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1. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
КАК ВАЖНЕЙШАЯ ФОРМА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Самостоятельная работа - это планируемая учебная, учебноисследовательская, 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 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК», 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 перечень 
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 работоспособности 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 особенности, 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 работоспособность 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, обладающий 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 семестра . 
Время, которым располагает студент для выполнения учебного плана, складывается 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 следует 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 отдыха. Вначале для того, чтобы 
организовать ритмичную работу, требуется сознательное 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 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

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 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
Основной целью обучения иностранным языкам является развитие личности студента, 

способной и желающей участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом языке и 
самостоятельно совершенствоваться в овладеваемой им иноязычной речевой деятельности, 
овладение профессиональной иноязычной коммуникативной компетентностью (речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01- ОК09 
 

общаться (устно и письменно) на 
иностранном языке на 
профессиональные и повседневные 
темы; 
переводить (со словарем) иностранные 
тексты профессиональной 
направленности; 
самостоятельно совершенствовать 
устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас; 

лексический (1200 - 1400 
лексических единиц) и 
грамматический минимум, 
необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) 
иностранных текстов 
профессиональной 
направленности; 

 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 часа: 
Раздел 1. Развивающий курс 

Тема 1.1. Персональные данные. Личностные и деловые качества. 
- проект: «Внешность и личностные качества делового человека» 2 часа; 
- эссе: «Конфликт поколений» 2 часа; 
- план-проспект «Как добраться до главных достопримечательностей Москвы» 4 часа; 
- проект «Моя прачечная» 4 часа; 
Тема 1.3. Новости, средства массовой информации 

- статья об одном из мероприятий колледжа 2 часа; 



Тема 1.4. Окружающий мир 
- сочинение «Климат в России» 2 часа; 
- проект «Планета - наш дом» 4 часа; 
- конкурс «прогноз погода на.» 2 часа; 

Тема1.5. Профессии, траектории карьеры, профессиональный рост. 
- проект «Профессии будущего» 4 часа; 
- проект «Мой рабочий день» 4 часа; 
- конкурс «Иностранный язык в моей профессии» 4 часа; 
- подготовка рекламного проспекта «Колледж» 4 часа; 

Тема 1.7. Культурные и национальные. Традиции. Краеведение 
- проект «Мой любимый парк, музей, театр» 6 часов; 

Тема 1.8. Общественная жизнь и право. 
- эссе «Правовые институты в России» 4 часа; 

Раздел 2. Деловой английский для социально-экономических специальностей. 
Тема 2.2. Деловая поездка. 

- составление словаря клише и выражений для проведения переговоров 6 часов; 
- проект «Рабочий день менеджера» 6 часов; 

 
4. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

4.1. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА 
1. Необходимо наличие социально значимой задачи (проблемы) — исследовательской, 

информационной, практической. 
Дальнейшая работа над проектом — это разрешение данной проблемы. В идеальном 

случае проблема обозначена перед проектной группой внешним заказчиком. Однако в роли 
заказчика может выступать и сам преподаватель (проект по подготовке методических пособий 
для кабинета биологии), и сами студенты (проект, нацеленный на разработку и проведение 
праздника). 

Поиск социально значимой проблемы — одна из наиболее трудных организационных 
задач, которую приходится решать педагогу-руководителю проекта вместе со студентами— 
проектантами. 

2. Выполнение проекта начинается с планирования действий по разрешению проблемы, 
иными словами — с проектирования самого проекта, в частности — с определения вида 
продукта и формы презентации. 

Наиболее важной частью плана является пооперационная разработка проекта, в которой 
указан перечень конкретных действий с указанием выходов, сроков и ответственных. Но 
некоторые проекты (творческие, ролевые) не могут быть сразу четко спланированы от начала 
до самого конца. 

3. Каждый проект обязательно требует исследовательской работы учащихся. 
Таким образом, отличительная черта проектной деятельности — поиск информации, 

которая затем будет обработана, осмыслена и представлена участниками проектной группы. 
4. Результатом работы над проектом, иначе говоря, выходом проекта, является продукт. 

В общем виде это средство, которое разработали участники проектной группы для разрешения 
поставленной проблемы. 

5. Подготовленный продукт должен быть представлен заказчику и (или) представителям 
общественности, и представлен достаточно убедительно, как наиболее приемлемое средство 
решения проблемы. 

То есть проект — это «шесть П»: 
Проблема — Проектирование (планирование) — Поиск информации — Продукт — 

Презентация - Портфолио. Важное правило: каждый этап работы над проектом должен иметь 
свой конкретный продукт! 



Алгоритм работы над проектом 
Организация работы над проектом складывается из шести этапов. 
Этап 1-й, поиск или формулирование проблемы, которую необходимо решить. 

