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Планирование и организация времени, необходимого обучающимся для 

изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы 

правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно 

в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может 

оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит 

подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С 

вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня 

целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по 

намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине 

они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым 

условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать 

время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все 

задания к семинарским/практическим занятиям, а также задания, вынесенные на 

самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после 

соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению 

материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, 

систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к овладению 

новыми знаниями и навыками. 

Система вузовского обучения основывается на рациональном сочетании 

нескольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и 

семинарских/практических занятий), работа на которых осуществляется, исходя из 

определенной специфики. 

Указания обучающимся по подготовки к лекциям 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы рабочей программы учебной 

дисциплины, составленной в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Знакомство с учебной дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от 

обучающегося требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление 

конспекта. При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни 

лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи 

между явлениями, помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого 

предмета. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется конспектировать 

содержание учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю уточняющие 

вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 

полезным тогда, когда он оформляется самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. 

Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать 

ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на 

которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать 

дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому 

в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 

преподавателем. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 

выступающий, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями 



«важно», «хорошо запомнить» и т.п., выделяя их и с помощью разноцветных маркеров 

или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 

обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только 

учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал преподаватель. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с текстом лекции позволит глубоко овладеть 

теоретическим материалом. 

Указания обучающимся по подготовке к семинарским/практическим 

занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому/практическому занятию следует начинать с 

ознакомления с планом занятия, который отражает содержание предложенной темы. 

Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 

текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной учебной 

литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме 

необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с 

самого начала изучения курса. Результат такой работы должен проявиться в способности 

студента свободно отвечать на теоретические вопросы семинара/практикума, выступать и 

участвовать в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять 

задания и контрольные работы. 

Методика проведения семинарских/практических занятий различается в 

зависимости от цели занятий и характера заданий. Это могут быть беседы по вопросам 

плана на основе рекомендуемой учебной литературы, коллоквиумы, проверочные 

диктанты, тесты, взаимный опрос, рецензирование ответов, защита проектов, беседы за 

«круглым столом», решение задач и педагогических ситуаций, работа с таблицами, 

защита и анализ наглядных пособий.  

Большое значение в осознании данной учебной дисциплины играет обмен 

мнениями, углубление и систематизация знаний, развитие самостоятельности мышления. 

При обсуждении вопросов, вынесенных на·семинарские/практические занятия, важно 

обращаться к истокам, тенденциям, закономерностям развития той или иной проблемы. 

В процессе подготовки к семинарским/практическим занятиям, необходимо 

акцентировать особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной 

литературы. При всей полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь 

материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения 

дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует 

у обучающегося отношение к конкретной проблеме. 

Указания обучающимся по подготовке выступления на 

семинарское/практическое занятие 

При подготовке выступления рекомендуется сделать следующее:  

- проанализировать учебную литературу по проблеме выступления; 

- осмыслить прочитанное, сформировать общую картину выступления 

(основное содержание; акценты; последовательность подачи материала; 

необходимую аргументацию, примеры); 

- составить план-конспект своего выступления; 

- дополнительно проработать особенно сложных по содержанию моментов 

выступления; 

- обдумать возможные вопросы аудитории и ответы на них; 

- подготовиться к импровизации по ходу выступления (сокращению или 



расширению материала к углубленному раскрытию отдельных аспектов, приведению 

примеров, выступлению в условиях недостатка или избытка времени). 

-подготовить сопроводительную слайд-презентацию и/или демонстрационный 

раздаточный материал по выбранной теме 

- предварительно прорепетировать дома выступление с целью отработки речевого 

аппарата и продолжительности выступления (регламент – 7 мин.) 

Предпосылки удачного выступления: 

- проявление уважительного отношения к аудитории, умение удобно и понятно 

для слушателей, четко и ясно передать суть материала; постарайтесь при выступлении 

не читать заготовленный текст, а говорить с опорой на текст; 

- нужно научиться слушать себя как бы со стороны, отмечая по ходу выступления 

сильные и слабые моменты;  

- сила вдохновения; 

- последовательность и логичность изложения материала; образность изложения, 

красочные примеры, сравнения, изящество логических и словесных построений, 

остроумие, ироничность замечаний, комментариев, непринужденность, живость, 

искренность выступления. 

Критерии оценивания выступления: 

- содержательные характеристики: умение раскрыть тему за ограниченное время; 

наличие и раскрытие основных понятий темы; умение аргументировано отвечать на 

вопросы; проработка основной учебной литературы по теме; 

- аудио характеристики выступающего: скорость речи, грамотность речи, 

понятность, выразительность; 

- визуальные характеристики: поза, жесты, мимика, контакт с аудиторией; 

- особенности презентации: презентация начинается с титульного листа; 

присутствует план излагаемого материала; все материалы тщательно отредактированы и 

не содержат ошибок и опечаток; на слайдах отражены ключевые понятия темы; в 

презентации присутствует качественная наглядность (иллюстрации), которая 

способствует раскрытию темы; текст на слайдах читаемый, не сливается с фоном; слайды 

не перегружены текстом и содержат основную информацию; отбор материала, 

последовательность изложения и композиция слайдов демонстрируют понимание 

материала; в презентацию включен список учебной литературы; выступление не 

дублирует текст презентации. 

