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1. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
КАК ВАЖНЕЙШАЯ ФОРМА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Самостоятельная работа - это планируемая учебная, учебно-
исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая 
во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом 
руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 
частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 
роль за работой студентов). 
Самостоятельная работа, особенно в рамках дисциплины «ИСТОРИЯ», является 
важным видом учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная 
работа студентов играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. 
Концепцией модернизации российского образования определены основные 
задачи профессионального образования - «подготовка квалифицированного 
работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на 
рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 
профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного 
к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 
готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 
профессиональной мобильности». 
Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы 
студентов над учебным материалом, усиления ответственности преподавателей 
за развитие навыков самостоятельной работы, за стимулирование 
профессионального роста студентов, воспитание творческой активности и 
инициативы. 
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий пе-
речень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 
выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать 
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, 
давать оценку конкретной финансовой ситуации. Формирование такого умения 
происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в 
практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание 
исследовательских работ и т.д. 
 

2. КУЛЬТУРА И ГИГИЕНА УМСТВЕННОГО ТРУДА 
Эффективность усвоения поступающей информации зависит от работоспо-
собности человека в тот или иной момент его деятельности. 
Работоспособность — это способность человека к труду с высокой степенью 
напряженности в течение определенного времени. Различают внутренние и 
внешние факторы работоспособности. 
К внутренним факторам работоспособности относятся интеллектуальные осо-
бенности, воля, состояние здоровья. 
К внешним: 
- организацию рабочего места, режим труда и отдыха; 
- уровень организации труда - умение получить справку и пользоваться 
информацией; 



- величину умственной нагрузки. 
Выдающийся русский физиолог Н.Е. Введенский выделил следующие условия 
продуктивности умственной деятельности: 
- во всякий труд нужно входить постепенно; 
- мерность и ритм работы. Разным людям присущ более или менее разный 
темп работы; 
- привычная последовательность и систематичность деятельности; 
- правильное чередование труда и отдыха. 
Отдых не предполагает обязательного полного бездействия со стороны человека, 
он может быть достигнут простой переменой дела. В течение дня работоспо-
собность изменяется. Наиболее плодотворным является утреннее время (с 8 до 
14 часов), причем максимальная работоспособность приходится на период с 10 
до 13 часов, затем послеобеденное - (с 16 до 19 часов) и вечернее (с 20 до 24 
часов). Очень трудный для понимания материал лучше изучать в начале каждого 
отрезка времени (лучше всего утреннего) после хорошего отдыха. Через 1-1,5 
часа нужны перерывы по 10 - 15 мин, через 3 - 4 часа работы отдых должен быть 
продолжительным - около часа. 
Составной частью научной организации умственного труда является овладение 
техникой умственного труда. Физически здоровый молодой человек, обладаю-
щий хорошей подготовкой и нормальными способностями, должен, будучи 
студентом, отдавать учению 9-10 часов в день (из них 6 часов в вузе и 3 - 4 часа 
дома). Любой предмет нельзя изучить за несколько дней перед экзаменом. 
Если студент в году работает систематически, то он быстро все вспомнит, 
восстановит забытое. Если же подготовка шла аврально, то у студента не будет 
даже общего представления о предмете, он забудет все сданное. 
Следует взять за правило: учиться ежедневно, начиная с первого дня се-
местра . 
Время, которым располагает студент для выполнения учебного плана, склады-
вается из двух составляющих: одна из них - это аудиторная работа в вузе по 
расписанию занятий, другая - внеаудиторная самостоятельная работа. Задания и 
материалы для самостоятельной работы выдаются во время учебных занятий по 
расписанию, на этих же занятиях преподаватель осуществляет контроль за 
самостоятельной работой, а также оказывает помощь студентам по правильной 
организации работы. 
Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы, необходимо заниматься 
по 3 - 5 часов ежедневно. Начинать самостоятельные внеаудиторные занятия сле-
дует с первых же дней семестра, пропущенные дни будут потеряны 
безвозвратно, компенсировать их позднее усиленными занятиями без снижения 
качества работы и её производительности невозможно. Первые дни семестра 
очень важны для того, чтобы включиться в работу, установить определенный 
порядок, равномерный ритм на весь семестр. 
Ритм в работе — это ежедневные самостоятельные занятия, желательно в одни 
и те же часы, при целесообразном чередовании занятий с перерывами для от-
дыха. Вначале для того, чтобы организовать ритмичную работу, требуется созна-
тельное напряжение воли. Как только человек втянулся в работу, принуждение 



