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Учебный процесс в высшем учебном заведении в значительной степени строится на 

самостоятельной работе студентов, без которой трудно в полной мере овладеть сложным 

программным материалом и научиться в дальнейшем постоянно совершенствовать 

приобретенные знания и умения. 

Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена для 

самостоятельного ознакомления студента с определенными разделами курса по 

рекомендованным педагогом материалам и подготовки к выполнению индивидуальных 

заданий по курсу. 

Целью самостоятельной работы студентов является: 

 научить студента осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным 

материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и 

самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою 

квалификацию. 

 закрепление, расширение и углубление знаний, умений и навыков, полученных 

студентами на аудиторных занятиях под руководством преподавателей; 

 изучение студентами дополнительных материалов по изучаемым дисциплинам и 

умение выбирать необходимый материал из различных источников. 

 воспитание у студентов самостоятельности, организованности, самодисциплины, 

творческой активности, потребности развития познавательных способностей и упорства в 

достижении поставленных целей. 

Выполнение индивидуальных и самостоятельных работ по дисциплине тесно 

увязано с аудиторной работой. На вводном занятии студентам предлагается объяснение 

концепции изучения дисциплины в течение семестра и допуске к экзамену. Основным 

постулатом такой концепции изучения дисциплины является постановка перед 

студентами задач по выполнению каждого вида самостоятельной работы. Некоторые виды 

самостоятельной работы студентов, требующие кратких специальных пояснений, могут 

быть конкретизированы на индивидуальных консультациях с преподавателем.  

Основная задача организации самостоятельной работы студентов (СРС) заключается 

в создании психолого-дидактических условий развития интеллектуальной инициативы и 

мышления на занятиях любой формы. 

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают в себя: 

 изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, 

постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант", 

компьютерной сети "Интернет"; 

 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной информации; 

 подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных 

квалификационных работ; 

 участие в работе студенческих конференций, комплексных научных 

исследованиях. 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и 

решению актуальных современных проблем. На интенсивность самостоятельной работы 

оказывает влияние содержание образовательных программ, разработанных в соответствии 
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с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов по каждому 

направлению подготовки. 

Самостоятельная работа включает следующие виды деятельности: 

 проработку лекционного материала; 

 изучение по учебникам программного материала, не изложенного на 

 лекциях; 

 подготовку к семинарам, практическим занятиям, лабораторным работам, 

коллоквиумам; 

 подготовку докладов, статей, рефератов, презентаций; 

 выполнение курсовых работ и проектов; 

 рецензирование/оппонирование тезисов/статей; 

 и др. 

У студентов, как правило, основной формой самостоятельной работы является 

научно-исследовательская работа студентов (НИРС).  

Самостоятельная работа реализуется: 

1. Непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических и 

семинарских занятиях, при выполнении лабораторных работ. 

2. В контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по 

учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при 

выполнении индивидуальных заданий и т.д. 

3. В библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении студентом 

учебных и творческих задач. 

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться 

с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в 

библиотеке ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», получить в 

библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, завести новую 

тетрадь для конспектирования лекций и работы с первоисточниками. В ходе лекционных 

занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

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

выводы и практические рекомендации. 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. В ходе подготовки к 

семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать 

свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить 

тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 

докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к 

преподавателю. 

Составить план-конспект своего выступления. В ходе семинарского занятия 

внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им 

уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: 
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выступать с докладами, рефератами, обзорами научных статей, отдельных публикаций 

периодической печати, касающихся содержания темы семинарского занятия. В ходе 

своего выступления использовать технические средства обучения, доску и мел. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы являются: - для 

овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы), составление плана текста, графическое изображение структуры текста, 

конспектирование текста, выписки из текста, работа со словарями и справочниками, 

ознакомление с нормативными документами, учебно-исследовательская работа, 

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др. - для 

закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, обработка текста, 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио и видеозаписей, составление плана, составление таблиц для 

систематизации учебною материала, ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей 

тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, конспект-анализ и др), подготовка мультимедиа сообщений/докладов к 

выступлению на семинаре (конференции), подготовка реферата, составление 

библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др. – для формирования 

умений: решение задач и упражнений по образцу, решение вариативных задач, 

выполнение чертежей, схем, выполнение расчетов (графических работ), решение 

ситуационных (профессиональных) задач, подготовка к деловым играм, проектирование и 

моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности, опытно 

экспериментальная работа, рефлексивный анализ профессиональных умений с 

использованием аудио- и видеотехники и др. Самостоятельная работа может 

осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, 

конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 

студентов.  

