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Паспорт рабочей программы учебной дисциплины «История» 
 

1.1. Область применения программы. Рабочая программа учебной 
дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  

Учебная дисциплина «История» относится к дисциплинам общего гуманитарного и 
социально-экономического учебного цикла профессиональной подготовки.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Целями освоения дисциплины «История» являются: формирование у студентов 

комплексного представления об основных закономерностях и особенностях всемирно-
исторического процесса; взгляда на историю как непрерывного процесса формирования, 
развития и трансформации отдельных цивилизаций; понимания места и роли Российского 
государства в мировом историческом процессе. 

Учебные задачи дисциплины:  
‒ формирование знаний об основных этапах исторического развития человеческой 

цивилизации; 
‒ формирование знаний о движущих силах и закономерностях исторического 

процесса, политической организации обществ, места человека в историческом процессе; 
‒ формирование представления о многообразия культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, многовариантности исторического процесса;  
‒ формирование способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную социальную 
информацию, различая в ней факты и мнения, описания и объяснения, определять 
собственную позицию по отношению к окружающей реальности;  
‒ развитие мировоззренческих убеждений студентов на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 
нравственных и социальных установок; 
‒ воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся также должны сформироваться 
умения:  
‒ ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 
ситуации в России и мире;  
‒ выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических проблем;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должны усвоить знания об:  
‒ основных направлениях развития ключевых регионов мира на рубеже               ХХ – 
начала ХХI вв.; 
‒ сущности локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в    ХХ  - 
начала ХХI вв.;  
‒ основных процессах (интеграционных, поликультурных, миграционных и иных) 
политического и экономического развития ведущих регионов мира;  
‒ назначении ООН, НАТО, ЕС и других организаций и их деятельности;  
‒ роли науки, культуры, религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций;  
‒ содержании и назначении важнейших правовых и законодательных актов мирового 
и регионального значения.  

1.4. Перечень формируемых компетенций. 
Результатом освоения учебной дисциплины является овладение компетенциями: 

‒ ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес; 
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‒ ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
‒ ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях; 
‒ ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития; 
‒ ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности; 
‒ ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами; 
‒ ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса; 
‒ ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации; 
‒ ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий; 
‒ ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей; 
‒ ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 
регулирующих; 
‒ ПК 1.1  Определять цели и задачи, планировать уроки; 
‒ ПК 1.2  Проводить уроки; 
‒ ПК 1.3  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты обучения; 
‒ ПК 2.1 Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 
планировать внеурочные занятия; 
‒ ПК 2.2 Проводить внеурочные занятия; 
‒ ПК 2.3  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
деятельности обучающихся; 
‒ ПК 3.2  Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу; 
‒ ПК 3.3  Проводить внеклассные мероприятия; 
‒ ПК 3.4  Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 
мероприятий; 
‒ ПК 4.2  Создавать в кабинете предметно-развивающую среду; 
‒ ПК 4.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
технологии в области начального общего образования на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
«История». 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 62 часа, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 48 часов,  
- самостоятельная работа – 12 часов,  
- консультации – 2 часа. 
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2.  Структура и содержание учебной дисциплины  
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) 

48 

в том числе:  
Контрольные работы  
Лабораторные работы  
Лекционные занятия 48 
Семинарские занятия  
Самостоятельная работа  12 
Консультации 2 
Подготовка к аудиторным занятиям 
(изучение литературы по заданным темам, 
написание рефератов, эссе и пр. 
письменных работ, творческие работы 
разных видов) 

 

Промежуточная аттестация: 4 семестр – дифференцированный зачет. 
 

 
2.2 Тематический план учебной дисциплины  
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Раздел I. ВВЕДЕНИЕ В 
ИСТОРИЮ. ДРЕВНЕЙШАЯ И 
ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ  
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  

 

Тема 1. История как наука и 
учебная дисциплина.  
Первобытный мир и рождение 
цивилизаций 

2       

Тема 2. Древний Восток и 
античный мир 

2    1   

Раздел II. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ 
ВЕКОВ  

 

Тема 3. Место Средневековья во 
всемирно-историческом процессе 

4    1   

Тема 4. Христианская Европа и 
исламский мир 

2       

Тема 5. От Древней Руси к 
Московскому государству 

4    1   

Тема 6. Индия и Дальний Восток в 2    1   
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Средние века 
Раздел III. ИСТОРИЯ НОВОГО 
ВРЕМЕНИ  

 

Тема 7. Эпоха Нового времени в 
истории стран Запада и Востока  
ХVI-ХVIII вв. 

2    1  2 

Тема 8. Россия в XVI – XVIII вв. 6    1   
Тема 9. Страны Европы и 
Северной Америки в XIX веке 

2    1  2 

Тема 10. Российская империя в 
XIX веке 

4    1   

Раздел IV. НОВЕЙШАЯ 
ИСТОРИЯ 

 

Тема 11. Россия и мир в начале XX 
века. Особенности развития 
Российского/советского 
государства в 1914-1941 гг. 

4    1   

Тема 12. Вторая мировая война. 
Великая Отечественная война 
1941-1945 гг. 

4    1   

Тема 13. Особенности мирового 
развития и Советский Союз в 1950-
1980-е гг.: попытки реформ и 
нарастание кризиса 

4    1   

Тема 14. Мировое сообщество и 
Россия в конце ХХ - начале ХХI 
века 

6    1   

      2  
Дифференцированный зачет        

Итого: 48 0   12 2 62 
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2.3 Содержание дисциплины 
 

Наименование темы  
дисциплины Содержание темы дисциплины  

1 2 
Раздел  I.  
ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ. 
ДРЕВНЕЙШАЯ И 
ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ  
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
Тема 1. История как наука и 
учебная дисциплина.  
Первобытный мир и 
рождение цивилизаций 

Предмет истории как науки: цели и задачи ее изучения. 
Исторические источники. Вспомогательные исторические 
дисциплины. 
Историческое знание и историческое познание. Теории 
исторического развития.  
Историческая периодизация. Цивилизации. 
Периодизация древней истории. Антропогенез. Источники 
об истории первобытного общества. Общество 
первобытности. Переход от первобытности к цивилизации. 
Происхождение государства и права. Культура 
первобытного общества. 

Тема 2. Древний Восток и 
античный мир. 

Становление цивилизаций Древнего Востока. Восточная 
деспотия.  
Античная цивилизация. Древняя Греция. Древний Рим. 
Культурное наследие античности. 

