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МЕТОДИКА 

ПРОВЕДЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ 

 
 

1. Нормативные требования к организации самостоятельной работы (СР) при 

реализации ФГОС СПО нового поколения 

С введением ФГОС нового поколения значение СР существенно возрастает. 

Необходимость ее в обучении обусловлена тем, что развитие субъекта профессиональной 

деятельности невозможно вне деятельности, в которой самостоятельно ставится ее цель, 

планируются и реализуются действия и операции, полученный результат соотносится с 

поставленной целью, способы деятельности корректируются и т.д. Субъектная позиция 

обучающегося в обучении становится главным условием формирования опыта 

практической деятельности и на его основе - овладения компетенциями. Это в свою 

очередь требует соответствующей реорганизации учебного процесса в части 

образовательной составляющей, усовершенствования учебно-методической 

документации, внедрения новых информационно-образовательных технологий, 

обновления технического и программного обеспечения СР, новых технологий 

самоконтроля и текущего контроля знаний, умений и владений. В связи с этим 

качественно изменяется часть работы преподавателей, которая находит отражение в их 

индивидуальных планах в части, касающейся учебной и учебно-методической работы. В 

условиях роста значимости внеаудиторной работы обучающихся наполняется новым 

содержание деятельность преподавателя и обучающегося. Роль преподавателя 

заключается в организации СР с целью приобретения студентом ОК и ПК, позволяющих 

сформировать у обучающегося способности к саморазвитию, самообразованию и 

инновационной деятельности; Роль обучающегося заключается в том, чтобы в процессе 

СР под руководством преподавателя стать творческой личностью, способной 

самостоятельно приобретать знания, умения и владения, формулировать проблему и 

находить оптимальный путь её решения. Самостоятельная работа - это планируемая в 

рамках учебного плана деятельность обучающихся по освоению содержания ОПОП СПО, 

которая осуществляется по заданию, при методическом руководстве и контроле 

преподавателя, но без его непосредственного участия.  

2.  Цели, задачи и формы самостоятельной работы обучающихся 
 



Целью самостоятельной работы обучающихся является обучение навыкам работы с 

научно-теоретической литературой и практическими материалами, необходимыми для 

изучения и усвоения содержания дисциплин, а также развитие у них устойчивых 

способностей к самостоятельному (без помощи преподавателя) изучению и изложению 

полученной информации. 

 Задачи организации СР состоят в том, чтобы: 

  мотивировать обучающихся к освоению учебных программ; 

  повысить ответственность обучающихся за свое обучение; 

  способствовать развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

  создать условия для формирования способности обучающихся к самообразованию, 

самоуправлению и саморазвитию.  

Анализ и обобщение современных практик организации СР свидетельствует о 

многообразие видов и типов самостоятельной деятельности обучающихся, различных 

способах педагогического управления самостоятельной учебно-познавательной 

деятельностью со стороны педагогов. 

Изучение и изложение информации, полученной в результате изучения научно-

теоретической литературы и практических материалов, предполагает развитие у 

обучающихся как владения навыками устной речи, так и способностей к четкому 

письменному изложению материала. 

Организация самостоятельной работы обучающихся включает: 

- изучение литературы, представленной в электронной системе; 

- прослушивание и конспектирование лекций, вебинаров; 

- выполнение практических заданий; 

- написание контрольных работ; 

- подготовку рефератов по отдельным темам изучаемых дисциплин; 

- подготовка курсовых и дипломных работ по изучаемым дисциплинам; 

- и др.. 

Самостоятельная работа как форма организации обучения, возможна и необходима для 

получения любого образовательного результата. Однако ее виды для получения разных 

образовательных результатов будут различными:  

– для овладения знаниями: работа со словарями и справочниками; ознакомление с 

нормативными документами; учебно-исследовательская работа; работа с конспектами 

лекций; работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, статьи, 

дополнительной литературы, в том числе с материалами, полученными по сети 

Интернет); конспектирование текстов; ответы на контрольные вопросы; подготовка 

тезисов для выступления на семинаре, конференции; подготовка рефератов и т.д.;  

– для формирования умений и владений: решение типовых задач и упражнений; решение 

вариативных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение 

расчётнографических работ; решение производственных ситуационных 

(профессиональных) задач; проектирование и моделирование разных видов и 

компонентов профессиональной деятельности; выполнение курсовых и выпускных 

квалификационных работ; экспериментальная и конструкторская работа; упражнения на 

ПК и тренажёре и т.д.  