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме.  

Главное в стратегической линии организации самостоятельной работы студентов в 

вузе заключается не в оптимизации ее отдельных видов, а в создании условий высокой 

активности, самостоятельности и ответственности студентов в аудитории и вне ее в ходе 

всех видов учебной деятельности. Простейший путь - уменьшение числа аудиторных 

занятий в пользу самостоятельной работы - не решает проблемы повышения или даже 

сохранения на прежнем уровне качества образования, ибо снижение объемов аудиторной 

работы совсем не обязательно сопровождается реальным увеличением самостоятельной 

работы, которая может быть реализована в пассивном варианте. 

Разработка комплекса методического обеспечения учебного процесса является 

важнейшим условием эффективности самостоятельной работы студентов. К такому 

комплексу следует отнести тексты лекций, учебные и методические пособия, 

лабораторные практикумы, банки заданий и задач, сформулированных на основе 

реальных данных, банк расчетных, моделирующих, тренажерных программ и программ 

для самоконтроля, автоматизированные обучающие и контролирующие системы, 

информационные базы дисциплины или группы родственных дисциплин и другое. Это 
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позволит организовать проблемное обучение, в котором студент является равноправным 

участником учебного процесса. Результативность самостоятельной работы студентов во 

многом определяется наличием активных методов ее контроля.  

Существуют следующие виды контроля: 

 входной контроль знаний и умений студентов при начале изучения очередной 

дисциплины; 

 текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения материала на 

лекциях, практических и лабораторных занятиях; 

 промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля курса; 

 самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины при 

подготовке к контрольным мероприятиям; 

 итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена; 

 контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время после 

завершения изучения дисциплины, которые отражаются в результатах срезах и в 

Федерального Интернет-экзамена. 

В ходе учебного процесса на кафедре межкультурной коммуникации используются 

как традиционные формы контроля, к которым относятся: семинары; зачеты и экзамены. 

Также достаточно широко применяются и новые методы контроля, то есть 

организация самостоятельной работы студентов осуществляется на основе современных 

образовательных технологий. В качестве такой технологии в современной практике 

высшего профессионального образования часто рассматривается рейтинговая система 

обучения, позволяющая студенту и преподавателю выступать в виде субъектов 

образовательной деятельности, т.е. являться партнерами. 

Весьма полезным, на наш взгляд, может быть тестовый контроль знаний и умений 

студентов, который отличается объективностью, экономит время преподавателя, в 

значительной мере освобождает его от рутинной работы и позволяет в большей степени 

сосредоточиться на творческой части преподавания, обладает высокой степенью 

дифференциации испытуемых по уровню знаний и умений и очень эффективен при 

реализации рейтинговых систем, дает возможность в значительной мере 

индивидуализировать процесс обучения путем подбора индивидуальных заданий для 

практических занятий, индивидуальной и самостоятельной работы, позволяет 

прогнозировать темпы и результативность обучения каждого студента. 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Семинарское занятие (семинар) это форма аудиторных занятий, на которых 

студенты, самостоятельно осваивая учебный материал по различным источникам знаний, 

коллективно обсуждают результаты своей работы. Проведение семинара способствует 

углубленному изучению материала и формированию научной картины мира, развитию 

индивидуальных мыслительных способностей. 

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) 

учебной программы. Он может быть построен как на материале одной лекции, так и на 

содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без предварительного чтения 

лекции. 

Центральные задачи, решаемые на семинарских занятиях: 
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o Развитие позитивного эмоционально-мотивационного отношения к содержанию 

учебного предмета. 

o Овладение «языком» соответствующей науки, а также навыками оперирования 

формулировками, понятиями, определениями. 

o Овладение умениями и навыками постановки и решения интеллектуальных 

проблем и  задач: развитие логики объяснения, прогноза и опровержения; формирование 

рефлексивной позиции по отношению к собственных знаниям; развитие творческого 

профессионального мышления и т.д. 

o Ориентация студентов в современном состоянии, проблемах и перспективах 

развития фундаментальной и прикладной науки в данной предметной области. 

Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов 

дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими 

студентами.  