Раздел  II.  
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ 
ВЕКОВ 
Тема 3. Место 
Средневековья во всемирно-
историческом процессе. 

Средневековье как этап всемирной истории. 
Происхождение и значение понятия «средние века».  
Проблемы периодизации всеобщей истории.  

Тема 4. Христианская 
Европа и исламский мир. 

Кризис античной цивилизации: Западная Европа, 
Византия, Русское государство.  
Социально-политическое развитие Европы. Западное 
общество. Рыцарство. Города. Картина мира.  
Ислам и халифа. Крестовые походы. Преодоление 
политической раздробленности и формирование 
национальных государств. Культура и искусство в средние 
века. 

Тема 5. От Древней Руси к 
Московскому государству. 

Формирование древнерусского государства. Принятие 
христианства. Культура и быт Древней Руси IX-XII вв.  
Политическая раздробленность. Держава Чингисхана и 
монгольские завоевания. Нашествие на Русь.  
Объединение русских земель вокруг Москвы и  
становление Московского государства.  

Тема 7. Индия и Дальний 
Восток в Средние века. 

Индия в эпоху средневековья. Средневековый Китай. 
Минский Китай (1368-1644 гг.). Япония в период 
Средневековья. 
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Раздел  III.  
ИСТОРИЯ НОВОГО 
ВРЕМЕНИ 
Тема 7. Эпоха Нового 
времени в истории стран 
Запада и Востока  ХVI-ХVIII 
вв. 

Понятие «Нового времени». Проблемы периодизации 
Нового времени. 
Великие географические открытия и начало европейской 
колонизации. Переход ведущих стран к индустриальному 
обществу. 
Реформация и контрреформация. Абсолютизм. Открытия в 
науке и технике. Европа на пути модернизации и перехода 
к индустриальному обществу.  
Европейские революции (Английская революция XVII в., 
Великая Французская революция).  
Война за независимость североамериканских колоний  и 
образование США. Культура Европы.  
Османская империя. Индия. Китай: империя Цин. Япония. 

Тема 8. Россия в XVI – XVIII 
вв. 

Правление Ивана IV. Опричнина и ее последствия. 
Смутное время. 
Земский собор 1613 года и начало правления династии 
Романовых.  
Россия при первых Романовых: экономическое развитие 
первой половины XVII века. 
Начало становления абсолютизма. Народные движения. 
Реформы патриарха Никона и церковный раскол. 
Преобразования Петра I. Северная война 1700-1721 гг. и ее 
итоги.  
Эпоха дворцовых переворотов. Правление Екатерины II. 
Павел I. Культура России. 

Тема 9. Страны Европы и 
Северной Америки  в XIX 
веке. 

Становление индустриальной цивилизации. Социально-
экономическое и политическое Западной Европы и США. 
Культура XIX века. 

Тема 10. Российская 
империя в XIX веке. 

Начало правления Александра I. Отечественная война 1812 
года и заграничные походы русской армии.  
Выступление декабристов. Внутренняя и внешняя 
политика Николая I. Общественно-политическая мысль.  
Александр II и реформы 60-70-х гг.  
Александр III. Экономика пореформенной России. 
Общественно-политические движения.  
Культура России XIX века. 

Раздел  IV.  
НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ  
Тема 11. Россия и мир в 
начале XX века. 
Особенности развития 
Российского/советского 
государства в 1914-1941 гг. 

Модернизация, научно-технический прогресс, массовое 
общество. США. Великобритания. Франция. Германия. 
Международные отношения в начале XX века.   
Россия в начале XX века. Модернизация, обострение 
социальных противоречий и нарастание разрушительного 
потенциала. Русско-японская война. Первая Российская 
революция. Формирование многопартийности и начало 
парламентаризма. Аграрная реформа Столыпина. Россия в 
I мировой войне. Ход военных действий в 1914-1916 гг. 
Роль Восточного фронта. Военные действия в 1917-1918 
гг. и окончание войны.  
Итоги I  мировой войны: крушение монархий.  
Февральская революция. Кризисы власти. Октябрь 1917 
года.  
Гражданская война. Политика «военного коммунизма». 
Образование СССР. НЭП. «Социалистическая 
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модернизация».  
СССР в системе международных отношений.  
Достижения и противоречия современной культуры. 

Тема 12. Вторая мировая 
война. Великая 
Отечественная война 1941-
1945 гг. 

Причины и начало мировой войны.  
ВОВ: ход военных действий. Разгром Японии.  
Итоги Второй мировой войны. 

Тема 13. Особенности 
мирового развития и 
Советский Союз в 1950-
1980-е гг.: попытки реформ 
и нарастание кризиса 

Особенности  послевоенного восстановления. Раскол мира 
на блоки и «холодная война».  
Послевоенный Советский Союз. Смерть Сталина и 
формирование нового руководства. XX съезд КПСС и 
попытка освободиться от наследия прошлого.  
Эпоха «застоя» и нарастание кризисных явлений.  
Культурное развитие страны.  

Тема 14. Мировое 
сообщество и Россия в конце 
ХХ - начале ХХI века 

Кризис советской системы. М.С.Горбачев и начало 
перестройки. Политическая реформа.  
Распад СССР и его последствия. Трудности становления 
новой российской государственности. Переход к 
рыночным отношениям. Внутриполитическое развитие в 
1990-е гг.: спады и подъемы российской экономики.  
Обострение обстановки на Северном Кавказе.  
Внешняя политика России в 2000-е годы. 
Внутриполитическое развитие. Экономическая и 
социальная политика. Модернизация как ведущий вектор 
российских преобразований. Культура современной 
России.  
Глобализация, мировая политика и экономика. 
Международный терроризм. Внешнеполитическая 
деятельность России и ее роль в системе международных 
отношений. 

 

3.  Условия реализации учебной дисциплины 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины «История» требует наличия учебного 
кабинета – гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 
Оборудование учебного кабинета:  
– посадочные места по числу студентов, 
– рабочее место преподавателя, 
– рабочая доска, 
– комплект наглядных пособий по предмету «Обществознание» (учебники, словари, 
опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, видеофильмы,  художественная 
литература) 
Технические средства обучения:  
– мультимедийный проектор, 
– ноутбук, 
– экран. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

Самыгин, С.И., История : учебник / С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев. — 
Москва : КноРус, 2022. — 306 с. — ISBN 978-5-406-09566-9. — 
URL:https://book.ru/book/943202. — Текст : электронный. 

