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1 Введение 

 

В настоящее время актуальными становятся требования к личным 

качествам современного студента - умению самостоятельно пополнять и 

обновлять знания, вести самостоятельный поиск необходимого материала, 

быть творческой личностью. Ориентация учебного процесса на само-

развивающуюся личность делает невозможным процесс обучения без 

учета индивидуально-личностных особенностей обучаемых, предостав-

ления им права выбора путей и способов учения. Появляется новая цель 

образовательного процесса - воспитание компетентной личности, ориен-

тированной на будущее, способной решать типичные проблемы и задачи 

исходя из приобретенного учебного опыта и адекватной оценки конкретной 

ситуации. 

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателя за развитие навыков самостоятельной работы, за стимули-

рование профессионального роста студентов, воспитание их творческой 

активности и инициативы. 

Внедрение в практику учебных программ с повышенной долей са-

мостоятельной работы активно способствует модернизации учебного 

процесса. 

 

2 Цели и виды самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа студентов проводиться с целью: 

— систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

— углубления и расширения теоретических знаний; 

— формирования   умений   использовать   нормативную,   правовую, 
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справочную документацию и специальную литературу; 

— развития познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

— формирования самостоятельности мышления, способностей к са-

моразвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

— развития исследовательских умений. 

Для достижения указанной цели студенты должны решать следующие 

задачи: 

— изучить рекомендуемые литературные источники; 

— ответить на контрольные вопросы; 

— решить предложенные задачи, кейсы, ситуации; 

— выполнить контрольные и курсовые работы. 

Работа студентов в основном складывается из следующих элементов: 

1. Изучение и усвоение в соответствии с учебным планом программ-

ного материала по всем учебным дисциплинам; 

2. Выполнение письменных контрольных и курсовых работ; 

3. Подготовка и сдача зачетов, курсовых работ, итоговых экзаменов; 

4. Написание и защита дипломного проекта. 

Самостоятельная работа включает такие формы работы, как: 

• индивидуальное занятие (домашние занятия) - важный элемент в 

работе студента по расширению и закреплению знаний; 

• конспектирование лекций; 

• получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой  

дисциплины; 

• подготовка ответов на вопросы тестов; 

• подготовка к экзамену; 

• подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных  

форм обучения («Круглые столы», деловые игры, конференции); 

• выполнение контрольных, курсовых и дипломных работ; 
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• подготовка научных докладов, рефератов, эссе и др. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть: 

Для овладения знаниями: 

• чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литера 

туры); 

• составление плана текста; 

• составление опорного конспекта; 

• конспектирование текста; 

• выписки из текста; 

• работа со словарями и справочниками; 

• ознакомление с нормативными документами; 

• исследовательская работа; 

• использование аудио- и видеозаписи; 

• работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами 

Интернет; 

Для закрепления и систематизации знаний: 

• работа с конспектом лекции (обработка текста); 

• повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и  видеозаписей); 

• составление плана и тезисов ответа; 

• составление альбомов, схем, таблиц, ребусов, кроссвордов    для  

систематизации учебного материала; изучение нормативных документов; 

• выполнение тестовых заданий; 

• ответы на контрольные вопросы; 

• аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

• подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

подготовка рефератов, докладов; 

• работа с компьютерными программами; 
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• подготовка к сдаче экзамена; 

Для формирования умений: 

• решение задач и упражнений по образцу; 

• решение вариативных задач и упражнений; 

• выполнение чертежей, схем; 

• решение ситуационных производственных (профессиональных) за 

дач; 

• подготовка к деловым играм; 

• участие в научных и практических конференциях; 

• выпуск газеты, телепередачи, организация выставки; 

• проектирование и моделирование разных видов и компонентов  

профессиональной деятельности; 

• создание проектов, моделей. 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их сис-

тематичность, целесообразное планирование рабочего времени позволяет 

привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний в процессе обучения, обеспечивать 

высокий уровень успеваемости в период обучения, привить навыки повы-

шения профессионального уровня в течении всей трудовой деятельности. 

 

 

3 Организация самостоятельной работы студента 

 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная и внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и 

по его заданиям. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по за-

данию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
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Методическими материалами, направляющими самостоятельную ра-

боту студентов являются: 

• методические указания к практическим, семинарским и лаборатор-

ным занятиям; 

• часть учебно-методического комплекса по дисциплине (примеры 

решения домашних заданий, оформления рабочих тетрадей и отчетов 

по лабораторным и расчетным работам, использования элек-

тронных информационных ресурсов); 

• методические указания по выполнению курсовых и дипломных работ; 

• списки основной и дополнительной литературы в рабочей  про 

грамме дисциплины. 

Методические указания обращают внимание студента на главное, су-

щественное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анали-

зировать явления и факты, связывать теоретические положения с практикой, 

а так же облегчают подготовку к выполнению контрольных, курсовых работ 

и сдаче экзаменов. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

Организация самостоятельной работы включает в себя следующие 

этапы: 

1. Разработка и выдача заданий для самостоятельной работы. 

2. Организация консультаций по выполнению заданий (устный инст-

руктаж, письменная инструкция). 

3. Контроль за ходом выполнения и результатом самостоятельной ра-

боты студента. 

Преподавателем разрабатываются задания для самостоятельной работы 

студентов. Это может быть ссылка на конкретный учебник, сборник задач, 

учебное пособие, нормативно-справочную литературу. 
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При написании сборников задач целесообразно показать методику 

решения типовой задачи, а затем предложить для самостоятельного решения 

аналогичные задачи. Рекомендуется предусмотреть задачи повышенной 

сложности. 

При выдаче заданий на внеаудиторную самостоятельную работу ре-

комендуется использовать дифференцированный подход к студентам.  

Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам 

работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель 

предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся 

при выполнении задания.  