Источниками проблемы могут быть: 
- экскурсия на предприятие и анализ его деятельности, определение нерешенных 

проблем; 
- изложение преподавателем конкретной социальной, производственной ситуации, в 

которой выявляется проблема; 
конкретная задача совершенствования учебного процесса (разработка методических и 

дидактических средств, пособий, рекомендаций, материалов для самостоятельной работы 
студентов, видеофильмов по отдельным вопросам и темам курса); 

- заказ производственного предприятия на разработку определенной проблемы; 
- недостаточная разработанность определенной научной проблемы, необходимой для 

решения практических задач. 
Основная задача преподавателя на данном этапе — вывести студентов на осознание 

проблемы, создать мотивацию к ее решению и получению конкретного результата — продукта 
учебного проектирования. 

Организация творческих групп для работы над проектом, осуществляется в условиях 
парного и группового проектирования. Выбор должен быть добровольным или 
альтернативным — один из предлагаемых проектов. Создаются творческие группы разного 
характера в зависимости от вида проекта (творческие лаборатории, творческие мастерские, 
конструкторские бюро и т.д.). 

Этап 2-й, планирование работы над проектом. На данном этапе определяются: 
- возможные источники информации; 
- способы сбора и анализа информации; 
- способы представления результатов (отчет, конкретный продукт и т. д.); 
- критерии оценки продукта; 
- обязанности участников творческой группы. 
Этап 3-й, поиск и сбор информации. На этом этапе организуется исследовательская 

деятельность студентов в соответствии с планом. Основное требование — наличие 
разнообразных источников информации, использование различных методов ее получения 
(изучение литературы, анкеты, интервью, опросы, наблюдения, чтение и анализ средств 
массовой информации, эксперимент и т.д.). 

Этап 4-й, анализ информации. На этом этапе осуществляется совместное обсуждение 
полученных исходных материалов, разработка проекта. 

Этап 5-й, оформление и представление (защита) проекта. Способы оформления 
результатов учебного проектирования зависят от его вида и могут быть разными: письменный 
отчет, издание практических рекомендаций (компьютерный вариант), видеофильм, 
изготовление макета, технического устройства и т.д. Отчет о работе представляется на занятии 
в группе, может быть также устроена открытая защита проекта с приглашением специалистов-
практиков, заказчиков. 

Этап 6-й, анализ и оценка результатов работы над проектом. Данный этап обязательно 
должен включать в себя: 

7. групповую рефлексию авторов проекта; 
8. анализ и оценку проекта другими студентами, преподавателями, экспертами. 

 
4.2. ПОДГОТОВКА ЭССЕ 

Написание эссе - это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 
написанию сочинения небольшого объёма и свободной композиции на частную тему, 
трактуемую субъективно и обычно неполно. Тематика эссе должна быть актуальной, 
затрагивающей современные проблемы области изучения дисциплины. Студент должен 



раскрыть не только суть проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить 
собственные взгляды на неё. Этот вид работы требует от студента умения чётко выражать 
мысли как в письменной форме, так и посредством логических рассуждений, ясно излагать 
свою точку зрения. 

Эссе, как правило, имеет задание, посвящённое решению одной из проблем, 
касающейся области учебных или научных интересов дисциплины, общее проблемное поле, 
на основании чего студент сам формулирует тему. При раскрытии темы он должен проявить 
оригинальность подхода к решению проблемы, реалистичность, полезность и значимость 
предложенных идей, яркость, образность, художественную оригинальность изложения. 

Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора информации, 
сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются пре-
подавателем. Ориентировочное время на подготовку - 4 ч. 

Эссе может быть представлено на практическом занятии, на конкурсе студенческих 
работ, научных конференциях. 

Роль преподавателя: 
•помочь в выборе источников по теме; 
•помочь в формулировании темы, цели, выводов; 
•консультировать при затруднениях. 
Роль студента: 

•внимательно прочитать задание и сформулировать тему не только актуальную по 
своему значению, но и оригинальную и интересную по содержанию; 

•подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в них информацию; 
•выбрать главное и второстепенное; 
•составить план эссе; 

•лаконично, но ёмко раскрыть содержание проблемы и свои подходы к её решению; 
•оформить эссе и сдать в установленный срок. 
Критерии оценки: 
•новизна, оригинальность идеи, подхода; 
•реалистичность оценки существующего положения дел; 
•полезность и реалистичность предложенной идеи; 
•значимость реализации данной идеи, подхода, широта охвата; 
•художественная выразительность, яркость, образность изложения; 
•грамотность изложения; 
•эссе представлено в срок. 

 
ОБРАЗЕЦ 

ЭССЕ 
Выполнил  _______________________________  
Ф.И.О. студента, 
Группа  ________________________________  

Тема эссе: 
Цель эссе: 

(При формулировании цели обратите внимание на следующие вопросы: 
Почему выбрали эту тему? 
В чем состоит актуальность выбранной темы? 

