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Общие рекомендации по самостоятельной работе бакалавров 
 

Подготовка современного бакалавра предполагает, что в стенах 

университета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, 

самосовершенствования. Это определяет важность активизации его 

самостоятельной работы. Самостоятельная работа формирует творческую 

активность бакалавров, представление о своих научных и социальных 

возможностях, способность вычленять главное, совершенствует приемы 

обобщенного мышления, предполагает более глубокую проработку ими 

отдельных тем, определенных программой.  

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по 

данной дисциплине являются: самоподготовка по отдельным вопросам; работа с 

базовым конспектом; подготовка к устному опросу; подготовка реферата; 

подготовка эссе; подготовка к зачету. Важной частью самостоятельной работы 

является чтение учебной литературы.  

Основная функция учебников – ориентировать в системе тех знаний, 

умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине 

будущими специалистами. Учебник также служит путеводителем по 

многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, 

специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 

основных трудов. Вторая функция учебника в том, что он очерчивает некий круг 

обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это та главная часть системы 

самостоятельной учебы бакалавра, которая обеспечивает подлинное усвоение 

науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в 

другой и т.д. книгах».  

Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением 

практических заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы. 

Вниманию бакалавров предлагаются список литературы, вопросы к 

самостоятельному изучению и вопросы к зачету. 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) выполнять все определенные программой виды работ;  

2) посещать занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 

собой и, зачастую, самостоятельного теоретического овладения пропущенным 

материалом недостаточно для качественного его усвоения; 

 3) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в 

отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе;  

4) проявлять активность при подготовке и на занятиях, т.к. конечный 



 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, 

самому бакалавру;  

5) в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам обязательно 

отрабатывать пропущенное преподавателю во время индивидуальных 

консультаций. Внеурочная деятельность бакалавра по данной дисциплине 

предполагает: 

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 

предложенным вопросам; 

- выполнение практических заданий; 

- выработку умений научной организации труда. 

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 

многом зависит от наличия у бакалавра умения самоорганизовать себя и своё 

время для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий 

рассчитан максимально на 2-3 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки 

будет следующим: 1 этап – поиск в литературе теоретической информации по 

предложенным преподавателем вопросам; 2 этап – осмысление полученной 

информации, освоение терминов и понятий; 3 этап – составление плана ответа на 

каждый вопрос; 4 этап – поиск примеров по данной проблематике. 

Работа с базовым конспектом 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций в различных 

формах их проведения: проблемные лекции с элементами эвристической беседы, 

информационные лекции, лекции с опорным конспектированием, лекции. 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 

осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, 

некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов. 

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного 

материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 

терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 

выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на практическом занятии. В 

случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе дисциплины. 

Подготовка реферата 

Реферат является одной из форм рубежной или итоговой аттестации. 

Данная форма контроля является самостоятельной исследовательской работой. 

Поэтому недопустимо простое копирование текста из книги, либо же скачивание 

из сети Интернет готовой работы. Бакалавр должен постараться раскрыть суть в 

исследуемой проблеме, привести имеющиеся точки зрения, а также обосновать 



 

собственный взгляд на нее. Поэтому требования к реферату относятся, прежде 

всего, к оформлению и его содержанию, которое должно быть логично изложено 

и отличаться проблемнотематическим характером. Помимо четко изложенного и 

структурированного материала, обязательно наличие выводов по каждому 

параграфу и общих по всей работе. 

Нормативные требования к написанию реферата основываются на 

следующих принципах: 

- Начать рекомендуется с правильной формулировки темы и постановки 

базовых целей и задач. 

- В дальнейшем начинается отбор необходимого материала. Самое главное -

"не жадничать" и убирать те данные, которые не смогут раскрыть сущность 

поставленной цели. Нельзя руководствоваться принципом: «Будет большой объем 

работы, значит, получу хорошую отметку». Это – неправильно, поскольку 

требования к реферату ГОСТ не только ограничивают его объем, но и жестко 

определяют структуру. Реферат содержит следующие разделы: 

Введение, включает в себя: актуальность, в которой обосновать свой выбор 

данной темы; объект; предмет; цель; задачи и методы исследования; практическая 

и теоретическая значимость работы. 

Основная часть. В основной части текст обязательно разбить на параграфы 

и под параграфы, в конце каждого сделать небольшое заключение с изложением 

своей точки зрения. 

Подготовка реферата должна осуществляться на базе тех научных 

материалов, которые актуальны на сегодняшний день (за 10 последних лет). 

3. Заключение.  

4. Литература (список используемых источников). 

 Оформлять его рекомендуется с указанием следующей информации: автор, 

название, место и год издания, наименование издательства и количество страниц. 

 Требования к реферату по оформлению следующие: 

– Делать это рекомендуется только в соответствии с правилами, которые 

предъявляются в конкретном образовательном учреждении. Речь идет о 

титульном листе, списке литературы и внешнем виде страницы. – Особое 

внимание должно быть уделено оформлению цитат, которые включаются в текст 

в кавычках, а далее в скобочках дается порядковый номер первоисточника из 

списка литературы и через точку с запятой номер страницы. – В соответствии с 

ГОСТ 9327-60 текст, таблицы и иллюстрации обязательно должны входить в 

формат А4. – Реферат выполнять только на компьютере. Текст выравнивать по 

ширине, междустрочный интервал -полтора, шрифт -Times New Roman (14 пт.), 

параметры полей - нижнее и верхнее - 20 мм, левое -30, а правое -10 мм, а отступ 

абзаца -1,25 см. – В тексте обязательно акцентировать внимание на определенных 

терминах, понятиях и формулах при помощи подчеркивания, курсива и жирного 

шрифта. Помимо этого, должны выделяться наименования глав, параграфов и 



 

подпараграфов, но точки в конце них не ставятся. 

