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Наряду с прослушиванием лекций и участием в обсуждении проблем на 

практических занятиях, учебный план предусматривает затрату обучающимися, как 

правило, большего числа часов для самостоятельной работы. 

Эта работа складывается из изучения литературы, в том числе в связи с подготовкой 

к практическим занятиям, выполнения других заданий преподавателя. 

Основным элементом этой работы является изучение основных разделов 

дисциплины, содержащейся в программе по этой дисциплине, с использованием записей 

лекций преподавателя, ведущего дисциплину, и рекомендуемой программой (а в ряде 

случаев и дополнительно преподавателем) литературы – учебников и учебных пособий, 

монографий и статей по отдельным проблемам данной науки. Такая работа должна 

выполняться в той или иной степени всеми обучающимися при подготовке к 

практическим занятиям. Но это можно делать и по темам, которые не выносятся на 

практические занятия – для этого рекомендуется сразу после лекции по теме прочитать 

рекомендованную по ней литературу. Это поможет закреплению материала. 

Приступая к изучению той или иной темы, выделяемой по предметно-

систематизированному принципу, нужно по отдельности и последовательно рассмотреть 

каждую из частей, из которых состоит тема. 

Формой самостоятельной работы может быть подготовка доклада по теме, 

определяемой преподавателем или предлагаемой обучающимся и согласуемой с 

преподавателем. Подготовка доклада в принципе ведется подобно тому, как ведется 

изучение темы для работы на практическом занятии, только тема доклада всегда 

значительно уже темы занятия, здесь разрабатывается лишь часть выносимой на занятие 

проблематики, но зато рассмотрение этой части должно быть более глубоким. Поэтому 

нужно опираться на более широкий круг литературных источников, специально 

посвященных соответствующей теме. 

При изучении дисциплины, обучающиеся должны уметь пользоваться и научной 

литературой для самостоятельной подготовки к занятиям. Обучающиеся также должны 

научиться, используя различные научные источники, грамотно сформировать и 

подготовить свое научно обоснованное и логически непротиворечивое выступление на 

практическом занятии, формулировать и обосновывать свое мнение. 

Без ясного понимания основных понятий образовательный процесс усложняется. 

Для повышения эффективности обучения необходимо использовать существующие 

терминологические справочники и толковые словари. Контроль самостоятельной работы 

обучающегося – неотделимый, безусловно, необходимый, элемент организации и 

управления самостоятельной работой. 

При подготовке к аудиторным занятиям внимательно прочесть конспект лекций, 

найти и ознакомиться с дополнительной, рекомендуемой преподавателем литературой. 



Самостоятельно поискать в различных источниках (интернет, специализированная 

литература, спец. журналы) материал по заданной теме. Систематизировать 

рассмотренный материал. Подготовить непонятные или спорные вопросы для обсуждения 

на семинарском занятии. 

2. При подготовке реферата следует руководствоваться следующим. Реферат 

представляет собой теоретическое изучение какого-либо понятия или явления. Этот вид 

студенческой работы является научной работой, поскольку содержит в себе элементы 

научного исследования. В связи с этим к реферату должны предъявляться требования по 

оформлению, как к научной работе. Правила оформления научных работ являются 

общими для всех отраслей знаний и регламентируются государственными стандартами, в 

частности ГОСТом 7.1 -84 «Библиографическое описание документа: Общие требования и 

правила составления», «Правилами составления библиографического описания». Для того 

чтобы работа была осмысленной и системной, необходимо соблюдать определенную 

последовательность. Выделенные этапы работы соответствуют этапам любой творческой 

и интеллектуальной деятельности. Они помогают сохранить логику и оптимизировать 

процесс подготовки и написания реферата.  

Этап 1. Формулирование темы. Тема должна строго соответствовать 

образовательной дисциплине. При этом она должна быть не только актуальной по своему 

значению, но и оригинальной, интересной по содержанию.  

Этап 2. Подбор и изучение основных источников по теме. Источниками информации 

являются научная и художественная литература, энциклопедии, словари, газеты, журналы, 

электронные ресурсы и т.д. Литература, которая подбирается по теме, не должна быть 

случайной, узкоспециализированной. Следует продемонстрировать широту охвата 

материала. Источников должно быть не менее трех. 

Этап 3. Составление библиографии. Для того чтобы сориентироваться в 

информационном пространстве и не потеряться в материале, следует составить 

библиографию. Библиография необходима как путеводитель, она завершает работу по 

поиску нужной информации.  

Этап 4. Обработка и систематизация информации. Для того чтобы упорядочить 

полученные данные, выделить главное, сосредоточиться на тех, которые наиболее полно 

отвечают тематике реферата, необходимо продумать систему обработки информации, ее 

классификации. 

Этап 5. Разработка плана реферата. Написание реферативной работы невозможно без 

плана. Весь замысел следует уложить в логичную взаимосвязанную схему, прописать ее и 

строго придерживаться намеченного курса.  

Этап 6. Написание реферата. Не следует оставлять написание реферата на 

последнюю ночь. Вряд ли из этого получится что-то дельное. Текст должен «отлежаться». 

Реферат придется перечитать и не один раз.  

Этап 7. Публичное выступление с результатами исследования. Защита реферата 

желательна, но не обязательна. Если работа написана самостоятельно, то и защита будет 

успешной. Формальные компоненты реферата: Титульный лист. Содержание. Введение 

Основная часть (главы с параграфами). Заключение. Список литературы. Приложения 

(если таковые имеются). 

При написании эссе следует иметь в виду что эссе - это прозаическое сочинение 

небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления 

и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на 

определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Цель эссе состоит в развитии 

таких навыков, как самостоятельное творческое мышление и письменное изложение 

собственных мыслей. Его написание чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет 

автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, 

использовать основные понятия, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать 

опыт соответствующими примерами, аргументировать свои выводы. Структура 

определяется предъявляемыми требованиями: мысли автора по проблеме излагаются в 

форме кратких тезисов (Т) и мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому 



за тезисом следуют аргументы (А).Аргументы -это факты, явления общественной жизни, 

события, жизненные ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на 

мнение ученых и др. Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один 

аргумент кажется неубедительным, три аргумента могут "перегрузить" изложение, 

выполненное в жанре, ориентированном на краткость и образность. 

Правила написания эссе: Из формальных правил можно назвать только одно - 

наличие заголовка. Внутренняя структура может быть произвольной. Поскольку это малая 

форма письменной работы, то не требуется обязательное повторение выводов в конце, они 

могут быть включены в основной текст или в заголовок. Аргументация может 

предшествовать формулировке проблемы. Формулировка проблемы может совпадать с 

окончательным выводом. В отличие от реферата, который адресован любому читателю, 

поэтому начинается с "Автор считает актуальным изложить…", а заканчивается "Таким 

образом, автор пришел к следующим выводам...», эссе - это реплика, адресованная 

подготовленному читателю (слушателю). То есть человеку, который в общих чертах уже 

представляет, о чем пойдет речь. Это позволяет автору сосредоточиться на раскрытии 

нового и не загромождать изложение служебными деталями. 

 