Средства для организации самостоятельной работы: рабочие тетради, 

бланки заданий, тексты, конспекты лекций, сборники задач, учебные 

пособия, таблицы, схемы, тесты, компьютерные классы.  

 

 

4 Методические рекомендации для студентов по отдельным формам 

самостоятельной работы 

 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный 

объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный материал 

содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая часть 

задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает необходимость 

привлекать информационные ресурсы Интернет. 

 

Работа с книгой 
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При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда 

большая экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют 

такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. 

Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику 

полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект 

лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 

консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 

конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного 

слова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения  полное усвоение смысла целого (по счету 

это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 
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Правила самостоятельной работы с литературой 

 

     Основные советы при работе с литературой  можно свести к следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 

«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту Г. Селье, – запомните только, где это можно отыскать». 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, экзаменов, для написания курсовых и 

дипломных работ). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить 

время). 

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями, которые помогут Вам лучше сориентироваться, на что 

стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время. 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас 

мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 

хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, 

либо с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять 

немалое время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев. 
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Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.   

Существует несколько видов чтения научного текста: 

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

2. просмотровое – используется  для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей 

работе;  

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

 4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид 

чтения в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую 

очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом.  
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Методические рекомендации по составлению конспекта 

 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в 

логической последовательности. Конспект позволяет всесторонне охватить 

содержание книги, статьи.  

Основные правила составления конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта. 

2. Выделите главное, составьте план. 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста. 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли. 

При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле 

и выразительности написанного. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

Практические занятия 

 

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную 

пользу, необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 

результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении. 
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Консультации 

 

Если в процессе самостоятельной  работы над изучением 

теоретического материала или при решении задач у студента возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. 

В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает 

затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует 

обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на 

вопросы самопроверки. 

 

 

Подготовка к экзаменам и зачетам 

 

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На экзамене студент демонстрирует то, что он 

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине. 

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных 

учебным планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, 

что 3-4 дня достаточно для успешной подготовки к экзаменам. 

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-



14 
 

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное 

время занятий - утренние и дневные часы. Во-вторых, наличие хороших 

собственных конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена 

какая-либо лекция, необходимо во время ее восстановить.  В-третьих, при 

подготовке к экзаменам у студента должен быть хороший учебник или 

конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение 

семестра. Здесь можно эффективно использовать листы опорных конспектов. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения.     

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии более эффективно.  

 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам: 

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (главное – 

это ориентировка в материале!).   

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала.  

• 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 сдавать будет 

более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в 

сложном материале.  

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, 

что требуется по программе обучения (или по программе данного 

преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные точки зрения. 
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Правила написания рефератов 

 

     Реферат - это самостоятельная учебно-исследовательская работа 

учащегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание 

материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-

поисковый характер. 

Этапы работы над рефератом 

1. Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по своему 

значению, но оригинальной, интересной по содержанию.  

2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 8-

10).  

3. Составление библиографии.  

4. Обработка и систематизация информации.  

5. Написание реферата.  

6. Публичное выступление с результатами исследования. (На семинарском 

занятии, студенческой научно-практической конференции.) 

 

Требования к оформлению реферативных работ 

• Объем реферата – 5-15 страниц текста, оформленного в соответствии с 

требованиями. 

• Реферат выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата 

А-4 (верхнее, нижнее и правое  поля – 1,5 см; левое – 2,5 см). 

• Текст печатается обычным шрифтом  Times New Roman (размер 

шрифта – 14 кегель). Заголовки – полужирным шрифтом Times New 

Roman (размер шрифта – 14 кегель). Интервал между строками – 

полуторный. 

• Текст оформляется на одной стороне листа. 

• Допускается рукописное оформление реферата. 
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Типовая структура реферата: 

1.     Титульный лист.   

2.     Введение.  

3.     Основная часть.  

4.     Заключение.   

5.     Список литературы.   

Титульный лист оформляется по единым требованиям. Он содержит:  

            -  название образовательного учреждения; 

            -  тему реферата; 

            - сведения об авторе; 

            - сведения о руководителе; 

            - год выполнения работы. 

 

      Автору реферата по окончании доклада могут быть заданы вопросы по 

теме реферата. 

 

 

Рекомендации по подготовке к защите курсового проекта 

 

Требования к структуре и оформлению курсового проекта изложены 

более подробно в «Методических указаниях по выполнению курсового 

проекта». 

При подготовке к защите курсового проекта студент должен знать 

основные положения работы, выявленные проблемы и мероприятия по их 

устранению, перспективы развития данной темы.  

Защита курсового проекта работы проводится в колледже при наличии 

у студента работы, рецензии и зачетной книжки. Оценка - 

дифференцирована. Преподаватель оценивает защиту курсового проекта и 

заполняет графу "оценка" в ведомости и в зачетной книжке.  
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Не допускаются к защите варианты курсовых проектов, найденные в 

Интернет, сканированные варианты учебников и учебных пособий, а также 

копии ранее написанных студенческих работ. 

 

 

5 Контроль над самостоятельной работой студентов 

 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине и может проходить в письменной, устной или 

смешанной форме, с представлением изделия или продукта творческой 

деятельности студента. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов могут быть использованы семинарские занятия, 

коллоквиумы, зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, 

защита творческих работ и др. 

Контроль самостоятельной работы студента может быть установлен в 

следующих формах: 

• включение предлагаемого для изучения вопроса в перечень вопросов 

экзаменационных билетов; 

• тестовый контроль; 

• защита письменных работ в том числе рефератов, курсовых и 

контрольных работ; 

• выступление  на семинарском занятии,  конференции,  участие  в 

«Круглом столе», деловой игре, олимпиадах и т.п. 
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