Подготовка эссе 

Эссе - «жанр философской, литературно-критической, 

историкобиографической, публицистической прозы, сочетающий подчеркнуто 

индивидуальную позицию автора с непринужденным, часто парадоксальным 

изложением, ориентированным на разговорную речь».  

Классификация эссе:  

 по содержанию: философские, литературно-критические, 

исторические, художественные, художественно-публицистические, духовно-

религиозные и др.; 

 по литературной форме: рецензии, лирические миниатюры, заметки, 

странички из дневника, письма и др.; 

 различают также эссе описательные, повествовательные, рефлексивные, 

критические, аналитические и др. Признаки эссе:  

 Небольшой объем 

 от трех до семи страниц компьютерного текста; допускается эссе до 

десяти страниц машинописного текста.  

 Конкретная тема и подчеркнуто субъективная ее трактовка.  

 Свободная композиция - важная особенность эссе.  

 Непринужденность повествования. 

Использование парадоксов. Эссе призвано удивить читателя, это, по 

мнению многих исследователей, его обязательное качество. 

Внутреннее смысловое единство. 

Ориентация на разговорную речь. В то же время необходимо избегать 

употребления в эссе сленга, шаблонных фраз, сокращения слов. 

Выполнение задания: 

1. написать вступление (2–3 предложения, которые служат для 

последующей формулировки проблемы. 

2.  сформулировать проблему, которая должна быть важна не только для 

автора, но и для других; 

3. дать комментарии к проблеме; 

4. сформулировать авторское мнение и привести аргументацию; 

5. написать заключение (вывод, обобщение сказанного). 

Планируемые результаты самостоятельной работы: способность логически 

верно, аргументировано и ясно, строить устную и письменную речь. 

Подготовка к устному опросу 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вначале 

каждой практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или 

фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.  

Критерии оценки устных ответов студентов 



 

 – правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и 

характер ошибок при ответе); 

- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, 

понятий); 

- сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

- логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 

- рациональность использованных приемов и способов решения 

поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее 

прогрессивные и эффективные способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 

наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

использование дополнительного материала (обязательное условие);  

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не 

одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом 

индивидуальных особенностей студентов). 

Подготовка к зачету 

Зачет является традиционной формой проверки знаний, умений, 

компетенций, сформированных у студентов в процессе освоения всего 

содержания изучаемой дисциплины. Обычный зачет отличается от экзамена 

только тем, что преподаватель не дифференцирует баллы, которые он выставляет 

по его итогам. Самостоятельная подготовка к зачету должна осуществляться в 

течение всего семестра, а не за несколько дней до его проведения. Подготовка 

включает следующие действия. Прежде всего, нужно перечитать все лекции, а 

также материалы, которые готовились к семинарским и практическим занятиям в 

течение семестра. Затем надо соотнести эту информацию с вопросами, которые 

даны к зачету. Если информации недостаточно, ответы находят в предложенной 

преподавателем литературе. Рекомендуется делать краткие записи. Речь идет не о 

шпаргалке, а о формировании в сознании четкой логической схемы ответа на 

вопрос. Накануне зачета необходимо повторить ответы, не заглядывая в записи. 

Список литературы: 

1. Бордовская Н. Педагогика: учеб. пособие для студ. вузов / Н. 

Бордовская, А. Реан. - М. СПб. Н. Новгород: Питер, 2015. - 300 с. 

2. Подласый И.П. Педагогика. Углубленный курс: учебник для студ. 

вузов, обуч. по напр. подгот. и спец. в области "Образование и педагогика". Т. 2. 

Практическая педагогика / И. П. Подласый. - М.: Юрайт, 2015. - 799 с. 

3. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы. Логос, 2012 

г. 

4. Ермаков В.А. Психология и педагогика. Евразийский открытый 

институт, 2011 г. 



 

5. Коренблит, С. С. ФГОС ДО в семейной педагогике. ru/11095 Развитие 

современного дошкольника средствами музыки, стихов, песен, изобразительного 

искусства, ИКТ. Проект «Весёлый день дошкольника» («ВеДеДо»): учебное 

пособие / С. С. Коренблит. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2018. - 236 с. 

6. Плужников К.И. Вокальное искусство: учеб. пособие / К. И. 

Плужников. - СПб. М. Краснодар: Лань, 2013. - 112 с. 

7. Дюпре Жильбер-Луи Искусство пения. Полный курс: теория и 

практика, включая сольфеджио, вокализы и мелодические этюды: учеб. пособие: 

пер. с итал. / Жильбер-Луи Дюпре; пер. Н. А. Александрова. - СПб. М. Краснодар: 

Лань; СПб. М. Краснодар Планета музыки, 2014. - 288 с.  

8. Бархатова И.Б. Постановка голоса эстрадного вокалиста. Метод 

диагностики проблем: учебное пособие / И. Б. Бархатова. - СПб. М. Краснодар: 

Лань; СПб. М. Краснодар Планета музыки, 2015. - 62 с. 

9. Плужников К.И. Вокальное искусство: учебное пособие / К. И. 

Плужников. - СПб. М. Краснодар: Планета музыки; СПб. М. Краснодар Лань, 

2017. – 110. 

 


	«КРЫМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

		2024-06-03T11:11:32+0300
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ФЕВЗИ ЯКУБОВА"




