую ступеньку 
собственной зрелости, своего мнения более эффективно работать над 
проблемами, непосредственно относящимися к его будущей профессии.  

На практическом занятии и на следующем за ним этапе «включается» 
психологический фактор мотивация готовности к обучению. 

 

2. 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. 
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Семинары являются логическим продолжением лекций. Они призваны 
углубить, расширить и детализировать знания, сообщаемые на лекции,                       
проверить эффективность и качество их усвоения. Самостоятельная работа 
организуется с целью повышения познавательной активности студентов, 
приобретения знаний, практических навыков в ходе выполнения творческих 
заданий. 

Изучение курса завершается экзаменом. 
Организация самостоятельной работы студентов 

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

Деятельность преподавателя по организации самостоятельной 
работы студентов:  

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

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

студентов в соответствии с требованиями государственных образовательных 
стандартов и программ.  

Формирование содержания самостоятельной работы включает в себя:  
 определение и обоснование необходимого минимума разделов, тем 

вопросов, заданий, выносимых на аудиторную и внеаудиторную 
самостоятельную работу студентов;  

 определение содержания и объема теоретической учебной 
информации и практических заданий по каждой теме, которые выносятся на 
самостоятельную работу;  

 отбор и предложение методов и форм самостоятельной работы 
студентов в соответствии с современными технологиями обучения;  

 определение форм и методов контроля за выполнение 
самостоятельных заданий студентами;  

 разработку критериев оценки результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы, с учетом требований к уровню подготовки 
студентов, определенных Госстандартом.  

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

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

2. Планирование самостоятельной работы студентов:  
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- 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, кейс-задачи, 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.  
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 Контроль результатов самостоятельной работы студентов может 
проводиться одновременно с текущим и промежуточным контролем знаний 
студентов по соответствующей дисциплине.  

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

Общепедагогическими критериями оценки результатов организованной 
самостоятельной работы студента являются:  

 уровень освоения студентом учебного материала на уровне учебных 
компетенций;  

 умение студента использовать теоретические знания при 
выполнении практических задач;  

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

рефлексивных умений;  
 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 
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содержание каждой предлагаемой дисциплины, включать различные виды и 
уровни познавательной деятельности студентов.  

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

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

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

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

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

Студента с первой недели изучения следует ознакомить с 
дидактическими единицами дисциплины, перечнем и объемом 
самостоятельно изучаемого учебно-программного материала, а также 
системой балльной оценки и итогового теста, экзамена (зачета) по данной 
дисциплине.  

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 
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дисциплин, поскольку стимулирует студентов к работе с необходимой 
литературой, вырабатывает навыки принятия решений.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Методические рекомендации по отдельным видам 
самостоятельной работы.  

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при 
проведении практических занятий, семинаров, выполнении лабораторного 
практикума и во время чтения лекций.  

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

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

Для проведения занятий необходимо иметь большой банк заданий и 
задач для самостоятельного решения, причем эти задания могут быть 
дифференцированы по степени сложности.  
При проведении семинаров и практических занятий студенты могут 
выполнять СРС как индивидуально, так и малыми группами (творческими 
бригадами), каждая из которых разрабатывает свой проект (задачу). 
Выполненный проект (решение проблемной задачи) затем рецензируется 
другой бригадой по круговой системе. Публичное обсуждение и защита 
своего варианта повышают роль СРС и усиливают стремление к ее 
качественному выполнению. Данная система организации практических 
занятий позволяет вводить в задачи научно-исследовательские элементы, 
упрощать или усложнять задания. 
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