снижается, возникает привычка, работа становится потребностью. 
Если порядок в работе и её ритм установлены правильно, то студент изо дня в 
день может работать, не снижая своей производительности и не перегружая себя. 
Правильная смена одного вида работы другим позволяет отдыхать, не прекращая 
работы. 
Таким образом, первая задача организации внеаудиторной самостоятельной 
работы - это составление расписания, которое должно отражать время занятий, 
их характер (теоретический курс, практические занятия, чтение и т.д.), перерывы 
на обед, ужин, отдых, сон, проезд и т.д. Расписание не предопределяет 
содержания работы, её содержание неизбежно будет изменяться в течение 
семестра. Порядок же следует закрепить на весь семестр и приложить все усилия, 
чтобы поддерживать его неизменным (кроме исправления ошибок в 
планировании, которые могут возникнуть из-за недооценки объема работы или 
переоценки своих сил). 
При однообразной работе человек утомляется больше, чем при работе разного 
характера. Однако не всегда целесообразно заниматься многими учебными 
дисциплинами в один и тот же день, так как при каждом переходе нужно вновь 
сосредоточить внимание, что может привести к потере времени. Наиболее 
целесообразно ежедневно работать не более чем над двумя-тремя дисциплинами. 
Начиная работу, не нужно стремиться делать вначале самую тяжелую ее часть, 
надо выбрать что-нибудь среднее по трудности, затем перейти к более трудной 
работе. И напоследок оставить легкую часть, требующую не столько больших 
интеллектуальных усилий, сколько определенных моторных действий 
(построение графиков и т.п.). 
Самостоятельные занятия потребуют интенсивного умственного труда, который 
необходимо не только правильно организовать, но и стимулировать. При этом 
очень важно уметь поддерживать устойчивое внимание к изучаемому материалу. 
Выработка внимания требует значительных волевых усилий. Именно поэтому, 
если студент замечает, что он часто отвлекается во время самостоятельных 
занятий, ему надо заставить себя сосредоточиться. Подобную процедуру 
необходимо проделывать постоянно, так как это является тренировкой 
внимания. Устойчивое внимание появляется тогда, когда человек относится к 
делу с интересом. 
Существенным фактором, влияющим на повышение умственной 
работоспособности, являются систематические занятия физической культурой. 
Организация активного отдыха предусматривает чередование умственной и 
физической деятельности, что полностью восстанавливает работоспособность 
человека. 
Кроме того, для поддержания работоспособности и общего хорошего состояния 
здоровья необходимо правильно организовать своё рабочее место (подобрать 
высоту стола и стула, наладить освещение, выделить место для рационального 
и, главное, систематического хранения книг и бумаг. 
  



 
3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 
Общие положения 

Самостоятельная работа студента направлена на достижение целей подготовки 
специалистов-профессионалов, активное включение обучаемых в сознательное 
освоение содержания образования, обеспечение мотивации, творческое 
овладение основными способами будущей профессиональной деятельности. 
Конкретные виды самостоятельной работы (аудиторной и внеаудиторной) по 
каждой теме планируются преподавателем при разработке учебной программы. 
Наибольшее внимание уделяется творческим видам СРС. 