Центральным элементом семинарского занятия является дискуссия, которая состоит 

из следующих основных этапов: 

 вводное информирование - преподаватель излагает основной замысел 

организуемой дискуссии; 

 постановка проблемы, выделение основных направлений, вопросов дискуссии; 

 выступление основного докладчика, излагающего основные положения по данному 

опросу; 

 выступление содокладчиков, раскрывающих свое видение проблемы, способы, 

средства ее решения; 

 обсуждение доклада и содокладов – аналитические выступления студентов; 

 выработка решения проблемы – проверка всевозможных вариантов решения 

проблемы, нахождение оптимального решения; 

 завершение дискуссии, обобщение результатов. 

В зависимости от роли в организации учебного процесса можно выделить ряд 

основных форм семинарского занятия: 

o вводный семинар, который предваряет изучение темы и позволяет студентам 

самостоятельно разобраться, поработать с определенной учебной литературой, 

поразмышлять над вопросами, проблемами, которые еще предстоит изучить; 

o семинар, имеющий основной целью углубленное изучение определенного 

систематического курса и тематически прочно связанный с ним; 

o семинар, предназначенный для углубленного анализа наиболее важных и 

типичных в методологическом отношении тем курса; 

o обобщающий семинар, который применяется с целью обобщения и 

систематизации знаний студентов по изученной теме. 

o семинар исследовательского типа с тематикой по отдельным частным проблемам 

науки для углубленной их разработки; 

o спецсеминар – форма общения начинающих исследователей по определенной 

научной проблеме. 

Можно также выделить «нетрадиционные» виды семинаров: 

 Семинар-дискуссия – диалогическое общение участников, в процессе которого 

через совместное участие обсуждаются и решаются теоретические и практические 
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проблемы курса. Могут быть использованы элементы «мозгового штурма» и деловой 

игры. 

 Семинар-исследование предполагает предварительную работу – написание 

реферата, доклада по итогам опытной работы. Результаты обсуждаются на семинаре с 

наглядным показом исследовательского материала (схемы, таблицы, графики, 

диагностические методики). При подготовке к семинару-исследованию студент изучает 

результаты теоретических исследований, составляет библиографию по теме. Данный 

семинар может быть реализован с использованием элементов презентации, анализа, 

эвристики. 

 Аналитический семинар – студенты самостоятельно анализируют тексты, решают 

профессиональные задачи, составляют планы, графики, схемы, опорные конспекты, тесты.  

 Эвристический семинар предполагает применение знаний в измененной ситуации: 

в лабораторном опыте, докладе, научном моделировании.  

 Семинар с групповой работой – групповая форма организации учебной работы 

студентов. В группу, как правило, объединяются 7-9 человек; из их числа назначается 

консультант, который выполняет координационную функцию, устанавливая связи между 

всеми учащимися. 

 Семинар-зачет (контрольно-обобщающий семинар) – проверяются навыки и 

базовые знания по тематическому циклу, готовность к экзаменационным испытаниям. 

Содержание семинара и особенности его организации выбираются с учетом 

следующих факторов: 

o квалификационные требования к уровню подготовки выпускника; 

o цели и задачи изучения учебной дисциплины; 

o форма образовательного процесса (очная, заочная, дистанционная); 

o технология обучения (применяемые в ней дидактические приемы, методы и 

средства); 

o уровень культуры обучаемых (уровень подготовки, первое или второе 

профессиональное образование и т.д.); 

o наличие у обучаемых опыта участия в семинарских формах обучения (первый или 

старший курсы); 

o необходимость активного взаимодействия преподавателя и студенческой 

аудитории; 

o взаимосвязь содержания данной учебной дисциплины с содержанием других 

дисциплин, прежде всего, предшествующих ей и следующих за ней в принятом плане 

образовательного процесса; 

o степень обеспеченности учебными и методическими материалами, 

руководствами; 

o состав видов и форм учебных занятий (лекции, семинары, практические, 

лабораторные и т.п.), предусмотренных учебным планом для изучения данной 

дисциплины; 

o место и роль семинара в составе других видов и форм учебных занятий, 

предусмотренных учебным планом. 

Семинарское занятие проводиться в соответствии с учебным планом, утвержденным 

в установленном порядке. Содержание семинарского занятия определяется рабочей 

программой дисциплины. 
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Методические рекомендации по организации дистанционного обучения 

Студентам рекомендуется соблюдать график учебного процесса, своевременно 

выполняя и предоставляя на проверку письменные работы в установленные сроки. 

