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В соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального 

образования профессиональная образовательная организация при  

формировании программы подготовки специалистов среднего звена обязана 

обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей, 

сопровождать её методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на её выполнение.  

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, 

выполняемая как в аудиторное, так и во внеаудиторное время по заданию и 

при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) не только способствует 

эффективному усвоению учебной информации, способов осуществления 

познавательной или профессиональной деятельности, но и воспитанию у 

обучающихся таких профессионально значимых личностных качеств, как 

ответственность, инициативность, креативность, трудолюбие. Личностный 

смысл самостоятельной работы будущего специалиста заключается не 

столько в усвоении информации по дисциплинам учебного плана, сколько в 

формировании через её посредство целостной структуры будущей 

профессиональной деятельности, в её предметном и социальном аспекте. 

Знания и умения должны  выступать для студента не самоцелью, а одним из 

важнейших средств его развития, как личности и как профессионала. 

Целью СРС является овладение фундаментальными знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, 

опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная 

работа студентов способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня, содействует оптимальному 

усвоению студентами учебного материала, развитию их познавательной 

активности, готовности и потребности в саморазвитии. 

Задачами СРС являются: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов, углубление и расширение теоретических 

знаний;  

- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;  

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений;  

- развитие компетенций, включающих в себя способность 

осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 



постановки и решения учебно-профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития; 

- использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании курсовых и выпускной квалификационной работ, 

для эффективной подготовки к зачетам и экзаменам. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная и внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по предмету, дисциплине, 

профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством педагога. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, 

учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа обучающихся, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом 

руководстве педагога, но без его непосредственного участия. 

Внеаудиторная      самостоятельная     работа    –   это   познавательная 

деятельность   обучающихся,   которая   переводит   обучающегося   в  

субъект   обучения; формирует  механизм   самоуправления  в  

профессиональной  направленности; опосредованно управляется 

преподавателем. Внеаудиторная самостоятельная работа необходима для 

овладения, закрепления, формирования умений, контроля результатов. 

К основным видам (формам) аудиторной самостоятельной работы 

относятся: 

- конспектирование лекций; 

- выполнение и разбор заданий (в процессе практических занятий); 

- выполнение и защита лабораторных работ (во время проведения 

лабораторных работ); 

- выполнение курсовых работ и выпускной квалификационной работы 

в рамках в рамках получения консультаций педагогов; 

- коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания 

дисциплин: (в часы консультаций, предусмотренных учебным планом); 

- прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 

- обобщение опыта в процессе прохождения и оформления результатов 

практик. 

В качестве основных форм внеаудиторной самостоятельной работы, 

при реализации ОПОП 40.02.02 – Правоохранительная деятельность 

используются: 

- подготовка к семинарам и практическим занятиям, лабораторным 

работам; 

- выполнение домашних заданий (в виде решения ситуационных задач 

проведения типовых расчетов, индивидуальных работ отдельным разделам 

содержания дисциплин и т.д.); 

- подготовка творческих работ (докладов, презентаций, контрольных 

работ (рефератов), эссе и групповых проектов); 

- конспектирование и реферирование литературы; 



- подготовка к тестированию; 

-подготовка к опросу; 

- выполнение практических заданий (кейс-задач).  

Самостоятельная работа может быть организована в индивидуальной, 

групповой и фронтальной формах. 

Фронтальная самостоятельная работа предполагает общее для всех 

задание, общий инструктаж педагога по выполнению задания, использование 

общих приемов организации и руководства дальнейшими действиями 

обучающихся. 

Групповая самостоятельная работа используется для совместной 

проработки учебного материала, выполнения лабораторных работ и 

практических заданий, взаимной проверки письменных заданий, организации 

проектной, исследовательской деятельности. 

При организации индивидуальной самостоятельной работы роль 

обучающегося в определении содержания работы, выборе способа ее 

выполнения является ведущей. Организация индивидуальной 

самостоятельной работы обеспечивает возможность стимулирования 

активности обучающихся, возможность его сотрудничества с педагогом. 

Контроль качества СРС – это соотношение достигнутых 

обучающимися результатов в ходе самостоятельной работы с 

запланированными целями обучения. Его основные цели состоят в 

выявлении достижений, успехов студентов, в определении путей их 

совершенствования, углубления знаний, умений, с тем, чтобы создавались 

условия для последующего включения студентов в активную 

самостоятельную деятельность.  

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: 

- соотнесение содержания контроля с целями обучения; 

- объективность контроля; 

- валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что 

предполагается проверить); 

- дифференциацию контрольно-измерительных материалов. 

В качестве форм и методов контроля могут быть использованы: 

тестирование, защита творческих работ (реферата, эссе, презентации, 

глоссария,  кроссвордов схем, иллюстраций), представление проектов и др. 

Контроль результатов самостоятельной работы может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта 

творческой самостоятельной деятельности обучающихся. 

Критерии оценки результатов: 

- степень овладения обучающимися учебного материала; 

- умение обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

- степень развития общих и профессиональных компетенций; 

- навыки оформления материала в соответствии с требованиями; 

- умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

- степень развитости навыков использовать теоретический запас знаний 



на практике; 

- умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить ее решение; 

- степень развитости навыков использовать электронные 

образовательные ресурсы, навыков формирования собственной позиции, её 

оценки и аргументирования. 

 

Самостоятельная работа в процессе лекционного занятия 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных 

системообразующих форм организации учебного процесса. Лекционное 

занятие представляет собой систематическое, последовательное, 

монологическое изложение преподавателем-лектором учебного материала, 

как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически 

стройного, систематически последовательного и ясного изложения.  

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности обучающихся по овладению программным материалом 

учебной дисциплины. Чтение курса лекций позволяет дать связанное, 

последовательное изложение материала в соответствии с новейшими 

данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде.  