Выписка из рабочей программы по дисциплине «ИСТОРИЯ» 
Цель учебной дисциплины формирование представлений об особенностях 

развития современной России на основе осмысления важнейших событий и проблем 
российской и мировой истории последней четверти XX - начала XXI вв.; 

Задачи дисциплины: 
Рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий XX 
начала XXI вв.; 
Показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России; 
Сформировать целостное представление о месте и роли современной России в 

мире; 
Показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX 

века в современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии 
России. 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01- ОК09 
 

- ориентироваться в 
современной экономической, 
политической, культурной ситуации 
в России и мире; 
- выявлять взаимосвязь 
отечественных, региональных, 
мировых социально-экономических, 
политических и культурных 
проблем. 

- основные направления ключевых 
регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 
- сущность и причины локальных, 
региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX- начале XXI вв.; 
- основные процессы интеграционные 
(интеграционные, поликультурные, 
миграционные и иные) политического и 
экономического развития ведущих регионов 
мира; 
- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. 
организаций и их деятельности; 
- о роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 
- содержание и назначение важнейших 
правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения. 

 
 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 
в том числе:  
работа с текстом 2 



работа с картами 1 
анализ документов 2 
изучение биографий 1 
составление систематизирующей таблицы 2 

 
Тема 1.2 Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй 

половине 80-х гг. 
Заполнение таблицы. Политические события в Восточной Европе во второй 

половине 80-х гг. 2 часа 
Анализ документа. Распад СССР и становление новой России 2 часа 
Тема 2.1 Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века. 
Анализ документа. Глобальная программа НАТО и политические 

ориентиры России 2 часа 
Тема 2.2 Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. 
Работа с историческими картами и биографиями политических деятелей 

участников конфликта на Северном Кавказе 2 часа 
 

4. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ» 

4.1. Составление сводной (обобщающей) таблицы по теме 
Это вид самостоятельной работы студента по систематизации объёмной 

информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы. Формирование 
структуры таблицы отражает склонность студента к систематизации материала 
и развивает его умения по структурированию информации. Краткость 
изложения информации характеризует способность к её свертыванию. В 
рамках таблицы наглядно отображаются как разделы одной темы 
(одноплановый материал), так и разделы разных тем (многоплановый 
материал). Такие таблицы создаются как помощь в изучении большого объема 
информации, желая придать ему оптимальную форму для запоминания. Задание 
чаще всего носит обязательный характер, а его качество оценивается по 
качеству знаний в процессе контроля. Оформляется письменно. 

Затраты времени на составление сводной таблицы зависят от объёма 
информации, сложности её структурирования и определяется преподавателем. 
Ориентировочное время на подготовку -1 ч. 

Задания по составлению сводной таблицы планируются чаще  в  
контексте  обязательного задания  по  подготовке  к теоретическому занятию.  

Роль преподавателя: 
• определить тему и цель; 
• осуществить контроль правильности исполнения, оценить работу. 
Роль студента: 

• изучить информацию по теме; 
•   выбрать оптимальную форму таблицы; 



• информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основные графы 
таблицы; 

• пользуясь готовой таблицей, эффективно подготовиться к контролю по 
заданной теме.  
Критерии оценки: 

• соответствие содержания теме; 
• логичность структуры таблицы; 
•  правильный отбор информации; 
•  наличие    обобщающего    (систематизирующего,    структурирующего, 

сравнительного) характера изложения информации;  
•    соответствие оформления требованиям; 
• работа сдана в срок. 

 
4.2. Составление графологической структуры (анализ документа) 
Это очень продуктивный вид самостоятельной работы студента по 

систематизации информации в рамках логической схемы с наглядным 
графическим её изображением. Графологическая структура как способ 
систематизации информации ярко и наглядно представляет её содержание. 
Работа по созданию даже самых простых логических структур способствует 
развитию у студентов приёмов системного анализа, выделения общих 
элементов и фиксирования дополнительных, умения абстрагироваться от них в 
нужной ситуации. В отличие от других способов графического отображения 
информации (таблиц, рисунков, схем) графологическая структура делает упор 
на логическую связь элементов между собой, графика выступает в роли 
средства выражения (наглядности). 