Бершадская, О.В., История России как часть всемирно-исторического процесса : 
учебное пособие / О.В. Бершадская, М.Ф. Титоренко. — Москва : Русайнс, 2021. — 244 с. 
— ISBN 978-5-4365-5180-7. — URL:https://book.ru/book/936759 — Текст : электронный. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Сёмин, В.П., История России. Конспект лекций : учебное пособие / В.П. Сёмин. — 

Москва : КноРус, 2022. — 208 с. — ISBN 978-5-406-08843-2. — 
URL:https://book.ru/book/941743 . — Текст : электронный. 

Сёмин, В.П., История России. Хрестоматия. Часть 1 : учебное пособие / В.П. Сёмин, 
Н.В. Ляпунова, В.И. Шарый, К.О. Мухлаев. — Москва : Русайнс, 2022. — 463 с. — ISBN 
978-5-4365-4566-0. — URL:https://book.ru/book/943374  . — Текст : электронный. 

Сёмин, В.П., История России. Хрестоматия. Часть 2 : учебное пособие / В.П. Сёмин, 
Н.В. Ляпунова, В.И. Шарый, К.О. Мухлаев. — Москва : Русайнс, 2022. — 504 с. — ISBN 
978-5-4365-4582-0. — URL:https://book.ru/book/943375  . — Текст : электронный. 

Осколков, В.С., Новая и Новейшая история стран Европы и Америки. Часть 2 : 
учебное пособие / В.С. Осколков. — Москва : Русайнс, 2021. — 226 с. — ISBN 978-5-
4365-5182-1. — URL:https://book.ru/book/936760  . — Текст : электронный. 

 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 
https://научныйархив.рф/  
http://нэб.рф/ 
https://biblio-online.ru 
https://bookonlime.ru 
http://www.budgetrf.ru/welcome 
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «История» 
 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Оценка качества освоения учебной 
программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по 
итогам освоения дисциплины. 
Текущий контроль проводится в форме контрольной работы, учебной   дискуссии, беседы, 
самостоятельной работы, собеседования по теме, письменного опроса, эссе, 
реферирования, тестирования, контрольной работы и др. 
Промежуточная аттестация: 4 семестр – дифференцированный зачет. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Уметь: 
‒ ориентироваться в современной 
экономической, политической, культурной 
ситуации в России и мире;  
‒ выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых социально-
экономических проблем;  

Вопросы для текущего контроля 
Темы докладов, сообщений, рефератов 
Темы презентаций 
 

‒ выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых социально-
экономических проблем; 

Вопросы для текущего контроля 
Темы докладов, сообщений, рефератов 
Темы презентаций 
 

Знать:  

‒ основных направлениях развития 
ключевых регионов мира на рубеже               
ХХ – начала ХХI вв.; 
‒ сущности локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в    ХХ  - 
начала ХХI вв.;  
‒ основных процессах 
(интеграционных, поликультурных, 
миграционных и иных) политического и 
экономического развития ведущих регионов 
мира;  
‒ назначении ООН, НАТО, ЕС и других 
организаций и их деятельности;  
‒ роли науки, культуры, религии в 
сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций;  
‒ содержании и назначении важнейших 
правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения.  
 

Вопросы для промежуточной аттестации 
(дифференцированный зачёт) 
Вопросы для итогового тестирования по 
дисциплине 
Вопросы для текущего контроля 
Темы докладов, сообщений, рефератов 
Темы презентаций 
Задания для работы с картами 
Задания для работы с тематическими 
таблицами 
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5. Методические указания по изучению дисциплины для студентов и преподавателей 
 

Методические указания по изучению дисциплины для студентов 
1. Главное – стремиться вырабатывать свой индивидуальный стиль учебно-

профессиональной деятельности, то есть не обязательно быть «как все» или «копировать» 
действия «особо одаренных» или «успевающих» студентов. Успех в учебе можно 
достигать самыми разными способами. Поэтому само обучение в вузе – это и 
одновременно и своеобразное «экспериментирование» с самим собой, тем более, что 
главный предмет для любого студента – это он сам как развивающийся, 
самоизменяющийся и рефлексирующий «субъект учебной деятельности». В дальнейшем 
опыт формирования своего индивидуального стиля может стать основой формирования в 
себе индивидуального стиля самой профессиональной деятельности. 

2. Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях:  
1) Слушать и слышать другого человека – это настоящее искусство, 

которое очень пригодиться в будущей профессиональной деятельности. 
2) Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он 

действительно владеет материалом, то скука – это уже Ваша личная проблема. 
Постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки интересно» Вы «все-
таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень важное. И если в 
аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и 
уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», 
когда преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с 
озорством. Если это кажется невероятным, просто вспомните себя в подобных 
ситуациях, когда с приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, 
что говорите намного увереннее и даже интереснее для самого себя. Но 
«маленького чуда» может и не произойти, и тогда главное – не обижаться на 
преподавателя. Считайте, что Вам не удалось «заинтересовать» преподавателя 
своим вниманием (он просто не поверил в то, что Вам действительно интересно). 

3) Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки 
поверил в Вашу заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один 
прием. Постарайтесь молча к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда 
вы найдете слабое звено в рассуждениях преподавателя, попробуйте «про себя» 
поспорить с преподавателем или хотя бы послушайте, не станет ли сам 
преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные преподаватели сначала 
подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой спорят). В 
любом случае, несогласие с преподавателем – это прекрасная основа для диалога, 
который уже после лекции на семинаре может превратиться в диалог реальный. 
Критика (особенно критика преподавателя) должна быть конструктивной и 
доброжелательной. 

4) Если вы с чем-то не согласны с преподавателем, то не обязательно 
тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже если 
они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове – это 
верный признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятия, 
либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал хотя бы небольшую паузу, и 
обязательно извинившись. 

3. Правила конспектирования на лекциях: 
1) Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит 

преподаватель, важно уловить главную мысль и основные факты. 
2) Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок. 
3) Использовать при конспектировании сокращения, которые 

каждый может «разработать» для себя самостоятельно. 
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4. Правила подготовки к зачету и корректное поведение при его сдаче: 
1) Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам, чтобы Вы 
точно знали, где что у Вас записано. 

2) Подготовка также предполагает и переосмысление материала, 
и даже рассмотрение альтернативных идей; это оправдывает себя лишь 
тогда, когда экзамен принимает преподаватель, способный оценить такой 
творческий подход студента. 

3) Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими 
рискованно. Главный смысл подготовки «шпаргалок» - это систематизация и 
оптимизация знаний по данному предмету. Если студент самостоятельно 
подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены будет 
сдавать более уверенно, так как у него уже сформирована общая 
ориентировка в сложном материале. 

4) Если преподаватель, с точки зрения студента, необъективен, то 
у него есть формальное право потребовать проведения экзамена с участием 
другого преподавателя. 

Как планировать свою деятельность 
1. Прежде чем выполнить любое дело, четко сформулируй цель предстоящей 

деятельности.  
2. Подумай и хорошо осознай, почему ты это будешь делать, что тебя толкает 

сделать это, для чего это нужно. 
3. Оцени и проанализируй возможные пути достижения цели. Постарайся учесть 

все варианты. 
4. Выбери наилучший вариант, взвесив все условия. Обычно самый очевидный 

вариант не является самым лучшим. 
5. Наметь промежуточные этапы предстоящей работы, хотя бы примерно определи 

время для каждого этапа. 
6. Во время реализации плана постоянно контролируй себя и свою деятельность. 

Корректируй работу с учетом получаемых результатов, то есть осуществляй и используй 
обратную связь. 

7. По окончании работы проанализируйте ее результаты, оцени степень их 
совпадения с поставленной целью. Учти сделанные ошибки, чтобы избежать их в 
будущем. 

Чтобы последовать всем этим советам, нужно приложить немало усилий и иметь 
терпение и волю. Довольно часто мы не можем победить свою лень или справиться с 
другими негативными характеристиками. Воспитание воли и умений сознательно 
регулировать свое поведение становятся очень важными задачами в процессе 
саморазвития студента. 
 

1.1 Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 
Организация самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в сроки, определяемые 
календарно-тематическим планом и расписанием занятий, учитывающими специфику 
направления специальности и индивидуальные особенности обучающегося. 

Выдача заданий обучающимся на внеаудиторную самостоятельную работу должна 
сопровождаться со стороны преподавателя подробным инструктажем по ее выполнению, 
включающим изложение цели задания, его содержания, сроков выполнения, 
ориентировочного объема работы, основных требований к результатам работы и к отчету 
по ним, сведения о возможных ошибках и критериях оценки выполнения работ. 
Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 
контактные часы. 
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В ходе выполнения заданий самостоятельной работы и при необходимости 
студенты могут обращаться к выдавшему задание преподавателю за дополнительной 
консультацией. 

Внеаудиторная самостоятельная работа по усмотрению преподавателя может 
выполняться обучающимися индивидуально или коллективно (творческими группами). 

Контроль результатов самостоятельной работы может проходить в письменной, 
устной или смешанной форме с представлением обучающимися презентаций, отчетов, 
продуктов своей творческой деятельности или путем демонстрации своих умений. В 
качестве форм и методов контроля самостоятельной работы могут быть также 
использованы семинарские занятия, коллоквиумы, тестирование, выступления на 
конференциях, защита творческих работ и др. 

Обучающиеся, не выполнившие задания и не представившие результаты 
самостоятельной работы, аттестуются «неудовлетворительно» и к итоговой аттестации по 
курсу (модулю) не допускаются. 

 
Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

1.Работа с Интернет. 
Для выполнения работы может понадобиться использовать сайты Интернет, 

рекомендуется обращаться только к тем сайтам, где представляется качественная 
экспертная информации по данной проблеме. В рекомендациях к заданиям даны их адреса 
и объяснения что можно и нужно использовать при подготовке ответов заданий. Если 
необходимо дополнительно использовать какую-либо информацию, рекомендуется 
предварительно получить консультацию о выборе источников информации у 
преподавателя. 

 
 

2.Подготовка реферативно-аналитического материала. 
Реферат (доклад) – это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, 

которая способствует формированию навыков исследовательской работы, приучает 
критически мыслить. Методические указания по работе студента над рефератом 
(докладом) содержат этапы работы над данным видом издания, которые включают: 

− выбор темы, предложенной преподавателем, или формирование темы самим 
студентом, актуальной по своему значению и оригинальной, интересной по содержанию; 

− подбор и изучение основных источников, необходимых при написании 
рефератов (доклада); 

− составление списка литературы; 
− обработку и систематизацию информации; 
− разработку плана реферата (доклада); 
− требования к его содержанию; 
− публичное выступление.   

Основной задачей подготовки рефератов по курсам модуля является закрепление 
и дальнейшее углубление студентами теоретических знаний по вопросам  обучения и 
воспитания, совершенствования управления образовательным учреждением, развития 
навыков исследовательской работы, приобретение опыта работы с различной справочной 
и специальной литературой. 

В ходе подготовки реферата студент должен проявить способности к творческому 
поиску, критическому отбору материала, умение анализировать сформулированную 
проблему в области оценки эффективности, делать выводы, вносить и обосновывать свои 
предложения по разрабатываемой теме. 

Реферат представляет собой адекватное по смыслу изложение содержания 
первичного текста. Реферат отражает главную информацию, содержащуюся в 
первоисточнике, новые сведения, существенные данные. Реферат может быть 
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репродуктивным, воспроизводящим содержание первичного текста, и продуктивным, 
содержащим критическое или творческое осмысление реферируемого источника. 

Репродуктивные рефераты бывают двух видов: реферат-конспект и реферат-
резюме.  

Реферат-конспект содержит в обобщенном виде фактическую информацию, 
иллюстративный материал, сведения о методах исследования, полученных результатах и 
возможностях их применения.  

Реферат-резюме приводит только основные положения, тесно связанные с темой 
текста. 

Продуктивные рефераты представлены рефератом-обзором и рефератом-
докладом.  

Реферат-обзор составляется на основании нескольких первичных текстов, дает 
сопоставление различных точек зрения по конкретному вопросу.  

Реферат-доклад имеет развернутый характер наряду с анализом информации, 
приведенной в первоисточнике, дает объективную оценку состояния проблемы. 

Приведенные в настоящих указаниях примеры заданий не ограничивают выбор 
тематики реферативно-аналитического исследования, но среди них должны быть труды не 
менее пяти различных авторов. Если студент не уверен в достоверности и качестве 
выбранных источников, ему следует проконсультироваться с преподавателем. 

Реферат состоит из введения; основной части (которая может разбиваться на 
разделы, подразделы); заключения; списка использованных источников. 

В заключение Вы должны сделать выводы, как можно применить Ваши новые 
знания. Также включите свою критику, т. е. сделайте заключение – как Вы оцениваете 
каждую из публикаций.  