В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не 

нашли отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для 

самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор может 

методически помочь обучающимся в освоении сложного материала.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы 

знаний по учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный 

материал, в формировании профессионального кругозора и общей культуры, 

в отражении еще не получивших освещения в учебной литературе новых 

достижений науки, в оптимизации других форм организации учебного 

процесса.  

Организационно-методической базой проведения лекционных занятий 

является рабочий учебный план. При подготовке лекционного материала 

преподаватель руководствуется учебными программами по дисциплине. При 

чтении лекций преподаватель имеет право самостоятельно выбирать формы 

и методы изложения материала, которые будут способствовать 

качественному его усвоению. При этом преподаватель в установленном 

порядке может использовать технические средства обучения, имеющиеся в 

университете.  

В ходе лекционных занятий студенту следует вести конспектирование 

учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт. Желательно 



оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с 

целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

 

Самостоятельная работа в процессе семинарско-практического 

занятия 

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). 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. 

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 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.  

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 или зачет. 

На семинаре-дискуссии, в рамках деловых игр, опросов, круглых 

столов, в процессе моделирования, анализа и разбора конкретных ситуаций, 

блиц-опроса, 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. Этого можно добиться лишь при хорошем владении 

материалом. На семинарских занятиях следует выражать свои мысли в 

докладах и выступлениях, активно отстаивать свою точку зрения, 

аргументировано возражать, быть готовым к командному взаимодействию. 

Выступление нельзя сводить к бесстрастному пересказу, тем более, 

недопустимо простое чтение конспекта. Выступающий должен проявить 

собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказать свое личное 

мнение, понимание, обосновать его и сделать правильные выводы из 

сказанного. При этом он может обращаться к записям конспекта и лекций, 

непосредственно к произведениям, использовать факты и наблюдения 

современной жизни и т. д. 

Такое выступление могут сопровождать дискуссии, к участию в 

которых должен стремиться каждый. Педагог при этом обращает внимание 

на то, что еще не было сказано, или поддерживает и развивает интересную 

мысль. 

В рамках практического занятия, посвященного решению конкретных 

задач, компьютерному моделированию, тестовому контролю или решению 

задач, важно помнить, что решение каждой задачи, теста или примера нужно 

стараться самостоятельно довести до конца. По нерешенным или не до конца 

понятым вопросам обязательно проконсультироваться у педагога. 

 

Методические рекомендации по составлению конспектов 

Конспектирование – это свертывание текста, в процессе которого не 

просто отбрасывается маловажная информация, но сохраняется, 

переосмысливается все то, что позволяет через определенный промежуток 

времени автору конспекта развернуть до необходимых рамок 

конспектируемый текст без потери информации. При этом используются 

сокращения слов, аббревиатуры, опорные слова, ключевые слова, 

формулировки отдельных положений, формулы, таблицы, схемы, 

позволяющие развернуть содержание конспектируемого текста. 

Конспект один из разновидностей вторичных документов 

фактографического ряда – это краткая запись основного содержания текста с 

помощью тезисов. 

Конспект в переводе с латыни означает «обзор». По существу его и 

составлять надо как обзор, содержащий основные мысли текста без 

подробностей и второстепенных деталей. Конспект носит 



индивидуализированный характер: он рассчитан на самого автора и поэтому 

может оказаться малопонятным для других. 

Существует две разновидности конспектирования: 

- конспектирование письменных текстов (документальных источников, 

учебников и т.д.); 

- конспектирование устных сообщений (лекций, выступлений и т.д.). 

Дословная запись как письменной, так и устной речи не относится к 

конспектированию. Успешность конспекта зависит от умения 

структурирования материала. Важно не только научиться выделять основные 

понятия, но и намечать связи между ними. 

Классификация видов конспектов: 

1. План-конспект (создаётся план текста, пункты плана 

сопровождаются комментариями. Это могут быть цитаты или свободно 

изложенный текст). 

2. Тематический конспект (краткое изложение темы, раскрываемой по 

нескольким источникам). 

3. Текстуальный конспект (изложение цитат). 

4. Свободный конспект (включает в себя цитаты и собственные 

формулировки). 

5. Формализованный конспект (записи вносятся в заранее 

подготовленные таблицы. Это удобно при подготовке единого конспекта по 

нескольким источникам. Особенно если есть необходимость сравнения 

данных. Разновидностью формализованного конспекта является запись, 

составленная в форме ответов на заранее подготовленные вопросы, 

обеспечивающие исчерпывающие характеристики однотипных объектов, 

явлений, процессов и т.д.). 

6. Опорный конспект. Необходимо давать на этапе изучения нового 

материала, а потом использовать его при повторении. Опорный конспект 

позволяет не только обобщать, повторять необходимый теоретический 

материал, но и даёт педагогу огромный выигрыш во времени при 

прохождении материала. 

Необходимо помнить, что: 

1. Основа конспекта – тезис. 

2. Способ записи должен обеспечивать высокую скорость 

конспектирования. 

3. Нужны формы записи (разборчивость написания), ориентированные 

на быстрое чтение. 

4. Приёмы записи должны способствовать быстрому запоминанию 

(подчеркивание главной мысли, выделение другим цветом, схематичная 

запись в форме графика или таблицы). 

5. Конспект – это запись смысла, а не запись текста. Важной 

составляющей семантического свертывания при конспектировании является 

перефразирование, но он требует полного понимания речи. 

Перефразирование – это прием записи смысла, а не текста. 

6. Необходимо указывать библиографическое описание 



конспектируемого источника. 

7. Возможно в конспекте использование цитат, которые заключаются в 

кавычки, при этом рекомендуется на полях указать страницу, на которой 

находится изречение автора. 

Способы конспектирования. 