Указания обучающимся по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа студентов (СРС) — это планируемая работа, выполняемая по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Она способствует углублению и 
расширению знаний, формированию интереса к познавательной деятельности, овладению приемами процесса познания, 
развитию познавательных способностей. Самостоятельная работа обладает огромным дидактическим потенциалом, 

поскольку в ходе нее происходит не только усвоение учебного материала, но и его расширение, формирование умения 
работать с различными видами информации, развитие аналитических способностей, навыков контроля и планирования 
учебного времени. 

Самостоятельная работа студентов подразделяется на аудиторную и внеаудиторную. Аудиторной 
самостоятельной работой, которую составляют различные виды контрольных, творческих и практических заданий во 
время лекций и семинарских/практических занятий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, традиционно включающая такие формы, как выполнение письменного 
домашнего задания, подготовка к разбору ранее прослушанного лекционного материала на практическом занятии, 

подготовка персонального краткого выступления (доклада), выполнение реферата и др., организуется преподавателем в 
течение всего периода изучения дисциплины. 

Основными критериями качества ее организации в настоящее время служат контроль результатов 
самостоятельной работы и технические условия выполнения заданий. 

Внешними признаками самостоятельности студентов являются следующие: планирование своей работы в 
соответствии с целью (заданием), подготовка рабочих мест, выполнение задания без непосредственного участия 
преподавателя, систематический самоконтроль за ходом и результатом выполняемой работы, корректирование и 
совершенствование ее. 

В соответствии с процессуальными характеристиками учебной деятельности (получение и обработка 
информации, планирование учебной работы, контроль и оценка) учебные стратегии студентов могут быть разделены на 
две группы: когнитивные стратегии, входящие в них учебные действия, направленные на обработку и усвоение учебной 
информации; метакогнитивные стратегии, организующие и управляющие учебной деятельностью. 

К когнитивным учебным стратегиям относятся: 



- повторение (заучивание, переписывание, подчеркивание, выделение, обозначение и др.); 
- элаборация (конспектирование, подбор примеров, сравнение, установление межпредметных связей, 

использование дополнительной литературы, перефразирование, составление понятийного дерева и др.); 

- организация (группирование по темам, составление классификации, таблиц, схем, написание резюме и др.) 
Метакогнитивныеучебные стратегии включают: 
- планирование (составление плана, логика построения содержания, постановка цели, реализация цели и др.); 
- наблюдение (оценка, чего достиг, ответы на вопросы для самоконтроля, применение теории на практике, 

составление тезисов по теме, обращение к другим научным источникам и др.); 
- регуляция (самоконтроль, самооценка, использование дополнительных ресурсов, волевая регуляция, 

определенная последовательность выполнения заданий и др.) 
Самостоятельная работа способствует не только формированию профессиональной компетентности, но и 

обеспечивает процесс развития методической зрелости студентов, развитие навыков самоорганизации и самоконтроля 
собственной деятельности. Этот аспект представляется особенно важным, поскольку предполагает становление 
будущего специалиста как субъекта профессиональной деятельности, способного к саморазвитию, проектированию и 
преобразованию своих действий. 

Указания обучающимся по работе с учебной литературой 

Работу с учебной литературой целесообразно начать с изучения общих работ по 

теме, а также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу 

монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках 

курса, а также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-

исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы 

изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя карандашом его структурные единицы. При ознакомительном чтении 

закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется 

изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если 

в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 

именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 

выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает ли тезис из аргументов или 

нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер. 

Умение работать с текстом приходит постепенно. Наилучший способ научиться 

выделять главное в тексте, определять проблематичный характер утверждений, давать 

оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого происходит 

знакомство с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивается 

весомость и доказательность аргументов сторон и делается вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. 

Если в учебной литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному 

вопросу из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, 

не разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти 

рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и 

более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, 

нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между 

собой и применять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работыс учебными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, 

которые потом легко систематизировать по конкретным темам изучаемого курса. Другой 

способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. 

Большие специальные работы монографического характера целесообразно 

конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 



на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок 

межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). 

Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на 

источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого 

задания. 

Таким образом, при работе с источниками и учебной литературой важно уметь: 

- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и 

письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада; 

- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя 

друг с другом;  

- пользоваться реферативными и справочными материалами;  

- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно 

оценивать свои действия;  

- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, 

другим студентам; 

- пользоваться различными словарями, опорами в тексте (ключевые слова, 

структура текста, предваряющая информация и др.);  

- использовать при говорении и письме синонимичные средства, слова-описания 

общих понятий, разъяснения, примеры, толкования и др.;  

- повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении 

понимания его высказывания или вопроса;  

- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.) 

Указания обучающимся по выполнению индивидуальных типовых задач 

В случае пропусков занятий, наличия индивидуального графика обучения и для 

закрепления практических навыков студентам могут быть выданы типовые 

индивидуальные задания, которые должны быть сданы в установленный преподавателем 

срок. Выполненные задания оцениваются на отметку. 

Указания обучающимся по подготовке к промежуточной аттестации 

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень предложенных вопросов и определить, в каких 

источниках находятся сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную учебную литературу; 

- составить конспекты ответов (планы ответов), выучить их.  

 