В соответствии с уровнями освоения учебного материала различают следующие виды СР: 

1. – ознакомительный - конспектирование литературы;  

2. – репродуктивный - написание контрольной работы  

3. – продуктивный - подготовка эссе 

 

3. Отдельные формы самостоятельной (внеаудиторной) работы 

обучающихся 

1. Конспектирование. Существуют два разных способа конспектирования – 

непосредственное и опосредованное. Непосредственное конспектирование – это 

запись в сокращенном виде сути информации по мере ее изложения. При записи 



лекций этот способ оказывается единственно возможным, Опосредованное 

конспектирование начинают лишь после прочтения, просмотра вебинара  (желательно 

– перечитывания) до конца, после того, как будет понятен общий смысл текста и его 

внутренние содержательно-логические взаимосвязи. Сам же конспект необходимо 

вести не в порядке его изложения, а в последовательности этих взаимосвязей: они 

часто не совпадают, а уяснить суть дела можно только в его логической, а не 

риторической последовательности. Естественно, логическую последовательность 

содержания можно понять, лишь дочитав/просмотрев текст/вебинар до конца и 

осознав в целом его содержание. Опосредованное конспектирование возможно 

применять и на лекции, если перед началом лекции преподаватель будет раздавать 

обучающимся схему лекции (табличка, краткий конспект в виде основных понятий, 

алгоритмы и т. д.). 

 Реферирование литературы. Реферирование отражает, идентифицирует не 

содержание соответствующего произведения (документа, издания) вообще, а лишь 

новое, ценное и полезное содержание (приращение науки, знания). 

Аннотирование книг, статей. Это предельно сжатое изложение основного 

содержания текста. Годится в особенности для поверхностной подготовки к 

семинарам, к которым задано проработать определенную литературу. Так же 

подходит для предварительных библиографических заметок «самому себе». Строится 

на основе конспекта, только очень краткого. В отличие от реферата дает 

представление не о содержании работы, а лишь о её тематике.  

Доклад, реферат, контрольная работа. Доклад – вид самостоятельной работы, 

способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет 

познавательные интересы, приучает практически мыслить. При написании доклада по 

заданной теме следует составить план, подобрать основные источники. Работая с 

источниками, следует систематизировать полученные сведения, сделать выводы и 

обобщения. В учебных заведениях доклады содержательно практически ничем не 

отличаются от рефератов и являются зачётной работой. Реферат – краткое изложение 

в письменном виде или в форме публичного доклада содержания научного труда или 

трудов, обзор литературы по теме. Это самостоятельная научно-исследовательская 

работа студента, в которой раскрывается суть исследуемой проблемы. Изложение 

материала носит проблемно-тематический характер, показываются различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на проблему. Содержание реферата должно быть 

логичным. Объём реферата, как правило, от 5 до 15 машинописных страниц. Темы 

реферата разрабатывает преподаватель, ведущий данную дисциплину. Перед началом 

работы над рефератом следует наметить план и подобрать литературу. Прежде всего, 

следует пользоваться литературой, рекомендованной учебной программой, а затем 

расширить список источников, включая и использование специальных журналов, где 

имеется новейшая научная информация.  

Структура реферата:  

 Титульный лист. 

  Оглавление. 

  Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, её значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи реферата, даётся характеристика 

используемой литературы). 

  Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают отдельную 

проблему или одну из её сторон и логически являются продолжением друг друга). 

  Заключение (подводятся итоги и даются обобщённые основные выводы по теме 

реферата, делаются рекомендации).  

 Список литературы. В списке литературы должно быть не менее 8–10 различных 

источников.  

 Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, так и в 



качестве приложений. Критерии оценки реферата: соответствие теме; глубина 

проработки материала; правильность и полнота использования источников; владение 

терминологией и культурой речи; оформление реферата. По усмотрению 

преподавателя рефераты могут быть представлены на семинарах в виде выступлений. 

Контрольная работа – одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний, 

получения информации о характере познавательной деятельности, уровня 

самостоятельности и активности обучающихся в учебном процессе, эффективности 

методов, форм и способов учебной деятельности. Отличительной чертой письменной 

контрольной работы является большая степень объективности по сравнению с устным 

опросом. Для письменных контрольных работ важно, чтобы система заданий 

предусматривала как выявление знаний по определенной теме (разделу), так и 

понимание сущности изучаемых предметов и явлений, их закономерностей, умение 

самостоятельно делать выводы и обобщения, творчески использовать знания и 

умения. При выполнении таких контрольных работ следует использовать 

предложенную основную литературу и подбирать дополнительные источники. Темы 

контрольных работ разрабатывает преподаватель, ведущий данную дисциплину. 

Ответы на вопросы должны быть конкретны, логичны, соответствовать теме, 

содержать выводы, обобщения и показывать собственное отношение к проблеме, где 

это уместно.  

Среди методов организации СР при обучении иностранному языку, например, более 

всего распространены: 

  домашнее чтение, перевод, написание эссе;  

 диалог в Интернет-сети;  

 создание web-страниц и web-квестов;  

 работа с электронной почтой;  

 просмотр видеофильмов с субтитрами и караоке;  

 тренинг в лингафонном кабинете, медиатеке;  

 рецензирование и реферирование текстов и т.д. 