Тезисы — это кратко сформулированные основные мысли, положения 

изучаемого материала. Тезисы лаконично выражают суть читаемого, дают 

возможность раскрыть содержание. Приступая к освоению записи в виде 

тезисов, полезно в самом тексте отмечать места, наиболее четко 

формулирующие основную мысль, которую автор доказывает (если, конечно, 

это не библиотечная книга). Часто такой отбор облегчается шрифтовым 

выделением, сделанным в самом тексте. 

Линейно-последовательная запись текста. При конспектировании 

линейно — последовательным способом целесообразно использование 

плакатно-оформительских средств, которые включают в себя следующие: 

сдвиг текста конспекта по горизонтали, по вертикали; 

выделение жирным (или другим) шрифтом особо значимых слов; 

использование различных цветов; 

подчеркивание; 

заключение в рамку главной информации. 

Способ «вопросов - ответов». Он заключается в том, что, поделив 

страницу тетради пополам вертикальной чертой, конспектирующий в левой 

части страницы самостоятельно формулирует вопросы или проблемы, 

затронутые в данном тексте, а в правой части дает ответы на них. Одна из 

модификаций способа «вопросов - ответов» — таблица, где место вопроса 

занимает формулировка проблемы, поднятой автором (лектором), а место 

ответа - решение данной проблемы. Иногда в таблице могут появиться и 

дополнительные графы: например,« мое мнение» и т.п. 

Схема с фрагментами — способ конспектирования, позволяющий ярче 

выявить структуру текста, — при этом фрагменты текста (опорные слова, 

словосочетания, пояснения всякого рода) в сочетании с графикой помогают 

созданию рационально - лаконичного конспекта. 

Простая схема — способ конспектирования, близкий к схеме с 

фрагментами, объяснений к которой конспектирующий не пишет, но должен 

уметь давать их устно. Этот способ требует высокой квалификации 

конспектирующего. В противном случае такой конспект нельзя будет  

использовать. 

Параллельный способ конспектирования. Конспект оформляется на 

двух листах параллельно или один лист делится вертикальной чертой 

пополам и записи делаются в правой и в левой части листа. Однако лучше 

использовать разные способы конспектирования для записи одного и того же 

материала. 

Комбинированный конспект — вершина овладения рациональным 

конспектированием. При этом умело используются все перечисленные 

способы, сочетая их в одном конспекте (один из видов конспекта свободно 



перетекает в другой в зависимости от конспектируемого текста, от желания и 

умения конспектирующего). Именно при комбинированном конспекте более 

всего проявляется уровень подготовки и индивидуальность студента. 

Общие рекомендации студентам по составлению конспекта 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, 

разделите его на основные смысловые части, выделите главные мысли, 

сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов 

и определите информацию, которую следует включить в план-конспект для 

раскрытия пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде 

цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и 

обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного 

описания). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо, 

выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы 

конспектируемой работы, применяйте условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте 

абзацы «ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте 

разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки 

разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль 

своими словами. Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был 

передан при конспектировании одним, максимум двумя предложениями. 

Критерии оценки учебного конспекта: 

«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объём 

конспекта – один лист формата А 4. Логика изложения (наличие схем, 

количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие 

рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. 

Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, 

символы. Самостоятельность при составлении. 

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объём 

конспекта – один лист формата А 4. Недостаточно логично изложено 

(наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. 

Объём конспекта –один лист формата А 4. Недостаточно логично изложено 



(наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

Неразборчивый почерк. 

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. 

Объём конспекта – один лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество 

смысловых связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие 

рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. 

Допущены ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, 

символы. Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 
  

Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе (с французского essai — «попытка, проба, очерк») — 

прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 

поводу или вопросу и заведомо не претендующее на исчерпывающий ответ. 

Эссе  - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и обучающимся, но 

согласована с педагогом). Должно содержать чёткое изложение сути 

поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ 

проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающую авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

 Задачей эссе, в отличие от рассказа, является информация или 

объяснение, а не простое изображение или пересказ какой-либо жизненной 

ситуации. Эссе достигает своей цели с помощью прямого авторского 

высказывания, для чего не требуется создания ни вымышленных персонажей, 

ни связующего их сюжета, только факты, суждения, выводы и 

умозаключения. 

Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения автора по 

конкретному поводу или предмету и не претендует на исчерпывающую или 

определяющую трактовку тем.  

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 

чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и 

грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, 

использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные 

связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, 

аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной задачи, 

включать самостоятельно проведенный анализ ситуации, на примере которой 

выполняется работа с использованием концепций и аналитического 



инструментария, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся данных 

по изучаемой проблеме, анализ материалов из СМИ, официальных сайтов, 

разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный 

анализ примеров.  

Структура эссе: 

1.Титульный лист. 

2.Введение: изложение обоснования выбора темы. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».  

3.Основная часть: предполагает изложение аргументации, анализ, 

исходя из имеющихся данных, позиций по проблеме. 

4.Заключение: обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения. Методы, рекомендуемые для составления 

заключения: цитата, оригинальное авторское утверждение. Заключение 

может содержать такой важный, дополняющий эссе элемент, как указание 

области применения исследования. 

Как подготовить и написать эссе? 

Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, 

таких как: 

- исходный материал, который будет использован (конспекты 

прочитанной литературы, лекций, записи результатов дискуссий, 

собственные соображения и накопленный опыт по данной проблеме); 

- качество обработки имеющегося исходного материала (его 

организация, аргументация и доводы); 

- аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе 

проблемами). 

Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: 

обдумывание - планирование - написание - проверка - правка. 

Планирование - определение цели, основных идей, источников 

информации, сроков окончания и представления работы. Цель должна 

определять действия. Идеи, как и цели, могут быть конкретными и общими, 

более абстрактными. Мысли, чувства, взгляды и  представления могут быть 

выражены в форме аналогий, ассоциации, предположений, рассуждений, 

суждений, аргументов, доводов и т.д. 

