
  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПЕДАГОГИКА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

1.  Методические указания по изучению дисциплины для студентов 

1. Главное – стремиться вырабатывать свой индивидуальный стиль учебно-

профессиональной деятельности, 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 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. 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
НЕКВАЛИФИРОВАННОЙ

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ
S/N: 23D16332126F20AC455A1AC0A6900C67
Владелец: Кулешин Максим Георгиевич
Должность: И.о. ректора
E-mail: kuleshin.mg@sspi.ru
Организация: ГБОУ ВО СГПИ
Дата подписания: 19.05.2023
Действителен: с 04.05.2023 до 04.05.2026  

                             1 / 13



  

 2 

 

6. Во время реализации плана постоянно контролируй себя и свою деятельность. 
Корректируй работу с учетом получаемых результатов, то есть осуществляй и используй 
обратную связь. 

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. 
 

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 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). 

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 может понадобиться использовать сайты Интернет, 

рекомендуется 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. Если 
необходимо дополнительно использовать какую-либо информацию, рекомендуется 
предварительно получить консультацию о выборе источников информации у 
преподавателя. 

 

Подготовка реферативно-аналитического материала. 
Реферат (доклад) – это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, 

которая способствует формированию навыков исследовательской работы, приучает 
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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.  

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 
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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; 

 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. 

 

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. 
 

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;  
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- 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. 

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 
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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 к зачету с оценкой 

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

Преподаватель может предложить вам как традиционные (билеты к зачету) так и 
нетрадиционные формы сдачи зачета: письменный, проектный тестовой, проблемный, и 
множество др. 

Однако есть ряд правил, которые важно соблюдать при подготовке к зачету с 
оценкой: 

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

оставив последний для повторения;  
4. Выделяйте те вопросы, которые требуют особого внимания;  
5. Составляйте вопросы для консультации; в вопросах выделяйте самое главное, 

составляйте план ответа на вопрос. 
 

Методические указания по изучению теоретического материала.  
 

В лекциях раскрываются методические и теоретические основы методики 
преподавания в системе образования, рассматриваются методы и принципы построения 
учебного процесса, формы и современные технические средства организации учебного 
процесса. 

На практических занятиях систематизируются полученные теоретические знания, 
студенты знакомятся с приемами реализации различных дисциплин и совершенствуют 
свои знания в области дидактики. 

При подготовке конспекта студенту необходимо:  
1. Определить цель работы. 
2. Ознакомится с материалом, полностью прочитав его текст. 
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3. Составить план, соотнося его с заданной темой и целью работы. 
4. Определить части текста, соотносящиеся с пунктами плана, и выделить их. 
5. Законспектировать материал в соответствии с пунктами плана. 
6. Окончательно оформить конспект, указав автора, название статьи, название 

основного источника, откуда взят материал, место издания, год выхода в печать.  
 

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 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 до 
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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, 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 
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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;  
- 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.  
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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.  

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 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.  
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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. 

 

Методические указания по составлению глоссария.  
Ознакомление с профессионально-направленными источниками предполагает 

составление словаря (глоссария). Работа с глоссарием лежит в основе формирования 
понятийно-категориального аппарата студентов, что крайне необходимо для будущей 
профессиональной деятельности, так как расширяет специальный лексический запас, 
формирует умение использовать терминологию по направлению будущей деятельности, 
расширяет кругозор, придает студентами уверенность в себе, способствует становлению 
профессиональной компетенции. 

При составлении глоссария необходимо: 
1. Отобрать термины и понятия темы (раздела) на основе изученного материала; 
2. Отобранные термины и лексические единицы должны быть переведены на 

русский язык; 
3. Для каждого термина дается краткое определение, трактовка; 
4. Общее количество отобранных терминов не должно быть более 25-30единиц; 
5. Отобранные термины и понятия предназначены для активного усвоения. 
 

 

 

 

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

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

Изучение курса завершается экзаменом. 
Организация самостоятельной работы студентов 

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

Деятельность преподавателя по организации самостоятельной работы 
студентов:  

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

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

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

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

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

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

студентами;  

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

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

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

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

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

соответствии с содержанием учебной дисциплины, графиком учебного процесса, учебным 
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,  
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 обеспечение информационно-методическими материалами (рабочей программой 
дисциплины, методическими указаниями , заданиями для самоконтроля и т.п.);  

 обеспечение критериями оценки качества той или иной формы самостоятельной 
работы.  

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

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

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

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

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

разнообразные формы, методы и технологии контроля.  
 Формы: тестирование, самоотчёт, презентации, кейсы, защита творческих работ, 

контрольные работы и д.р.;  
 Методы контроля: семинарские занятия, зачёты, коллоквиумы, лабораторные 

работы, практические работы, собеседования, экзамены;  
 Технологии контроля: ситуативная, рейтинговая оценка, портфолио, самооценка 

и др.  
 Контроль результатов самостоятельной работы студентов осуществляется в 

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

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

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

Общепедагогическими критериями оценки результатов организованной 
самостоятельной работы студента являются:  

 уровень освоения студентом учебного материала на уровне учебных 
компетенций;  

 умение студента использовать теоретические знания при выполнении 
практических задач;  

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

умений;  
 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.  
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            13 / 13

http://www.tcpdf.org

		kuleshin.mg@sspi.ru
	2023-05-19T01:46:27+0000
	ГБОУ ВО СГПИ
	Кулешин Максим Георгиевич