Какие другие примеры идей, подходов или практических решений вам известны в 
рамках данной темы? 

В чем состоит новизна предлагаемого подхода? 
Конкретная задача в рамках темы, на решение которой направлено эссе?) 

Содержание эссе: 
Анализ актуального положения дел в выбранной области. Актуальные вопросы, задачи. 
Анализ мер, предпринимаемых государством, властями, государственными 



учреждениями, частными лицами, для решения актуальных задач в выбранной области. 
Плюсы и минусы. 
Изложение собственного подхода / идеи. 

Необходимые ресурсы для воплощения данного подхода. План мероприятий по 
воплощению идеи. 

Практические рекомендации. 
Перспективы использования данного подхода / его разработки 

Плюсы и минусы предложенной идеи. 
Другое. 

 
4.3. ПОДГОТОВКА ПЛАНА-ПРОСПЕКТА 

План-проспект - это короткое сообщение объёмом примерно в 600-1000 знаков. Он 
содержит информацию о будущем исследовании: 

– какова тема вашей работы; 
– какова цель, которую вы перед собой ставите, или каков ключевой вопрос, на который 

вы отвечаете (конкретный, чёткий, ясный); 
–  какой литературой вы будете пользоваться (для теоретического обоснования 

работы, погружения в контекст); 
– на каком материале вы делаете работу (на чём проводите исследование; данные: 

тексты, поле, испытуемые, математические явления - у кого что); 
– какие методы используете (а какие бывают? поможет общение с научным 

консультантом); 
– какие исследовательские задачи перед собой ставите (как минимум последняя задача 

должна перекликаться с ответом на ключевой вопрос); 
– какая гипотеза у вас есть (если это возможно, необходимо). 

4.4. ПОДГОТОВКА СОЧИНЕНИЯ 
Подготовка к сочинению 
1. Прочитайте все предложенные темы сочинений и выберите ту из них, в которой вы 

лучше ориентируетесь – можете опираться при рассуждении на литературные произведения и 
высказывания. Постарайтесь, чтобы выбранная тема была для вас интересна и важна, тогда 
написание сочинения станет работой творческой, что очень важно в литературе. 

2. Определившись с темой, подберите эпиграф. 
3. Чтобы сочинение было выстроено правильно, выделите: – аспекты проблемы, 

которые можно затронуть в сочинении, – вопросы, которые можно сформулированы и 
ответить на них в ходе рассуждения, – аргументы, подтверждения и доказательства свой точки 
зрения. 

4. На черновике составьте план работы. 
5. Подберите доказательства своих мыслей и идей: – цитатами из текстов, не более 2-3 

предложений. Важно, что цитаты не должны дублировать ваши мысли, а только подтверждать 
их, – кроме цитат нужно сослаться на эпизоды из литературных произведений. Подумайте, в 
каких текстах вы встречали ситуации и рассуждения, пересекающиеся с выбранной вами 
темой итогового сочинения, – подумайте, в каких моментах сочинения вам понадобятся 
ссылки и цитаты. 

6. Определите стиль изложения своей авторской позиции. 
7. Важно, чтобы вступление и заключении были логически связаны: идеи и мысли 

вступления должны быть логически связаны с умозаключениями в конце работы. Чтобы этого 
добиться, нужно хорошо продумать сочинение до его написания, определить связи вступления 
и заключения. 

8. Чтобы проверить, не отклонились ли вы от основного курса, перечитайте тему 
сочинения и соотнесите ее с тем, что вы задумали. 



9. Пишем вступление, выделяя в нем проблемы и вопросы. 
10. Корректируем написанное, пытаясь исключить отдельные предложения, – если 

выясняется, что какие-то фрагменты не несут значимой информации, убираем их. 
11. Иногда лучше начать с основного текста, а не с вступления, чтобы в ходе 

рассуждения более четко сформулировать проблемы, вопросы и ответы на них. При этом для 
выделения значимых факторов можно использовать способ доказательства от противного. 

12. Прочитайте написанное, проверьте, соответствует ли оно теме. 
13. Перед написанием заключения перечитай работу. Карандашом на полях можно 

отметить свои главные мысли, чтобы в заключении коснуться их. 
14. Проверьте свое сочинение на соответствие с замыслом автора выбранной темы. 
15. Вдумчивым чтением исправьте ошибки, уточните те моменты, которые вызывают 

у вас сомнения и затруднения. Если возможно, обратитесь за помощью к словарю. 
16. Проверьте пунктуацию. 
 