В технических дисциплинах часто используются следующие формы организации СР: 

 выполнение чертежей, схем;  

 выполнение расчетно-графических работ; 

 решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;  

 подготовка к деловым играм;  

 проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности;  

 экспериментально-конструкторская работа.  

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным 

планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и 

конкретизирующими их содержание, может осуществляться обучающимися в 

инициативном порядке, с целью реализации собственных учебных и 

профессиональных интересов. 

4. Самостоятельная работа в Интернете 

Новые информационные технологии (НИТ) могут использоваться для: 

  поиска информации в сети – использование web-браузеров, баз данных, 

пользование информационно-поисковыми и информационно-справочными 

системами, автоматизированными библиотечными системами, электронными 

журналами;  

 организации диалога в сети – использование электронной почты, синхронных и 

отсроченных телеконференций;  

 создания тематических web-страниц и web-квестов – использование htmlредакторов, 

web-браузеров, графических редакторов. 

 Возможности новых информационных технологий.  



Формы организации учебных занятий  

1. Поиск и обработка информации  

 написание реферата-обзора  

 рецензия на сайт по теме  

 анализ существующих рефератов в сети на данную тему, их оценивание  

 написание своего варианта плана лекции или ее фрагмента  

 составление библиографического списка  

 подготовка фрагмента практического занятия  

 подготовка доклада по теме  

 подготовка дискуссии по теме  

 работа с web-квестом, подготовленным преподавателем или найденным в сети  

2. Диалог в сети 

 обсуждение состоявшейся или предстоящей лекции в списке рассылки группы  

 общение в синхронной телеконференции (чате) со специалистами или 

студентами других групп или вузов, изучающих данную тему  

 обсуждение возникающих проблем в отсроченной телеконференции  

 консультации с преподавателем и другими  

обучающимися через отсроченную телеконференцию  

 

3. Процесс организации самостоятельной работы обучающихся 

 

Процесс организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся включает в 

себя следующие этапы:  

Первый этап – подготовительный. Включает в себя составление рабочей программы с 

выделением тем и заданий для ВСРС; подготовку учебно-методических материалов; 

диагностику уровня подготовленности обучающихся.  

Второй этап – организационный. На этом этапе определяются цели индивидуальной и 

групповой работы обучающихся; проводятся индивидуально-групповые установочные 

консультации; устанавливаются сроки и формы представления промежуточных 

результатов.  

Третий этап – мотивационно-деятельностный. Преподаватель на этом этапе должен 

обеспечить положительную мотивацию индивидуальной и групповой деятельности; 

проверку промежуточных результатов; организацию самоконтроля и самокоррекции; 

взаимообмен и взаимопроверку в соответствии с выбранной целью. 

 Четвертый этап – контрольно-оценочный. Включает индивидуальные и групповые 

отчеты и их оценку. Контроль ВСРС может осуществляться при помощи промежуточного 

и итогового тестирования, написания в аудитории письменных контрольных работ, 

коллоквиумов, промежуточных зачетов др. 

 

4. Контроль за самостоятельной работой обучающихся и подведение ее итогов 

 

Современные системы оценивания в профессиональном образовании требуют 

изменения позиции преподавателя, который перед изучением профессионального 

модуля, учебной дисциплины предъявляет обучающимся систему оценивания 

результатов его освоения, в том числе - в рамках СР. Меняется и позиции обучающегося, 

который становится активным участником процессов оценивания, что способствует 

осознанию получаемого опыта учебно-профессиональной деятельности и интеграции 

знаний и умений в компетенции. Контроль СР включает в себя оценку хода и получаемых 

промежуточных результатов с целью установления их соответствия планируемым. 

Результаты СР оцениваются в ходе текущего контроля и учитываются в процессе 

промежуточной аттестации обучающихся по профессиональному модулю, учебной 

дисциплине. Контроль результатов внеаудиторной СР обучающихся осуществляется на 



семинарских, практических, лабораторных занятиях по профессиональному модулю, 

учебной дисциплине или в специально отведенное время (зачет, экзамен).  

Основной формой контроля за самостоятельной работой обучающихся являются 

еженедельные консультации преподавателя, на которых осуществляется: 

а) контроль за подготовкой обучающегося, а также проверка выполнения заданий, 

подготовка нормативного материала и литературы по рефератам, курсовым и дипломным 

работам; 

б) обсуждение планов и тезисов будущих докладов. 

Формы подведения итогов самостоятельной работы обучающихся зависят от 

форм самой этой работы. 

При подведении итогов написания рефератов, контрольных работ преподавателем 

основное внимание должно уделяться разбору и оценке лучших работ, анализу 

недостатков с целью их дальнейшего устранения. 

Формой подведения итогов подготовки курсовых и дипломных работ является их 

защита. 

 