Работа по созданию такой структуры ступенчата. Структурировать можно 
как весь объём учебного материала, так и его отдельной части. Такая работа 
допустима тогда, когда у студентов сформирована достаточная предметная 
база. Студенту под силу создавать самые простые логические схемы, которые 
могут наглядно отражать строение изучаемого объекта и его функцию. Все 
зависит от специфики материала и способностей студента к обобщению и аб-
страгированию. Оформляется графически. 

Затраты времени на составление графологической структуры зависят от 
объёма информации, сложности её структурирования, индивидуальных особен-
ностей студента и определяется преподавателем. Ориентировочное время на 
подготовку простых структур - 0,5 ч. 

Задание по составлению графологических структур планируется чаще в 
контексте обязательного задания по подготовке к теоретическому занятию или 
как дополнительное задание с предоставлением студенту примерной модели 
структуры. Роль преподавателя: 

• рекомендовать литературу по определённой теме или разделу; 



• сообщить студенту информацию о способах структурирования; 
• консультировать при возникновении затруднений; 
• оценить работу студента в контексте занятия.  
 
Роль студента: 
• изучить информацию по теме; 
• провести системно-структурный анализ содержания, выделить 

главное (ядро), второстепенные элементы и взаимную логическую связь; 
• выбрать форму (оболочку) графического отображения; 
• собрать структуру воедино; 
• критически  осмыслить   вариант   и  попытаться  его   

модифицировать (упростить в плане устранения избыточности, повторений); 
• провести графическое и цветовое оформление; 

• составить краткий логический рассказ о содержании работы и 
озвучить его на занятии, либо работу сдать в срок преподавателю. 
Критерии оценки: 
• соответствие содержания теме; 
• правильная структурированность информации; 
• наличие логической связи изложенной информации; 
• соответствие оформления требованиям; 
• аккуратность и грамотность изложения и представления работы; 
• работа сдана в срок. 

 
Графологическая структура по теме 

« ______________________ » 
Выполнил ________________________ Ф.И.О. 

группа 



 
 
 

4.3. Составление анкет, вопросов интервью и беседы 
Это вид самостоятельной работы студентов по созданию методических 

средств для проведения психодиагностики. Данный вид заданий требует от 
студентов развитого критического мышления по осмыслению информации, её 
структурированию на главные элементы и второстепенные, а также умения 
лаконично формулировать мысль и выражать её в вопросной форме. Кроме 
того, использование разработанных студентом данных психодиагностических 
средств требует от него и развитых коммуникативных, перцептивных и 
интерактивных навыков. 

Анкета является методическим средством для получения первичной 
социально-психологической информации на основе вербальной коммуникации 
и представляет собой опросный лист для получения ответов на заранее 
составленную систему вопросов. Интервью - метод социальной психологии, 
заключающийся в сборе информации, полученной в виде ответов на 
поставленные, заранее сформулированные, вопросы. Беседа - метод, 
предусматривающий прямое или косвенное получение психологической ин-
формации путем речевого общения. Задание должно включать не менее 10 
вопросов. 

Затраты времени на подготовку данного задания зависят от объёма 
информации, сложности её структурирования, индивидуальных особенностей 
студента и определяются преподавателем. 

Ориентировочное время на подготовку - 1ч. 
Задание может планироваться в рамках изучения одной темы или 

выполняться в процессе научно-исследовательской работы студента.  
Роль преподавателя: 
• дать целевую установку на выполнение задания; 
• консультировать при затруднении;  



Роль студента: 
• изучить информацию по теме; 
• разработать вопросы анкеты, интервью или беседы; 
• оформить задание и представить на контроль в установленный 

срок. 
Критерии оценки: 
• соответствие вопросов теме; охват всей 

проблематики темы; 
• корректная формулировка вопросов; соответствие 

оформления требованиям; 
• работа представлена в срок. 