Аналогии - выявление идеи и создание представлений, связь элементов 

значений. Ассоциации - отражение взаимосвязей предметов и явлений 

действительности в форме закономерной связи между нервно – 

психическими явлениями (в ответ на тот или иной словесный стимул выдать 

« первую пришедшую в голову» реакцию). 

Предположения - утверждение, не подтвержденное никакими 

доказательствами. 



Рассуждения - формулировка и доказательство мнений. 

Аргументация - ряд связанных между собой суждений, которые 

высказываются для того, чтобы убедить читателя (слушателя) в верности 

(истинности) тезиса, точки зрения, позиции. 

Суждение - фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос: 

истинно или ложно? 

Доводы - обоснование того, что заключение верно абсолютно или с 

какой-либо долей вероятности. В качестве доводов используются факты, 

ссылки на авторитеты, заведомо истинные суждения (законы, аксиомы и 

т.п.), доказательства (прямые, косвенные, «от противного», «методом 

исключения») и т.д. 

Перечень, который получится в результате перечисления идей, 

поможет определить, какие из них нуждаются в особенной аргументации. 

Источники. Тема эссе подскажет, где искать нужный материал. Обычно 

пользуются библиотекой, Интернет-ресурсами, словарями, справочниками. 

Пересмотр означает редактирование текста с ориентацией на качество 

и эффективность. Качество текста складывается из четырех основных 

компонентов: ясности мысли, внятности, грамотности и корректности. 

Мысль - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно 

формулировать идеи, которые хотите выразить, в противном случае вам не 

удастся донести эти идеи и сведения до окружающих. 

Внятность - это доступность текста для понимания. Легче всего ее 

можно достичь, пользуясь логично и последовательно тщательно 

выбранными словами, фразами и взаимосвязанными абзацами, 

раскрывающими тему. 

Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания. 

Если в чем-то сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или 

руководстве по стилистике или дайте прочитать написанное человеку, чья 

манера писать вам нравится.  

Корректность - это стиль написанного. Стиль определятся жанром, 

структурой работы, целями, которые ставит перед собой пишущий, 

читателями, к которым он обращается. 

Критерии оценки эссе: 

Текст эссе сдается на отдельных листах. 

Критерии оценки: 

«Отлично» - полнота рассмотрения вопроса, аргументированное 

выражение своей позиции, отсутствия ошибок, грамотного текста, точность 

формулировок и т.д.; 

«Хорошо» – полнота выполнения всего объема работ при наличии 

несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы и т.д.; 

«Удовлетворительно» - недостаточно полное раскрытие проблемы, при 

наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния на 

окончательный результат; 

«Неудовлетворительно» - тема не раскрыта, работа выполнена крайне 

небрежно и т.д. 



Преподаватель имеет право поставить студенту оценку выше той, 

которая предусмотрена «нормами», если студентом оригинально выполнена 

работа. 

 

Методические рекомендации по подготовке компьютерных 

презентаций 

Презентации могут быть выполнены двух видов:  

- как самостоятельная форма внеаудиторной самостоятельной работы, 

содержащая анализ какой-либо темы (вопроса); 

- как наглядное сопровождение доклада (сообщения). 

Рекомендации по дизайну презентации 

Презентации должны быть выполнены в шаблоне презентаций 

университета, размещенном на сайте.  

Текстовая информация: 

размер шрифта: 28-32 пункта (заголовок), 18–24 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: 

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.  

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. 

 

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 (не допустимо, если презентация 

сопровождает доклад или сообщение. 

Содержание и расположение информационных блоков на слайде 

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

рекомендуемый размер одного информационного блока — не более ½ 

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. 

В тексте ни в коем случае не должно содержаться орфографических 

ошибок. 

Рекомендации к содержанию презентации. 

По содержанию: 

На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который 

произносит докладчик. Текст должен содержать только ключевые фразы 

(слова), которые докладчик развивает и комментирует устно. 

Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо 

другой, который требует активного участия аудитории, то на каждом слайде 

должен быть текст только одного шага, или эти «шаги» должны появляться 

на экране постепенно. 

По оформлению 

На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена 

авторов (в ученическом случае – и руководителя проекта) и дата создания. 

Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто 

приводит докладчик (будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада) 

размещается на отдельном слайде, обязательно с полной подписью автора 

(имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в коем случае – одна фамилия, 

исключение – псевдонимы). Допустимый вариант – две небольшие цитаты на 

одну тему на одном слайде, но не больше. 

Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их 

содержание. 

В конце презентации представляется список использованных 

источников, оформленный по правилам библиографического описания. 

Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержал 

выражение благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над 

презентацией. 



Правила оформления презентаций 

Общие требования к смыслу и оформлению - всегда необходимо 

отталкиваться от целей презентации и от условий прочтения. 

Общий порядок слайдов: 

-Титульный; 

- План презентации (практика показывает, что 5-6 пунктов – это 

максимум, к которому не следует стремиться); 

- Основная часть; 

- Заключение (выводы); 

- Спасибо за внимание (подпись). 

Форма контроля и критерии оценки 

Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном 

виде. 

«Отлично» - если презентация выполнена аккуратно, примеры 

проиллюстрированы, полностью освещены все обозначенные вопросы. 

 «Хорошо» - работа содержит небольшие неточности. 

«Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не 

полностью освещены заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена 

структура, отсутствуют иллюстрации. 

 

Методические рекомендации по написанию реферата 
Реферат – это самостоятельная учебно-исследовательская работа 

обучающихся, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Базовые рекомендации 

1) Тему реферата предоставляет преподаватель из списка, 

размещенного в методических указаниях. Содержание материала должно 

быть логичным, изложение материала должно носить проблемно-поисковый 

характер. 