В текст эссе включите библиографическую информацию и используйте 
стандартный метод цитирования. Дополнительно к основному тексту можете дать 
приложения. 

Перед предъявлением задания проверьте себя на свободное владение 
информацией из вашей работы. Оцените свое понимание материала, для чего 
сформулируйте несколько вопросов, которые Вы можете задать по теме работы. Эти 
действия будут полезны, так как Вам придется делать презентацию анализа на занятиях и 
отвечать на возможные вопросы. Кроме того, письменно оформленные вопросы помогут 
Вам подготовиться к обсуждению данной темы и участвовать в дискуссии, которая будет 
проводиться по завершению изучения материала. 

Доклад, подготовленный студентом, по содержанию практически ничем не 
отличается от реферата и является зачетной работой студента. 

Слайд-презентация 
Презентации рассматриваются как вспомогательное дидактическое средство 

обучения, используемое студентами на семинарских занятиях в качестве основного 
теоретического материала или комментария, дополнений и объяснений. 

Под электронной презентацией понимается логически связанная последовательность 
слайдов, объединенных одной тематикой и общими принципами оформления. При 
создании презентаций необходимо придерживаться следующих правил: 

− на титульном листе располагается название дисциплины, фамилия и инициалы 
студента, контактная информация; 

− на отдельном слайде приводится план выступления; 
− оформление слайдов производится в едином формате, стиле и цветовой гамме, 

при условии, что педагогическая технология не требует иного; 
− презентация должна заканчиваться итоговым слайдом, на котором помещаются 

основные выводы по выступлению, список литературы для самостоятельного изучения 
темы. 
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3.Методические рекомендации по тематическому обзору литературы 
(инструкция): 

1. Работа по изучению литературных источников включает в себя:  
− просмотровое чтение с целью ознакомления с другими источниками по теме 

исследования; 
− первичное ознакомление с литературой обуславливает формирование 

целостного представления о проблеме, основном содержании того или иного материала 
(знакомство с аннотацией, введением, оглавлением, заключением);  

− оценка степени важности каждого источника, для определения дальнейшего 
способа проработки  и использования содержания литературы:  

- тщательное изучение с краткой записью 
- выборочное изучение с выписками 
- общее ознакомление с аннотированием и т.д. 

2. Изучающее чтение: 
− внимательное прочтение;  
− фиксирование на отдельных листах или карточках своих мыслей  и замечаний, 

возникающие при чтении; 
− обзор (текстовый, рисуночный, схематичный) результатов изучения литературы 

по каждому вопросу. 
 

4.Методические рекомендации по оформления презентаций 
Презентация содержит от 1 до 18 слайдов. Первый слайд титульный, где 

прописывается тема и автор работы.  
Правила шрифтового оформления:  
1. Шрифты с засечками читаются легче, чем гротески (шрифты без засечек).  
2. Для основного текста не рекомендуется использовать прописные буквы.  
3. Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера шрифта, толщины 

шрифта, начертания, формы, направления и цвета.  
Правила выбора цветовой гаммы:  
1. Цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов.  
2. Существуют не сочетаемые комбинации цветов.  
3. Черный цвет имеет негативный (мрачный) подтекст.  
4. Белый текст на черном фоне читается плохо (инверсия плохо читается).  
Правила общей композиции:  
1. На полосе не должно быть больше семи значимых объектов, так как человек не в 

состоянии запомнить за один раз более семи пунктов чего-либо.  
2. Логотип на полосе должен располагаться справа внизу (слева наверху и т. д.).  
3. Логотип должен быть простой и лаконичной формы.  
4. Дизайн должен быть простым, а текст – коротким.  
5. Изображения домашних животных, детей, женщин и т.д. являются 

положительными образами.  
6. Крупные объекты в составе любой композиции смотрятся довольно неважно.  
Аршинные буквы в заголовках, кнопки навигации высотой в 40 пикселей, верстка в 

одну колонку шириной в 600 точек, разделитель одного цвета, растянутый на весь экран 
— все это придает дизайну непрофессиональный вид. Не стоит забывать, что на каждое 
подобное утверждение есть сотни примеров, доказывающих обратное. Поэтому 
приведенные утверждения нельзя назвать общими и универсальными правилами дизайна, 
они верны лишь в определенных случаях. Рекомендации по дизайну презентации Чтобы 
презентация хорошо воспринималась слушателями и не вызывала отрицательных эмоций 
(подсознательных или вполне осознанных), необходимо соблюдать правила ее 
оформления. Презентация предполагает сочетание информации различных типов: текста, 
графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, анимации и 
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видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику комбинирования 
фрагментов информации различных типов. Кроме того, оформление и демонстрация 
каждого из перечисленных типов информации также подчиняется определенным 
правилам. Так, например, для текстовой информации важен выбор шрифта, для 
графической – яркость и насыщенность цвета, для наилучшего их совместного восприятия 
необходимо оптимальное взаиморасположение на слайде. Рассмотрим рекомендации по 
оформлению и представлению на экране материалов различного вида.  

Текстовая информация:  
− размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 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.  

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;  необходимо выбрать оптимальную громкость, 
чтобы звук был слышен всем слушателям, но не был оглушительным;  если это фоновая 
музыка, то она должна не отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова 
докладчика.  

Чтобы все материалы слайда воспринимались целостно, и не возникало диссонанса 
между отдельными его фрагментами, необходимо учитывать общие правила оформления 
презентации.  

Единое стилевое оформление  может включать:  
− определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или 

фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;   
− 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; 

− содержание и расположение информационных блоков на 
слайде  информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);  

− рекомендуемый размер одного информационного блока – не 
более 1/2 размера слайда; 
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− 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.  

Помимо правильного расположения текстовых блоков, нужно не забывать и об их 
содержании – тексте. В нем ни в коем случае не должно содержаться орфографических 
ошибок. Также следует учитывать общие правила оформления текста. После создания 
презентации и её оформления, необходимо отрепетировать ее показ и свое выступление, 
проверить, как будет выглядеть презентация в целом (на экране компьютера или 
проекционном экране), насколько скоро и адекватно она воспринимается из разных мест 
аудитории, при разном освещении, шумовом сопровождении, в обстановке, максимально 
приближенной к реальным условиям выступления. 

 
5.Подготовка к зачету 

Помните, что одинакового для всех способа подготовки к зачетам не существует. 
Это зависит от ваших индивидуальных особенностей, от содержания предметов, наличия 
текстов лекций, учебных пособий. 