 
4.4. ПОДГОТОВКА К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Практическое занятие - самая активная и наиболее действенная форма 
самостоятельной работы студента. Здесь происходит живое общение студентов 
между собой и с преподавателями. В итоге студенты, конечно, приобретают 
определенные знания. Но более важно, с какими знаниями, с какой подготовкой 
они приходят на практику. Форма проведения практики, прежде всего, зависит 
от уровня знаний студентов, от степени их подготовленности к нему. Никакие 
дискуссии, споры, деловые игры, никакие формы состязательности невозможны, 
если студенты не готовы к семинару. С неподготовленными студентами, переби-
рающими на самой практике страницы учебника, записи лекций, ничего нельзя 
сделать, кроме «школярства» с пресловутым вопросно-ответным методом при 
пассивности основной части группы, когда каждый с тревогой ждет момента 
вызова его преподавателем, к сдаче «урока», как в школе. Однако практика – это 
не школьный урок, а дискуссия, обмен мнениями, поиск объективной истины с 
участием в среднем более подготовленных и более зрелых в житейском и 
интеллектуальном плане людей – преподавателя и студентов. Именно поэтому 
основное внимание преподавателя и студентов должно быть сосредоточено на 
подготовке к семинару. Это - главное, определяющее условие его успешного 
проведения. 

Чтобы хорошо подготовиться к практике, студент заранее должен знать не 
только то, что надо к нему изучить, но и в какой форме он будет проводиться. 
Психологический фактор - не менее важное условие подготовки к семинару, чем 
приобретение знаний. Форму проведения практики избирает преподаватель. В 
необходимых случаях разрабатывается его сценарий. Подготовку практики 
определенного типа преподаватель может поручить инициативной группе из 
числа наиболее способных и знающих студентов. При любой форме проведения 
практики необходимо соблюдать одно методическое требование: студенты 
приходят на практику не для ответа на вопросы заданного «урока», а для 
творческого спора, дискуссии, сопоставления своего мнения и своей точки 



зрения с позицией других, для обмена аргументами, доказательствами. Главное 
в практике - приобретение через знания навыков свободной устной речи, 
полемики, самостоятельных суждений. Преподаватель, подводя итоги 
проведенного семинара, должен дать краткие указания и советы по подготовке к 
следующему-занятию. 

Кроме тематики лекций студенты заранее должны знать и темы практических 
занятий. Это позволит им своевременно начать подготовку к ним. 

4.5. КОНСУЛЬТАЦИИ 
Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического мате-
риала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые 
самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для 
получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен 
четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения. 
За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в 
правильности ответов на вопросы самопроверки. Преподавателя проводят 
консультации в соответствии с графиком консультаций. 

4.6. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЧЁТА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «История» 

В ходе зачёта и оценивается: 
- знание теоретического содержания учебного материала и умение 
работать с ним (объяснение понятий и теоретических выводов; объяснение при-
чинно-следственных связей (взаимообусловленности) между фактами и 
процессами); 
- хронологические знания и умения (определение хронологических 
периодов); 
- умение проводить анализ содержания теста; характеризовать позицию 
автора по проблемному вопросу; 
- знание различных точек зрения на одни и те же вопросы и умение 
соотносить оценки (сравнение их аргументации, выявление в них общего и 
различного; определение и обоснование собственного мнения). 
- знание фактологического содержания биографии видных 
представителей дисциплины. 
Вопросы к зачёту по дисциплине утверждаются в начале учебного года и 
выдаются студентам в начале соответствующего семестра. 
 


	1. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК ВАЖНЕЙШАЯ ФОРМА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
	2. КУЛЬТУРА И ГИГИЕНА УМСТВЕННОГО ТРУДА
	3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»
	4. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ»
	4.1. Составление сводной (обобщающей) таблицы по теме
	4.2. Составление графологической структуры (анализ документа)
	4.3. Составление анкет, вопросов интервью и беседы
	4.4. ПОДГОТОВКА К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
	4.5. КОНСУЛЬТАЦИИ
	4.6. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЧЁТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «История»


		2024-08-01T15:55:06+0300
	Булаш Е.Ш.