2) Содержание работы должно отражать: 

- знание современного состояния проблемы; 

- обоснование выбранной темы; 

- использование известных результатов и фактов; 

- полноту цитируемой литературы; 

- актуальность поставленной проблемы. 

3) Структура реферата: 

Титульный лист. 

Содержание (на отдельной странице). Указываются названия всех 

разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало 

этих разделов в тексте реферата. 

Введение. Аргументируется актуальность исследования, т.е. 

выявляется практическое и теоретическое значение данного исследования. 

Далее констатируется, что сделано в данной области предшественниками, 

перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. Обязательно 



формулируются цель и задачи реферата. 

Основная часть. Подчиняется собственному плану, что отражается в 

разделении текста на главы, параграфы, пункты. 

Заключение. В краткой и сжатой форме излагаются полученные 

результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. 

Список используемых источников. Указывается реально 

использованная для написания реферата литература, источники интернет. 

Названия источников располагаются по алфавиту с указанием их выходных 

данных. 

Приложение. Может включать графики, таблицы, расчеты. 

Инструкция 

1) Выберете тему из предложенной преподавателем тематики. Вы 

можете самостоятельно предложить тему с учетом изучаемого 

теоретического материала. 

2) Подберите и изучите основные источники по теме (как правило, не 

менее 8-10). Необходимую литературу можно взять в библиотеке техникума, 

а также желательно использование Интернет ресурсов. 

3) Осмыслите полученную информацию. 

4) Обработайте и систематизируйте подобранную информацию по 

теме. Проанализируйте собранный материал и составьте план реферата, 

акцентируя внимание на наиболее важных моментах. Напишите реферат на 

компьютере. 

5) Подготовьте публичное выступление по материалам реферата, 

желательно подготовить презентацию, иллюстрирующую основные 

положения работы. 

Критерии оценки реферата, доклада, сообщения: 

- соответствие содержания теме; 

- глубина проработки материала; 

- логичность и четкость изложения материала правильность и полнота 

использования источников; 

- соответствие оформления реферата предъявляемым требованиям; 

- наличие и качество презентационного материала; 

- свободное владение материалом. 

«Отлично» - полнота рассмотрения вопроса, аргументированное 

выражение своей позиции, отсутствия ошибок, грамотного текста, точность 

формулировок и т.д.; 

«Хорошо» – полнота выполнения всего объема работ при наличии 

несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы и т.д.; 

«Удовлетворительно» - недостаточно полное раскрытие проблемы, при 

наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния на 

окончательный результат; 

«Неудовлетворительно» - тема не раскрыта, работа выполнена крайне 

небрежно и т.д. 

 

Методические рекомендации по написанию доклада (сообщения) 



Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, 

способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет 

познавательные интересы, учит критически мыслить. 

При написании доклада по заданной теме студент составляет план, 

подбирает основные источники.  

В процессе работы с источниками систематизирует полученные 

сведения, делает выводы и обобщения. 

К докладу по крупной теме могут привлекать несколько студентов, 

между которыми распределяются вопросы выступления. 

Выбор темы доклада. 

Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в 

определении темы инициативу может проявить и студент. Прежде чем 

выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой интерес, определить, 

над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить. 

Этапы работы над докладом 

Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной 

по своему значению, но и оригинальной, интересной по содержанию. Подбор 

и изучение основных источников по теме (как правильно, при разработке 

доклада используется не менее 8-10 различных источников). Составление 

списка использованных источников. Обработка и систематизация 

информации. Разработка плана доклада. Написание доклада. Публичное 

выступление с результатами исследования. 

Структура доклада: 

- титульный лист 

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов 

доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт); 

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается 

выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель 

и задачи доклада, дается характеристика используемой литературы); 

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную 

проблему или одну из ее сторон, логически является продолжением 

предыдущего; в основной части могут быть представлены таблицы, графики, 

схемы); 

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме 

доклада, предлагаются рекомендации); 

- список использованных источников. 

Структура и содержание доклада 

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. 

Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему 

разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, 

определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента. 

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, 

основная часть состоит из теоретического и практического разделов. В 

теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой 

проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции 



автора. В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты 

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента. В основной 

части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки 

и т.д.  

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел 

автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и 

соответствовать поставленным задачам. 

Список использованных источников представляет собой перечень 

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном 

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы. 

В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы 

автора, название работы, место и год издания. 

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем 

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который 

пишется в правом верхнем углу, например: «Приложение». 

Требования к оформлению доклада 

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; 

все приложения к работе не входят в ее объем. Доклад должен быть 

выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. Обязательно 

должны иметься ссылки на используемую литературу. Должна быть 

соблюдена последовательность написания библиографического аппарата. 

Критерии оценки доклада 

- актуальность темы исследования; 

- соответствие содержания теме; 

- глубина проработки материала; правильность и полнота 

использования источников; 

- соответствие оформления доклада стандартам. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на 

семинарах, научно-практических конференциях, а также использоваться как 

зачетные работы по пройденным темам. 

«Отлично»- объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема 

доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан  

грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с 

требованиями. 

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание 

материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные 

развернутые ответы на вопросы и аргументировал их. 

«Хорошо» - объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема 

доклада, информация взята из нескольких источников, реферат написан 

грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, 

встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент 

продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на 

вопросы и привести соответствующие аргументы. 

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада 



раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат 

написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. 

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание 

материала работы, не смог привести соответствующие доводы и 

аргументировать сои ответы. 