4.5. ПОДГОТОВКА КОНКУРСА  
Для эффективной подготовки к интеллектуальным конкурсам важно, чтобы конкурс не 

воспринимался как разовое мероприятие, после прохождения которого вся работа быстро 
затухает: 

- подготовка  к  интеллектуальным 
конкурсам  должна  быть  систематической,  начиная  с  начала  учебного  года; 

- курсы по выбору  целесообразнее использовать не для обсуждения вопросов теории, 
а для развития творческих способностей детей; 

- индивидуальная   программа  подготовки  к  интеллектуальным 
конкурсам для  каждого  учащегося,  отражающая  его  специфическую  траекторию  движен
ия  от  незнания к  знанию,  от практики до творчества; 

- использование диагностического  инструмента  (например, 
интеллектуальные  соревнования  по  каждому  разделу  программы по предмету); 

- уделить внимание  совершенствованию и развитию у детей экспериментальных 
навыков, умений применять знания в нестандартной ситуации, самостоятельно моделировать 
свою поисковую деятельность при решении экспериментальных задач; 

- использовать учителю все имеющиеся в его распоряжении возможности: мысленный 
эксперимент, уроки - практикумы, эксперимент в школьном кабинете и т.д. 

Система подготовки участников олимпиад: 
- базовая школьная подготовка по предмету; 
- подготовка, полученная в рамках системы дополнительного образования (кружки, 

факультативы, курсы по выбору); 
- самоподготовка (чтение научной и научно-популярной литературы, самостоятельное 

решение задач, поиск информации в Интернете и т.д.); 
- целенаправленная подготовка к участию в определенном этапе соревнования по тому 

или иному предмету (как правило, такая подготовка осуществляется под руководством 
педагога, имеющего опыт участия в олимпиадном движении). 

Выявление наиболее подготовленных, одаренных и заинтересованных школьников 
через: 

- наблюдения в ходе уроков; 
- организацию исследовательской,   кружковой работы и проведение других 

внеклассных мероприятий по предметам; 
- оценку способностей школьников и анализ их успеваемости по смежным 

дисциплинам. 
Создание творческих групп, команд школьников, готовящихся к олимпиадам, которые 

позволяют: 
- реализовать взаимопомощь, передачу опыта участия в олимпиадах, психологическую 



подготовку новых участников; 
- уменьшить нагрузку учителя, так как часть работы по подготовке младших могут 

взять на себя старшие (обучая других, они будут совершенствовать и свои знания). 
При планировании работы с группой школьников следует избегать формализма и 

излишней заорганизованности; оптимально выстроить индивидуальные образовательные 
траектории для каждого участника (свободный выбор типа заданий, разделов предмета для 
изучения, используемых пособий); предусмотреть возможность отдыха, релаксации; 
основная  форма работы на занятиях -  различные формы индивидуальной и парной работы. 

Расширение кругозора учащихся: 
- чтение книг, журналов; 
- работа в Интернете; 
- дистанционная подготовка и т.д. 
К группе одарённых детей могут быть отнесены дети, которые имеют более высокие 

по сравнению с большинством остальных интеллектуальные способности; 
доминирующую,  активную, ненасыщаемую познавательную потребность; испытывают 
радость от умственного труда. Для таких детей характерна высокая скорость развития 
интеллектуальной и творческой сфер, глубина и нетрадиционность мышления. 

 
4.6. СОСТАВЛЕНИЕ СЛОВАРЯ КЛИШЕ 

Составление глоссария – вид самостоятельной работы студента, выражающейся в 
подборе и систематизации терминов, непонятных слов и выражений, встречающихся при 
изучении темы. Развивает у студентов способность выделять главные понятия темы и 
формулировать их. Оформляется письменно, включает название и значение терминов, слов и 
понятий в алфавитном порядке. 

Составление тезауруса - это вид самостоятельной работы, выражающейся в 
составлении словаря, в котором максимально полно представлены слова языка с примерами 
их употребления в тексте. 

Ориентировочное время на подготовку глоссария не менее чем из 20 слов – 1ч. 
Роль преподавателя: 
• определить тему, рекомендовать источник информации; 
• проверить использование и степень эффективности в рамках практического занятия. 
Роль студента: 
• прочитать материал источника, выбрать главные термины, непонятные слова; 
• подобрать к ним и записать основные определения или расшифровку понятий; 
• критически осмыслить подобранные определения и попытаться их модифицировать 
(упростить в плане устранения избыточности и повторений); 
• оформить работу и представить в установленный срок. 
Критерии оценки: 
• соответствие терминов теме; 
• многоаспектность интерпретации терминов и конкретизация их трактовки в 
соответствии со спецификой изучения дисциплины; 
• соответствие оформления требованиям; 
• работа сдана в срок. 

4.7. 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. 

4.8. КОНСУЛЬТАЦИИ 
Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала 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. 

4.9. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЧЁТА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Иностранный язык» 

В ходе зачёта и оценивается: 
- знание теоретического содержания учебного материала и умение работать с ним 
(объяснение понятий и теоретических выводов; объяснение причинно-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. 
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