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Очная форма обучения  
  

 

Овладение студентами психологическими знаниями является важным фактором 
развития у них профессиональной компетенции, инициативы и творческого отношения к 
делу обучения, развития и воспитания учащихся. Практические занятия способствуют более 
глубокому, осознанному овладению психологическими знаниями. Задания для подготовки к 
практическому занятию студенты получают от преподавателя после того, как прослушают 
лекционное занятие. На практических занятиях студент лучше всего может показать 
осмысленность знаний и умение самостоятельно работать. 

Конспектирование.  
Конспект представляет собой наиболее полное изложение изучаемой работы. В нем 

соединены воедино план, выписки, цитаты, самостоятельные мысли, замечания и другой 
информационный материал. Сам процесс конспектирования является эффективным 
способом аналитической деятельности студента, способствующим глубокому и прочному 
освоению темы, развитию мышления и памяти.  

Основные требования к конспекту:  
• четкость,  
• ясность,  
• логичность,  
• сжатость изложения.  
Он должен быть выразительно и правильно оформлен, разделен на главы, параграфы, 

пункты. На полях целесообразно делать условные знаки, пометки — своего рода 
путеводители по конспекту. При работе с научной литературой для использования ее 
основных положений в содержании курсовой работы целесообразно вести два вида 
конспектов: текстуальный и свободный. При текстуальном конспектировании сохраняется 
последовательность изложения материала, принятая его автором. Такой конспект ведется 
одновременно с чтением книги или статьи. Свободное конспектирование осуществляется, 
как правило, после внимательного чтения и осмысления текста. При этом студент может 
выработать свой порядок изложения материала, перестраивая его в соответствии с 
собственными учебно-познавательными задачами. Записи осуществляются в лаконичной 
форме, без пространных выписок с использованием кратких содержательных цитат. Как в 
первом, так и во втором виде конспектирования не следует забывать делать ссылки или 
сноски на автора и источник с точным указанием всех его выходных данных. Только при 
этом условии конспект может принести пользу, когда придется анализировать основные 
научно-теоретические подходы к изучению разрабатываемой в курсовой работе проблемы в 
отечественной и зарубежной психологии. 

Семинар – вид учебных занятий, при котором в результате предварительной работы 
над программным материалом преподавателя и студентов, в обстановке их 
непосредственного и активного общения решаются задачи познавательного и 
воспитательного характера.  

Цель такой формы обучения – углубленное изучение дисциплины, закрепление 
пройденного материала, овладение методологией научного познания. Немаловажным 
преимуществом семинаров является и формирование навыков профессиональной дискуссии. 
Кроме того, на таких занятиях можно легко проследить, как усвоен материал, какие вопросы 
и возражения появились у аудитории.  

В учебно-воспитательном процессе семинарские занятия выполняют многообразные 
задачи, в частности: 



 - стимулируют регулярное изучение программного материала, первоисточников 
научной литературы; 

 - закрепляют знания, полученные при прослушивании лекций и во время 
самостоятельной работы; 

 - обогащают знаниями благодаря выступлениям товарищей и преподавателя на 
занятии, корректируют ранее полученные знания; 

 - способствуют превращению знаний в твердые личные убеждения;  
- прививают навыки устного выступления по теоретическим вопросам, приучают 

свободно оперировать понятиями и категориями; 
 - предоставляют возможность преподавателю систематически контролировать как 

самостоятельную работу студентов, так и свою работу.  
По типам проведения занятий семинары можно подразделить на:  
- развернутую беседу на основании плана, предложенного преподавателем; 
 - устный опрос студентов по вопросам плана семинара; 
 - заслушивание и обсуждение докладов (рефератов) обучающихся;  
- обсуждение письменных рефератов, заранее подготовленных отдельными 

студентами и затем до семинара прочитанных всей группой; 
 - комментированное чтение и анализ документов (литературы); 
 - теоретическую конференцию; 
 - семинар-коллоквиум; 
 - семинар-дискуссия;  
- консультация. 
Методические рекомендации по работе с литературой  
Подбор литературы по изучаемой проблеме и работа с нею. Рекомендуется начать 

работу с установления основных понятий, относящихся к изучаемой теме, используя словари 
и энциклопедии. Начинать конспект надо с записи полных выходных данных печатной 
работы, а заканчивать кратким библиографическим описанием с комментариями. В 
конспекте должны быть четко выделены цитаты, свои комментарии, замечания. На полях 
указываются страницы, к которым относится определенный фрагмент, на случай обращения 
к первоисточнику. Конспектирование ускоряет система сокращений. 