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема 

доклада не раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в 

построении предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При 

защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, 

не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 

 

Методические указания по подготовке к опросу 

Одним из основных способов проверки и оценки знаний студентов по 

дисциплине является устный или письменный опрос, проводимый на 

семинарских (практических занятиях) занятиях. Опрос является формой 

текущего контроля и проводится индивидуально. 

Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы 

студентов и включает в себя повторение пройденного материала по вопросам 

предстоящего опроса. Помимо основного материала студент должен изучить 

дополнительную рекомендованную литературу и информацию по теме, в том 

числе с использованием Интернет-ресурсов. В среднем, подготовка к 

устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 3 часов в 

зависимости от сложности темы и особенностей организации студентом 

своей самостоятельной работы. Опрос предполагает ответ студента на один 

основной и несколько дополнительных вопросов преподавателя. Ответ 

студента должен представлять собой развёрнутое, связанное, логически 

выстроенное сообщение. При выставлении оценки преподаватель учитывает 

правильность ответа по содержанию, его последовательность, 

самостоятельность суждений и выводов, умение связывать теоретические 

положения с практикой, в том числе и с будущей профессиональной 

деятельностью. 

При изучении материала студент должен убедиться, что хорошо 

понимает основную терминологию темы, умеет ее использовать в нужном 

контексте. Желательно составить краткий конспект ответа на 

предполагаемые вопросы письменной работы, чтобы убедиться в том, что 

студент владеет материалом и может аргументировано, логично и грамотно 

письменно изложить ответ на вопрос. 

Следует обратить особое внимание на написание профессиональных 

терминов, чтобы избегать грамматических ошибок в работе. При изучении 

новой для студента терминологии рекомендуется изготовить карточки, 

которые содержат новый термин и его расшифровку, что значительно 

облегчит работу над материалом. 

При подготовке следует использовать лекционный материал и учебную 

литературу. Для более глубокого постижения курса и более основательной 

подготовки рекомендуется познакомиться с указанной дополнительной 



литературой. Готовясь к опросу, следует внимательно прочесть свой 

конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме литературу. 

При этом важно научиться выделять в рассматриваемой проблеме самое 

главное и сосредотачивать на нем основное внимание при подготовке. С 

незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в предлагаемом 

глоссарии, словаре или энциклопедии. 

Ответ на каждый вопрос должен быть доказательным и 

аргументированным, нужно уметь отстаивать свою точку зрения. Для этого 

следует использовать документы, монографическую, учебную и справочную 

литературу.  

Обучающемуся, необходимо провести анализ литературы, чтобы иметь 

возможность грамотно  и полно ответить на заданные ему вопросы, суметь 

сделать выводы и показать значимость проблемы.  

Перечень требований к ответу примерно таков: 

- связь выступления с предшествующей темой или вопросом, 

- раскрытие сущности проблемы, 

- значение для профессиональной и практической деятельности. 

Критерии оценки 

«Отлично» - студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике. 

«Хорошо» - студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных ошибок; умеет 

применять полученные знания на практике. 

«Удовлетворительно» - студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя. 

«Неудовлетворительно» - студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и правильно ответить на поставленные 

вопросы, при ответах допускает грубые ошибки. 

 

Методические указания для решения практических заданий (кейс-

заданий) 

Решение практических заданий нацелено на формирование у 

обучающегося соответствующих практических умений. Решение 

предлагаемых заданий является средством текущего контроля 

приобретенных в течение семестра при самостоятельной работе знаний и 

навыков обучающихся, а также необходимо для самооценки их 

подготовленности по теме. По теме необходимо решить (и предъявить для 

проверки) все предлагаемые примеры. Изложение решения задач должно 

быть кратким, не загромождено текстовыми формулировками используемых 

утверждений и определений; простые преобразования и арифметические 

выкладки пояснять не следует. 

Степень подробности изложения решений задач должна 

соответствовать степени подробности решения примеров в соответствующих 



разделах теоретических материалов. 

Ключевые идеи решения следует обосновывать ссылкой на 

использованные утверждения и приводить реквизиты нормативно-правовых 

актов. 

Кейс (в переводе с англ. - случай) представляет собой проблемную 

ситуацию, предлагаемую студентам в качестве задачи для анализа и поиска 

решения. 

Обычно кейс содержит схематическое словесное описание ситуации, 

статистические данные, а также мнения и суждения о ситуациях, которые 

трудно предсказать или измерить. Кейс, охватывает такие виды речевой 

деятельности как чтение, говорение и письмо. 

Кейсы наглядно демонстрируют, как на практике применяется 

теоретический материал. Данный материал необходим для обсуждения 

предлагаемых тем, направленных на развитие навыков общения и 

повышения профессиональной компетенции. Зачастую в кейсах нет ясного 

решения проблемы и достаточного количества информации. 

Типы кейсов: 

– структурированный (highly structured) кейс, в котором дается 

минимальное количество дополнительной информации. 

– маленькие наброски (short vignettes) содержащие, как правило, 1-10 

страниц текста.  

– большие неструктурированные кейсы (long unstructured cases) 

объемом до 50 страниц. 

Способы организации разбора кейса: 

– ведет преподаватель; 

– ведет студент; 

– группы студентов представляют свои варианты решения; 

– письменная домашняя работа. 

 Для успешного анализа кейсов следует придерживаться ряда 

принципов: 

– используйте знания, полученные в процессе лекционного курса; 

– внимательно читайте кейс для ознакомления с имеющейся 

информацией, не торопитесь с выводами; 

– не смешивайте предположения с фактами. 

Анализ кейса должен осуществляться в определенной 

последовательности: 

1. Выделение проблемы. 

2. Поиск фактов по данной проблеме. 

3. Рассмотрение альтернативных решений. 

4. Выбор обоснованного решения. 

При проведении письменного анализа кейса помните, что основное 

требование, предъявляемое к нему, – краткость. 