Преподаватель может предложить вам как традиционные (вопросы к зачету) так и 
нетрадиционные формы сдачи зачета: письменный, проектный тестовой, проблемный, и 
множество др. 

Однако есть ряд правил, которые важно соблюдать при подготовке к зачету: 
1. Необходимо иметь программу курса и вопросы;  
2. Необходимо записывать лекции самостоятельно;  
3. Распределяйте учебный материал по дням для подготовки к зачетам, оставив 

последний для повторения;  
4. Выделяйте те вопросы, которые требуют особого внимания;  
5. Составляйте вопросы для консультации; в вопросах выделяйте самое главное, 

составляйте план ответа на вопрос. 
 

Методические рекомендации для преподавателя 
Основными видами учебных занятий являются лекции, в которых определяются 

базовые положения темы, освещается степень разработанности и существующие 
проблемы их изучения в отечественной и зарубежной науке, раскрываются способы 
практического применения предлагаемых сведений, а также практические занятия, на 
которых предполагается конкретизация и углубленная проработка лекционного 
материала, демонстрация практической значимости полученных знаний, освоение и 
закрепление изучаемых вопросов посредством решения теоретических и практических 
задач. 

Реализация целей курса достигается сочетанием разнообразных методов, форм и 
средств обучения. Основными видами учебных занятий являются: лекции, практические 
занятия и самостоятельная подготовка студентов. 

На лекции выносятся наиболее сложные темы, требующие системного изложения 
материала. 
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Практические занятия являются логическим продолжением лекций. Они призваны 
углубить, расширить и детализировать знания, сообщаемые на лекции, проверить 
эффективность и качество их усвоения.  

Самостоятельная работа организуется с целью повышения познавательной 
активности студентов, приобретения знаний, практических навыков в ходе выполнения 
творческих заданий. 

Изучение курса завершается экзаменом. 
Организация самостоятельной работы студентов 
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.  

Деятельность преподавателя по организации самостоятельной работы 
студентов:  

Преподаватель формирует содержание, планирует, организует, руководит, 
контролирует самостоятельную работу студентов.  

1. Формирование содержания самостоятельной работы студентов.  
Преподаватель формирует содержание самостоятельной работы студентов в 

соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов и программ.  
Формирование содержания самостоятельной работы включает в себя:  
− определение и обоснование необходимого минимума разделов, тем вопросов, 

заданий, выносимых на аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов;  
− определение содержания и объема теоретической учебной информации и 

практических заданий по каждой теме, которые выносятся на самостоятельную работу;  
− отбор и предложение методов и форм самостоятельной работы студентов в 

соответствии с современными технологиями обучения;  
− определение форм и методов контроля за выполнение самостоятельных заданий 

студентами;  
− разработку критериев оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы, с учетом требований к уровню подготовки студентов, определенных 
Госстандартом.  

Объем самостоятельной работы студентов определяется государственным 
образовательным стандартом. Самостоятельная работа студентов является обязательной 
для каждого студента и определяется учебным планом.  

При определении содержания самостоятельной работы студентов следует 
учитывать уровень самостоятельности абитуриентов и требования к уровню 
самостоятельности выпускников для того, чтобы за период обучения искомый уровень 
был достигнут.  

2. Планирование самостоятельной работы студентов:  
- планирование объема времени, отводимого на внеаудиторную самостоятельную 

работу по учебной дисциплине согласно Госстандарту и учебному плану.  
3. Организация самостоятельной работы студентов:  

− определение организационных форм самостоятельной работы 
студентов в соответствии с содержанием учебной дисциплины, графиком 
учебного процесса, учебным планом, с особенностями студенческой 
аудитории, индивидуальными особенностями студентов;  

− обеспечение студентов информацией, списками специальной 
литературы и других источников;  

− обеспечение графиком выполнения самостоятельной работы,  
− обеспечение графиком консультаций,  
− обеспечение методическими разработками тем для 

самостоятельного изучения,  
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− обеспечение информационно-методическими материалами 
(рабочей программой дисциплины, методическими указаниями, заданиями 
для самоконтроля и т.п.);  

− обеспечение критериями оценки качества той или иной формы 
самостоятельной работы.  

4. Руководство самостоятельной работой студентов:  
− проведение консультаций проходит за счет общего бюджета 

времени, отведенного на аудиторную работу преподавателя.  
Во время руководства преподаватель консультирует студентов:  

− по методике самостоятельной работы, по выполнению 
конкретных заданий по дисциплине, научной организацией труда, по 
критериям оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

− по целям, средствам, трудоемкости, срокам выполнения, 
формам контроля самостоятельной работы студентов.  

5. Контроль за выполнением самостоятельной работы.  
Для контроля самостоятельной работы студентов могут быть использованы 

разнообразные формы, методы и технологии контроля.  
− Формы: тестирование, самоотчёт, презентации, кейсы, защита 

творческих работ, контрольные работы и д.р.;  
− Методы контроля: практические занятия, зачёты, 

собеседования, экзамены;  
− Технологии контроля: ситуативная, рейтинговая оценка, 

портфолио, самооценка и др.  
− Контроль результатов самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, указанного в учебных планах на 
аудиторные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 
самостоятельную работу студентов и проходить в письменной, устной или 
смешанной форме, с представлением изделия или продукта творческой 
деятельности студента.  

− Контроль результатов самостоятельной работы студентов 
может проводиться одновременно с текущим и промежуточным контролем 
знаний студентов по соответствующей дисциплине.  

− Результаты контроля самостоятельной работы студентов 
должны учитываться при осуществлении итогового контроля по 
дисциплине.  

Общепедагогическими критериями оценки результатов организованной 
самостоятельной работы студента являются:  

− уровень освоения студентом учебного материала на уровне 
учебных компетенций;  

− умение студента использовать теоретические знания при 
выполнении практических задач;  

− сформированность общеучебных умений;  
− обоснованность и четкость изложения ответа;  
− оформление отчетного материала в соответствии с 

требованиями;  
− творческий подход к выполнению самостоятельной работы;  
− уровень сформированности аналитических, прогностических, 

рефлексивных умений;  
− уровень владения устным и письменным общением;  
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− уровень владения новыми технологиями, понимание их 
применения, их сила и слабости, способность критического отношения к 
информации;  

− уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию 
самостоятельной познавательной деятельности.  