Самостоятельная работа выполняется в полном соответствии с указаниями к 
выполнению задания, во время подготовки необходимо опираться на рекомендуемые 
литературные источники (как основные, так и дополнительные – требуется использовать не 
только учебники и учебные пособия, но и первоисточники, статьи, монографии). После 
выполнения задания требуется ответить на вопросы для самопроверки. 
     Самостоятельная работа может выполняться в читальном зале библиотеки, в учебных 
кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Организация 
самостоятельной работы студента должна предусматривать контролируемый доступ к базам 
данных, к ресурсу Интернет. Обязательно предусматриваются получение студентом 
консультации, контроль и помощь со стороны преподавателя. 
     Активные методы обучения предполагают использование такой системы методов, которая 
направлена главным образом, не на изложение преподавателем готовых знаний и их 
воспроизведение, а на самостоятельное овладение студентами знаний в процессе активной 
познавательной деятельности. Практические занятия призваны обеспечить углубленное 
изучение дисциплины, привить обучающимся навыки самостоятельного поиска и анализа 
учебной информации, сформировать и развить у студентов научное мышление, умение 
активно участвовать в творческой дискуссии, делать правильные выводы, аргументировано 
излагать свое мнение. 
   Дискуссия – обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы. Важной 
характеристикой дискуссии является аргументированность. Обсуждая спорную 
(дискуссионную) проблему, каждая сторона, оппонируя мнению собеседника, аргументирует 
свою позицию. Метод обучения, направленный на развитие критического мышления и 
коммуникативных способностей; предполагающий целенаправленный и упорядоченный 



обмен мнениями, направленный на согласование противоположных точек зрения и приход к 
общему основанию. В основе дискуссии лежит противоречие, которое отражает 
противоположные взгляды участников на один и тот же предмет обсуждения. 
       Самостоятельная работа по изучению дисциплины   включает: подготовку к аудиторным 
занятиям, написание доклада и участие в тестировании.  
      Доклад -  вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует формированию 
навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, учит критически 
мыслить. При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план, 
подбирает основные источники.  В процессе работы с источниками систематизирует 
полученные сведения, делает выводы и обобщения.  К докладу по крупной теме могут 
привлекать несколько обучающихся, между которыми распределяются вопросы 
выступления. Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении 
темы инициативу может проявить и обучающийся.  Прежде чем выбрать тему доклада, 
автору необходимо выявить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы 
поработать, более глубоко ее изучить. Формулирование темы, причем она должна быть не 
только актуальной по своему значению, но и оригинальной, интересной по содержанию.      
  Структура доклада:  
- титульный лист;  
- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указываются 
страницы, с которых начинается каждый пункт);  
- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 
определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 
характеристика используемой литературы, как правило, при разработке доклада 
используется не менее 8-10 различных источников);  
- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему или одну 
из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части могут быть 
представлены таблицы, графики, схемы);  
- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, 
предлагаются рекомендации);  
- список использованных источников. 
    Выполнение тестовых заданий.  
    Перед началом выполнения тестов следует внимательно изучить теоретический материал. 
Выполняя тесты, следует иметь в виду, что они бывают следующих типов:  
  - выбор правильного ответа из числа предложенных. В этих тестах необходимо выбрать 
один или два правильных ответа из числа предложенных.  
  - множественный выбор (без метки). Необходимо выбрать все правильные ответы из числа 
предложенных.  
 - вопросы ранжировки. В этом случае необходимо расположить ответы в правильном 
порядке.  
 - соотношение термина и формулировки. В этом случае необходимо указать пары 
соответствующих букв и цифр. 

Реферат, как форма самостоятельной научной работы студентов, - это краткий обзор 
максимального количества доступных публикаций по заданной теме, с элементами 
сопоставительного анализа данных материалов и с последующими выводами. При 
проведении обзора должна проводиться и исследовательская работа, но объем ее ограничен, 
так как анализируются уже сделанные предыдущими исследователями выводы и в связи с 
небольшим объемом данной формы работы. Преподаватель рекомендует литературу, которая 
может быть использована для написания реферата.  

Написание рефератов должно способствовать закреплению и углублению знаний, а также 
выработке навыков самостоятельного мышления и умения решать поставленные перед 
студентом задачи.  Объем работы должен быть в пределах 8-12 страниц текста. 
             