 Ознакомление студентов с текстом кейса и последующий анализ кейса чаще 

всего осуществляются за несколько дней до его обсуждения и реализуются 

как самостоятельная работа; при этом время, отводимое на подготовку, 



определяется видом кейса, его объемом и сложностью. 

Общая схема работы с кейсом на данном этапе может быть 

представлена следующим образом: в первую очередь следует выявить 

ключевые проблемы кейса и понять, какие именно из представленных 

данных важны для решения; войти в ситуационный контекст  кейса, 

определить, кто его главные действующие лица, отобрать факты и понятия, 

необходимые для анализа, понять, какие трудности могут возникнуть при 

решении задачи; следующим этапом является выбор метода исследования. 

Знакомство с небольшими кейсами и их обсуждение может быть 

организовано непосредственно на занятиях. Принципиально важным в этом 

случае является то, чтобы часть теоретического курса, на которой базируется 

кейс, была бы прочитана и проработана студентами. 

Максимальная польза из работы над кейсами будет извлечена в том 

случае, если обучающиеся при предварительном знакомстве с ними будут 

придерживаться систематического подхода к их анализу, основные шаги 

которого представлены ниже: 

- выпишите из соответствующей тематике кейса литературы ключевые 

положения для того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и 

подходы, которые Вам предстоит использовать при анализе кейса; 

- прочтите текст кейса полностью, чтобы иметь о нем представление; 

затем детально проанализируйте все условия при повторном прочтении; 

- внимательно изучите вопросы к кейсу и убедитесь в том, что Вы 

поняли, что от Вас требуется; 

- еще раз внимательно прочтите текст кейса, фиксируя все условия, 

которые необходимо учитывать при решении (ответе на вопросы); 

- составьте перечень литературы и нормативно-правовых актов, 

необходимых при решении кейса; 

-  напишите предварительное решение кейса. Затем повторно прочтите 

перечень вопросов и пропишите детально ответы на каждый из них. 

Проверьте грамотность ответа и обязательно укажите источники, которыми 

Вы руководствовались при решении. Ответ должен быть обоснованным. 

Основные критерии оценки 

При выставлении оценок за решение кейса будут использоваться 

следующие критерии: 

·     Качество проведенного анализа и аргументированность сделанных 

выводов. 

·     Логика и структура изложения. 

·     Качество оформления презентации. 

·     Использование теоретических концепций и теорий менеджмента. 

·     Нестандартность мышления при выработке решения. 

·     Учет современных особенностей и условий. 

Оценка «отлично» - самостоятельное и уверенное применение знаний в 

практической деятельности (выполнении действий приемов), правильное и 

точное выполнение и оформление задания, ответы без ошибок на 

контрольные вопросы. 



Оценка «хорошо» - самостоятельное применение знаний в 

практической деятельности (выполнении действий приемов), выполнение и 

оформление задания, с тремя-четырьмя недочетами и ответы без ошибок на 

контрольные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» - недостаточная самостоятельность при 

применении знаний в практической деятельности (выполнении действий 

приемов), выполнение заданий с помощью преподавателя, допущение 

логических ошибок и неточностей при ответе на вопросы задания, ответы с 

ошибками на контрольные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» - неумение применять знания в 

практической деятельности, (выполнении действий приемов), студент не 

может самостоятельно выполнять задания и ответить на наводящие вопросы 

преподавателя, задание выполнено неверно. 

 

Методические рекомендации по решению ситуационных задач 

 

Ситуационные задачи - это задачи, позволяющие осваивать 

интеллектуальные операции последовательно в процессе работы с 

информацией: ознакомление - понимание - применение - анализ - синтез - 

оценка. 

Специфика ситуационной задачи в том, что она носит ярко 

выраженный практико-ориентированный и интегративный характер, но для 

ее решения необходимо конкретное предметное знание.  

1. Вначале внимательно прочитайте всю информацию, изложенную в 

задаче, чтобы составить целостное представление о ситуации. 

2. Еще раз внимательно прочитайте информацию. Выделите те абзацы, 

которые кажутся вам наиболее важными. 

3. Постарайтесь сначала в устной форме охарактеризовать ситуацию. 

Определите, в чем ее суть, что имеет первостепенное значение, а что - 

второстепенное. Потом письменно зафиксируйте выводы. 

4. Зафиксируйте все факты, которые относятся к этой проблеме, (и те, 

которые изложенные в ситуации, и те, которые вам известны из 

литературных источников и собственного опыта) в письменном виде. Так вы 

облегчите нахождение взаимосвязей между явлениями, которые описывает 

ситуация 

5. Сформулируйте основные положения решения, которое, на ваш 

взгляд, необходимо принять относительно изложенной проблемы 

6. Попытайтесь найти альтернативные варианты решения проблемы, 

если такие существуют 

7. Разработайте перечень практических мероприятий по реализации 

вашего решения. Попробуйте определить достоверность достижения успеха в 

случае принятия предложенного вами решения 

8. Изложите результаты решения задачи в письменной форме. 

Разрешение задачи предполагается строить по определенному 

алгоритму: 



1. Определить отраслевую принадлежность правовой ситуации. 

Данный шаг осуществляется на основании вычленения тех общественных 

отношений, которые составляют предмет правового регулирования 

определенной отрасли права. 

2. Определить подотрасль, институт права, который затрагивается в 

данной правовой ситуации. На данном этапе происходит сужения зоны 

решения ситуации, посредством определения подотрасли (на основании 

регулирования специфических общественных отношений) или правового 

института. 

3. Охарактеризовать возникшие правоотношения: Данный шаг 

предусматривает анализ сложившихся правоотношений по схеме: 

а) общая характеристика с точки зрения классификаций 

правоотношений; 

б) субъектный состав; 

в) объект правоотношения; 

г) предмет правоотношения; 

4. Правовая регламентация данной правовой ситуации. Данный шаг 

сориентирован на осуществление подбора необходимых для разрешения 

ситуации нормативно – правовых. 