Соблюдать установленные приказом по университету сроки ликвидации задолженностей. 

При наличии оснований своевременно информировать куратора о невозможности. В 

обязательном порядке размещать в личном кабинете все без исключения письменные 

работы, даже если они не предусмотрены учебным планом, а выполнены по заданию 

преподавателя или по собственному желанию студента. Регулярно отслеживать движение 

письменных работ и результаты их проверки с использованием различных средств 

коммуникации. 

Сохранять до конца периода дистанционного обучения в университете в любом и 

преимущественно электронном виде все письменные работы, отправленные для 

оценивания преподавателями, формируя, таким образом, личное портфолио. Регулярно 

посещать сайт МарГУ (marsu.ru) для отслеживания текущей информации и актуальных 

объявлений, касающихся учебного процесса. Следить за наличием учебно-методических 

материалов, предоставленных вузом. При их отсутствии своевременно обращаться к 

куратору. Регулярно просматривать свою электронную почту для отслеживания текущей 

персональной информации и различных персональных объявлений, касающихся учебного 

процесса. Следить за новостной лентой в группе факультета/института, чтобы быть в 

курсе актуальных новостей и получения полезных материалов, связанных с учебным 

процессом в институте. 

Никому не сообщать свои логин и пароль для доступа к вашему личному кабинету 

студента дистанционного обучения, бережно хранить логин и пароль от Moodle. Передача 

данных посторонним лицам может повлечь за собой доступ к вашим персональным 

данным и к другой, предназначенной только для вас, конфиденциальной информации. 

Соблюдение данных рекомендаций по безопасному доступу к Личному кабинету не 

позволит злоумышленникам нанести вам какой-либо ущерб. 

 

Рекомендации к подготовке мультимедиа-презентаций и докладов 

Требование к студентам по подготовке и презентации доклада: 

1. Доклад-это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материал, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию.  

2.  Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 

теме занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно- 

методическим требованиям ВУЗа и быть указаны в докладе. 

3. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. 

4. Иллюстрации должны быть достаточными, подписанными (название картины, год 

создания, место хранения; либо если это персоналия указываются полное имя ученого, 

годы жизни и страна). 

5. Работа студента над докладом-презентацией включает отработку навыков 

ораторства и умения организовать и проводить диспут. 
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6. Студент в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей. 

7. Студент в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение 

самостоятельно обобщить материал и сделать выводы в заключении. 

8. Докладом также может стать презентация реферата студента, соответствующая 

теме занятия. 

9. Студент обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное время 

преподавателем и в установленный срок. 

Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом 

определяют содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность в том, что 

докладчики и содокладчики должны знать и уметь очень многое: 

• сообщать новую информацию 

• использовать технические средства 

• знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара) 

• уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы 

• четко выполнять установленный регламент времени; 

• иметь представление о композиционной структуре доклада. 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, 

основная часть и заключение. Вступление помогает обеспечить успех выступления по 

любой тематике.  

Вступление должно содержать:  

 название презентации (доклада); 

 сообщение основной идеи; 

 современную оценку предмета изложения; 

 краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения; 

 акцентирование оригинальности подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить 

достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели 

ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта 

Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите 

главное, составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, 

вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент 

конспекта.  

Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко 

сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала следует 

записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать.  
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Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, доказывающие истинность 

рассматриваемого тезиса. В конспекте могут быть положения и примеры. 

Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно 

записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При 

оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 

автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного.  

Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей 

логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 

поля.  

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение навыками 

конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной 

самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при 

повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе.  

Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, можно дать лишь 

некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с которыми преподаватель и 

обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены 

основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные 

методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и 

собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает 

соблюдение одного важного правила–не торопиться записывать при первом же чтении, 

вносить в конспект лишь то, что стало ясным. 

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может 

изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания 

полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в 

кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги. 

Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. 

Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в 

рамочку, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было быстро найти 

нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно давать на 

полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления 

конспекта. 

Самостоятельная работа студента с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

при  необходимости организуется с участием тьютера Тьютер разъясняет сложные 

вопросы, обращает внимание студента на ключевые понятия темы, организует 

индивидуальный контроль за выполнением самостоятельной работы 