Технологическая организация самостоятельной работы студентов.  
Если говорить о технологической стороне, то организация СРС может включать в 

себя следующие составляющие:  
1.Технология отбора целей самостоятельной работы. Основаниями отбора целей 

являются цели, определенные Государственным образовательным стандартом, и 
конкретизация целей по курсам, отражающим введение в будущую профессию, 
профессиональные теории и системы, профессиональные технологии и др.  

Отобранные цели отражают таксономию целей, например: знания источников 
профессионального самообразования, применение различных форм самообразования при 
организации самостоятельной работы. Кроме того, цели самостоятельной работы должны 
соответствовать структуре готовности к профессиональному самообразованию, 
включающей мотивационный, когнитивный, деятельностный компоненты.  

2. Технология отбора содержания СРС. Основаниями отбора содержания 
самостоятельной работы являются Государственный образовательный стандарт, 
источники самообразования (литература, опыт, самоанализ), индивидуально-
психологические особенности студентов (обучаемость, обученность, интеллект, 
мотивация, особенности учебной деятельности).  

3. Технология конструирования заданий. Задания для самостоятельной работы 
должны соответствовать целям различного уровня, отражать содержание каждой 
предлагаемой дисциплины, включать различные виды и уровни познавательной 
деятельности студентов.  

4. Технология организации контроля. Включает тщательный отбор средств 
контроля, определение этапов, разработку индивидуальных форм контроля.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 
формирование личности будущего специалиста, она планируется студентом 
самостоятельно. Каждый студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру 
труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он 
выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от 
его подготовки, времени и других условий.  

План самостоятельной работы студентов на семестр включает еженедельные 
задания, успешность выполнения и защиты каждого из которых оценивается 
преподавателем. При этом самостоятельная работа студентов рассматривается как 
обязательная часть овладения содержанием каждого учебного модуля (модульные 
элементы – дисциплины и курсы учебного плана).  

Цели самостоятельной работы по конкретной дисциплине определяются каждым 
преподавателем по-своему: формирование определенных умений (учебных, предметных, 
профессиональных); овладение новым содержанием (на разных уровнях – знакомство, 
осмысление и применение); систематизация знаний, установление связей между знаниями 
из разных областей и т.д.  

При этом студентам должна обеспечиваться возможность полноценной 
самостоятельной работы по освоению дисциплины в семестре с использованием 
современных информационных технологий и методических пособий разного типа, в том 
числе в электронной форме.  

Студента с первой недели изучения следует ознакомить с дидактическими 
единицами дисциплины, перечнем и объемом самостоятельно изучаемого учебно-
программного материала, а также системой балльной оценки и итогового теста, экзамена 
(зачета) по данной дисциплине.  
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Рекомендуется заблаговременно доводить до сведения студентов примерные 
тестовые задания по итоговой форме аттестации. В системе зачетных единиц при 
организации учебного процесса по освоению ООП основной формой семестрового 
экзамена по всем дисциплинам является комплексное тестирование, состоящее из трех 
частей: общие понятия, основная часть, решение комплексной (практической) задачи.  

Организация самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя 
является одним из наиболее эффективных направлений в учебном процессе, развивающим 
самостоятельную творческую деятельность, исключительно сильно стимулирующую 
приобретение и закрепление знаний. СРС приобретает особую актуальность при изучении 
специальных дисциплин, поскольку стимулирует студентов к работе с необходимой 
литературой, вырабатывает навыки принятия решений.  

С этой точки зрения, весьма перспективным представляется разработка одного 
большого задания коллективом из нескольких студентов, поскольку такой подход 
прививает навыки коллективного творчества. Это особенно важно при подготовке 
специалистов для современного сложного производства, проектированием и внедрением 
которого занято большое количество интеллектуалов, как теоретиков, так и практиков. 
Такой вид учебных занятий подразумевает распределение ролей и оценку трудоемкости 
отдельных работ, что требует от преподавателя дополнительных педагогических знаний в 
области деловых игр. В последнее время деловые игры получили большое 
распространение по самым различным учебным дисциплинам. Имитируемый при такой 
форме проведения занятий реальный жизненный (производственный, социальный, 
культурный) процесс увлекает студентов, становится для них своеобразным 
проектированием деятельности. Они легче приобретают знания, лучше понимают те 
процессы, в которых участвуют. Студенты учатся отстаивать свою точку зрения, 
участвовать в общих дискуссиях.  

Большую роль в подобной организации СРС играют информационные 
компьютерные технологии и мощные программные продукты, позволяющие 
существенным образом влиять на процесс проектирования, позволяя, например, 
имитировать модели реальных процессов с учетом вероятностного характера окружающей 
реальности. Несомненно, использование в образовательном процессе компьютерных 
технологий требует в первую очередь от преподавателя высокой подготовки в области 
современных информационных технологий.  

Одним из важных организационных моментов в СРС является составление заданий 
на самостоятельное выполнение контрольных работ, при составлении которых 
преподаватель руководствуется следующими критериями:  

– объем каждого задания должен быть таким, чтобы при твердом знании материала 
студент успел бы изложить ответ на все вопросы задания в письменном виде за 
отведенное для контрольной работы время;  

– все задания должны быть одинаковой трудности;  
– при всем проблемном разнообразии каждое задание должно содержать вопросы, 

требующие достаточно точных ответов, например, дать определение, написать формулу, 
изобразить график, составить схему, привести численные значения каких-либо 
показателей, выполнить анализ схемы, процесса и т.д.;  

– в каждом задании должен быть вопрос по материалу, подлежащему 
самостоятельному изучению по учебной литературе; 

– при ограниченном числе вопросов по прочитанному лекционному материалу не 
должно быть двух или нескольких заданий с полностью одинаковыми вопросами.  

Введение описанной структурной организации задания при проведения 
контрольной работы должно гарантировать самостоятельное и эффективное ее 
выполнение каждым студентом.  

Для организации самостоятельной работы по дисциплинам специализаций у 
студентов старших курсов и развитие творческого мышления, ориентированного на 
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конкретную область знаний по избранному направлению обучения, может быть 
эффективно использована модель Уоллеса, описывающая творческий процесс и 
включающая следующие составляющие:  

1. Подготовка: формулировка задачи и начальные попытки ее решения. 2. 
Инкубация: отвлечение от задачи и переключение на другой предмет. 3. Просветление: 
интуитивное проникновение в суть задачи. 4. Проверка: испытание или реализация 
решения.  