5.Собственно решение задачи: Осуществление данного этапа должно 

строится в соответствии с определенными правилами: 

а) логика и последовательность разрешения задачи; 

б) полнота и правильность решения ситуации; 

в) ссылки на соответствующие нормативно – правовые акты; 

г) изложение возможного альтернативного решения; 

д) ответы на поставленные в задаче вопросы в ходе ее решения. 

6.Обозначение процессуальных моментов разрешения ситуации и 

возможных юридических форм, которые для этого должны быть 

использованы. На данном этапе отмечаются особенности судебного 

рассмотрения данной ситуации и составляются основные необходимые для 

этого юридические формы. 

7. Общий вывод по задаче. 

 

Методические указания по подготовке к тестированию 

В современном образовательном процессе тестирование как новая 

форма оценки знаний занимает важное место и требует серьезного к себе 

отношения. Цель тестирований в ходе учебного процесса студентов состоит 

не только в систематическом контроле за знанием точных дат, имен, 

событий, явлений, но и в развитии умения студентов выделять, 

анализировать и обобщать наиболее существенные связи, признаки и 

принципы разных исторических явлений и процессов. Одновременно тесты 

способствуют развитию творческого мышления, умению самостоятельно 

локализовать и соотносить исторические явления и процессы во времени и 

пространстве. 

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, 



тестирование имеет ряд особенностей, знание которых помогает успешно 

выполнить тест. Можно дать следующие методические рекомендации: 

• 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 работу. 

• 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. 

• Очень важно всегда внимательно читать задания 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. 

• Если вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, 

следует пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к 

минимуму, так как это чревато тем, что студент 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. 

Перед выполнением тестовых заданий надо ознакомиться с сущностью 

вопросов выбранной темы в современной учебной и научной литературе, в 

том числе в периодических изданиях. Материалы нужно подбирать так, 

чтобы все теоретические вопросы темы были раскрыты (можно использовать 

актуальный зарубежный опыт). При подготовке к решению тестовых заданий 

необходимо использовать нормативно-правовую документацию по 

выбранной проблеме. 

Выполнение тестовых заданий подразумевает и решение задач в целях 



закрепления теоретических навыков. В тестах могут быть предусмотрены 

задачи различных типов: закрытые тесты, в которых нужно выбрать один 

верный вариант ответа из представленных, выбрать несколько вариантов, 

задания на сопоставление; а также открытые тесты, где предстоит рассчитать 

результат самостоятельно, заполнить пропуск. В закрытых вопросах в 

формулировке задания может быть указано «выберите несколько вариантов 

ответа», в противном случае в задании один верный вариант ответа. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать раздел учебника, 

необходимо понять логику изложенного материала. Этому немало 

способствует составление развернутого плана, таблиц, схем, внимательное 

изучение исторических карт и т.п.. Большую помощь оказывают 

разнообразные опубликованные сборники тестов, Интернет-тренажеры, 

позволяющие, во-первых, закрепить знания, во-вторых, приобрести 

соответствующие психологические навыки саморегуляции и самоконтроля. 

Именно такие навыки не только повышают эффективность подготовки, 

позволяют более успешно вести себя во время тестирования, но и вообще 

способствуют развитию навыков мыслительной работы. 

 

Рекомендации по электронному обучению и применению   

дистанционных образовательных технологий 

Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 

при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих 

ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 

по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Электронное обучение предполагает использование информации, 

содержащейся в базах данных, и информационных технологий и 

информационно- телекоммуникационных сетей для ее обработки и передачи 

при взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Дистанционные образовательные технологии реализуются через 

информационно-телекоммуникационные сети, когда обучающиеся и 

педагогические работники находятся на расстоянии. 

То есть и в том, и в другом случае предусматривается использование 

компьютера и сетевой инфраструктуры, но при электронном обучении это 

инструменты непосредственного взаимодействия обучающихся и 

педагогических работников, а при дистанционных образовательных 

технологиях – удаленного. 

Основные виды учебной деятельности с применением  ДОТ: 

- лекции, реализуемые во всех технологических средах: работа в 



аудитории с электронными учебными курсами под руководством 

методистов-организаторов, в сетевом компьютерном классе в системе on-line 

(система общения преподавателя и обучающихся в режиме реального 

времени) и системе off-line (система общения, при которой преподаватель и 

обучающиеся обмениваются информацией с временным промежутком) в 

форме теле - и видеолекций и лекций-презентаций; 

- практические, семинарские и лабораторные занятия во всех 

технологических средах: видеоконференции, собеседования в режиме chat 

(система общения,  при которой участники, подключенные к Интернет, 

обсуждают заданную тему короткими текстовыми сообщениями в режиме 

реального времени), 

занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный 

лабораторный практикум, профессиональные тренинги с использованием 

телекоммуникационных технологий; 

индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех 

технологических средах: электронная почта, chat-конференции, форумы, 

видеоконференции; 

самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение 

основных и дополнительных учебно-методических материалов;  

выполнение  практических, расчетно-графических, тестовых и иных 

заданий; 

 выполнение курсовых проектов, написание курсовых работ, 

тематических рефератов и эссе;  

работа с интерактивными учебниками и учебно-методическими 

материалами,   в том числе с сетевыми или автономными мультимедийными 

электронными учебниками, практикумами; работу с базами данных 

удаленного доступа. 

Основные виды учебной деятельности с применением ЭОР: 

самостоятельная интерактивная и контролируемая интенсивная работа 

студента с учебными материалами, включающими в себя видеолекции, 

слайды, методические рекомендации по изучению дисциплины и 

выполнению контрольных заданий, контрольные и итоговые тесты. 

 