Содержание практических задач (включая и межпредметные связи с другими 
дисциплинами) обеспечивает реализацию первого этапа моделирования творческого 
процесса, осуществляемого в рамках самостоятельной работы. Результатом обсуждения с 
преподавателем является корректная формулировка предложенной студентом задачи и 
обозначение возможных путей решения. Такой подход позволяет практически всем 
студентам подготовить конкретные предложения, реализуемые в дальнейшем в 
соответствии со сделанными дополнениями и замечаниями в виде полноценного проекта.  

Освоение пакетов прикладных программ, как инструментария для решения задачи, 
позволяет переключится на информационные технологии, отвлекаясь от практических 
задач, решаемых в рамках специализации. Такие программы как MS Project Expert 5.0, MS 
Excel и др. актуализируют знания, полученные по дисциплинам кафедр специализаций, 
соответствующую терминологию и особенности проблем предметной области задачи в 
силу своей специфики.  

Необходимость использования результатов первого этапа процесса для освоения 
технологии работы с пакетами программ, способствует интенсивному мыслительному 
процессу, обеспечивая возникновение нестандартных подходов и предложений.  

Имитационное моделирование, включающее осознанное манипулирование 
исходными данными и анализ получающихся результатов, позволяет на заключительном 
этапе полностью сформировать логическую структуру мыслительного процесса решения 
задачи.  

Еще одной формой самостоятельной работы студентов, является наличие так 
называемого интегрированного курса, в течение которого небольшие группы студентов 
(3-5 чел.) занимаются решением проблемы, основанной на реальной информации 
(предоставленной одной из сотрудничающих с вузом компаний) и требующей применения 
знаний, полученных из нескольких изученных ранее дисциплин. Работа осуществляется 
под наблюдением представителей различных кафедр учебного заведения.  

В календарно-тематическом планировании необходимо указывать часы, отводимые 
на самостоятельную работу.  

 
Методические рекомендации по отдельным видам самостоятельной работы.  
Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при проведении 

практических занятий, семинаров, выполнении лабораторного практикума и во время 
чтения лекций.  

При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории необходимо 
контролировать усвоение материала основной массой студентов путем проведения 
экспресс-опросов по конкретным темам, тестового контроля знаний, опроса студентов в 
форме игры «Что? Где? Когда?» и т.д.  

На практических занятиях различные виды СРС позволяют сделать процесс 
обучения более интересным и поднять активность значительной части студентов в группе.  

Для проведения занятий необходимо иметь большой банк заданий и задач для 
самостоятельного решения, причем эти задания могут быть дифференцированы по 
степени сложности.  
При проведении практических занятий студенты могут выполнять СРС как 
индивидуально, так и малыми группами (творческими бригадами), каждая из которых 
разрабатывает свой проект (задачу). Выполненный проект (решение проблемной задачи) 
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затем рецензируется другой бригадой по круговой системе. Публичное обсуждение и 
защита своего варианта повышают роль СРС и усиливают стремление к ее качественному 
выполнению. Данная система организации практических занятий позволяет вводить в 
задачи научно-исследовательские элементы, упрощать или усложнять задания. 
 

6. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 
ЛИЦ С ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 
необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и 
лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 
проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.  

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом:  
1) содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе 

необходимости овладения определенными навыками и умениями); 
2) доступности методического и материально-технического обеспечения для 

инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей восприятия учебной информации и 
выполнения практических заданий и работ.  

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 
оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 
имеющих вышеназванный статус).  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студента-инвалида 
или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с учётом 
индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, письменно 
на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, учебные 
материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень форсированности всех 
компетенций, заявленных в дисциплине образовательной программы.  

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан 
подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 
вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера 
нарушений, в том числе учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные 
в его индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий 
и видов труда в части возможности выполнения им учебных заданий.  

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 
ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 
обучающегося и доказательности академической честности.  

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.  

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 
индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 
индивидуального плана установленным в БАЭС порядком), который может определять 
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 
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7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ВОСПИТАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и 
их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 
ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 
компетенций специалистов среднего звена. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в 
ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском обществе правил  и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

7.2. Личностные результаты реализации программы воспитания: 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 
семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений 
со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
Принимающий и транслирующий ценность детства как 

особого периода жизни человека, проявляющий уважение к детям, 
защищающий достоинство и интересы обучающихся, 
демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и 
психологически комфортной образовательной среды, в том числе 
цифровой. 

ЛР 13 

Стремящийся находить и демонстрировать ценностный 
аспект учебного знания и информации и обеспечивать его 
понимание и переживание обучающимися  

ЛР 14 

Признающий ценности непрерывного образования, 
необходимость постоянного совершенствования и саморазвития; 
управляющий собственным профессиональным развитием, 
рефлексивно оценивающий собственный жизненный и 
профессиональный опыт 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность к профессиональной 
коммуникации, толерантному общению; способность вести диалог с 
обучающимися, родителями (законными представителями) 
обучающихся, другими педагогическими работниками и 
специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения. 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, 
к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, 
готовность транслировать эстетические ценности своим 
воспитанникам 

ЛР 17 

 
7.3. Планируемые личностные результаты в ходе реализации учебной 

дисциплины 
Реализация преподавателем воспитательного потенциала учебного занятия 
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предполагает его организацию с учетом совокупности методов, приемов, направленных 
воспитание обучающихся.  

Формы и виды деятельности, предложенные в программе воспитания:  
- установление доверительных отношений между преподавателем и студентами, 

способствующих позитивному восприятию обучаемыми требований и просьб 
преподавателя, привлечению их внимания к обсуждаемой на учебном занятии 
информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучаемых соблюдать на учебном занятии  общепринятые нормы 
поведения, правила общения, принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- применение на учебном занятии интерактивных форм работы студентов: 
интеллектуальных игр, дискуссий, групповой работы и работы в парах, которые 
повышают познавательную мотивацию, дают возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога, учат командной работе и взаимодействию с другими 
обучающимися;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета.  
Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных Программой воспитания и 
включает комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 
− оценка собственного продвижения, личностного развития; 
− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 
− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 
− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 
− участие в исследовательской и проектной работе; 
− участие в конкурсах, викторинах, в предметных неделях; 
− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями и руководителями практики; 
− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе; 
− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 
− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 
− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   
− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества; 
− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону; 
− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 
− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на меж-

национальной, межрелигиозной почве; 
− участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 
объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 
граждан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 
природным богатствам России и мира; 
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− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 
отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 
здоровья обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков 
пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 
информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  
− проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-
экономической действительности. 
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