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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа студентов – выполняемая студентами в аудиторное и внеаудиторное 
время учебная деятельность, методически организованная преподавателем, без его 
непосредственного участия. Самостоятельная работа студентов является обязательной 
неотъемлемой частью образовательного процесса, осуществляемого на основании требований 
федеральных государственных образовательных стандартов. 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления полученных 
теоретических знаний и практических умений и навыков обучающихся; углубления и расширения 
теоретических знаний студентов; формирования умений использовать нормативную, правовую, 
справочную документацию, учебную и специальную литературу; развития познавательных 
способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 
ответственности, организованности; формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных 
компетенций; развитию исследовательских умений студентов. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами обучающихся 
в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 
уровня умений обучающихся. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в виде аудиторной самостоятельной работы 
и внеаудиторной самостоятельной работы. 

Формы аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов определяются 
содержанием учебной дисциплины, степенью подготовленности студентов. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется студентами во время 
учебных занятий по заданию преподавателя. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
включает следующие формы: 

- выполнение аудиторной контрольной работы; 
- выполнение индивидуальных и групповых заданий преподавателя; 
- решение практических заданий; 
- разбор ситуаций; 
- использование справочной литературы; 
- иные формы, предусмотренные рабочей программой дисциплины. 
Успешное освоение программы предполагает активное, творческое участие студента на всех 

этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы. 
При подготовке к аудиторным занятиям, непосредственно в ходе проведения лекций и 

практических занятий, а также в ходе самостоятельной работы студенты должны пользоваться 
учебной литературой (согласно утвержденному перечню основной и дополнительной литературы 
по данному курсу), учебно-методическими материалами (включая данную рабочую программу), 
которые размещены в электронной информационно-образовательной среде. 

Правила конспектирования  
Конспект является письменным текстом, в котором кратко и последовательно изложено 

содержание основного источника информации. Конспектировать – значит приводить к некоему 
порядку сведения, почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит систематизация 
прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде точных выдержек, цитат, так и в 
форме свободной подачи смысла. Манера написания конспекта, как правило, близка к стилю 
первоисточника. Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и смысловую 
связь записываемой информации. 

В хорошо сделанных записях можно с легкостью обнаружить специализированную 
терминологию, понятно растолкованную и четко выделенную для запоминания значений 
различных слов. Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые творческие 
или научные работы, различные рефераты и статьи. 

Виды конспектов: 
Нужно уметь различать конспекты и правильно использовать ту категорию, которая лучше 

всего подходит для выполняемой работы.  
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● ПЛАНОВЫЙ. Такой вид изложения на бумаге создается на основе заранее 
составленного плана материала, состоит из определенного количества пунктов (с 
заголовками) и подпунктов. В процессе конспектирования каждый заголовок раскрывается 
– дополняется коротким текстом, в конечном итоге получается стройный план-конспект. 
Именно такой вариант больше всего подходит для срочной подготовки к публичному 
выступлению или семинару. Естественно, чем последовательнее будет план (его пункты 
должны максимально раскрывать содержание), тем связаннее и полноценнее будет ваш 
доклад. Специалисты рекомендуют наполнять плановый конспект пометками, в которых 
будут указаны все используемые вами источники, т. к. со временем трудно восстановить их 
по памяти.  

● СХЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНОВЫЙ. Эта разновидность конспекта выглядит 
так: все пункты плана представлены в виде вопросительных предложений, на которые нужно 
дать ответ. Изучая материал, вы вносите короткие пометки (2–3 предложения) под каждый 
пункт вопроса. Такой конспект отражает структуру и внутреннюю взаимосвязь всех 
сведений и способствует хорошему усвоению информации.  

● ТЕКСТУАЛЬНЫЙ. Подобная форма изложения насыщеннее других и 
составляется из отрывков и цитат самого источника. К текстуальному конспекту можно 
легко присоединить план, либо наполнить его различными тезисами и терминами. Он лучше 
всего подходит тем, кто изучает науку или литературу, где цитаты авторов всегда важны. 
Однако такой конспект составить непросто. Нужно уметь правильно отделять наиболее 
значимые цитаты таким образом, чтобы в итоге они дали представление о материале в 
целом.  

● ТЕМАТИЧЕСКИЙ. Такой способ записи информации существенно 
отличается от других. Суть его – в освещении какого-нибудь определенного вопроса; при 
этом используется не один источник, а несколько. Содержание каждого материала не 
отражается, ведь цель не в этом. Тематический конспект помогает лучше других 
анализировать заданную тему, раскрывать поставленные вопросы и изучать их с разных 
сторон. Однако будьте готовы к тому, что придется переработать немало литературы для 
полноты и целостности картины, только в этом случае изложение будет обладать всеми 
достоинствами.  

● СВОБОДНЫЙ. Этот вид конспекта предназначен для тех, кто умеет 
использовать сразу несколько способов работы с материалом. В нем может содержаться что 
угодно – выписки, цитаты, план и множество тезисов. Вам потребуется умение быстро и 
лаконично излагать собственную мысль, работать с планом, авторскими цитатами. 
Считается, что подобное фиксирование сведений является наиболее целостным и 
полновесным. 
Правила конспектирования 

1. Внимательно прочитайте текст. Попутно отмечайте непонятные места, новые 
слова, имена, даты. 

2. Наведите справки о лицах, событиях, упомянутых в тексте. При записи не 
забудьте вынести справочные данные на поля. 

3. При первом чтении текста составьте простой план. При повторном чтении 
постарайтесь кратко сформулировать основные положения текста, отметив аргументацию 
автора. 

4. Заключительный этап конспектирования состоит из перечитывания ранее 
отмеченных мест и их краткой последовательной записи. 

5. При конспектировании надо стараться выразить авторскую мысль своими 
словами. 

6. Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при 
конспектировании одним, максимум двумя предложениями. 
При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться следующих основных 

правил. 
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1. Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя, сначала 
выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее. 

2. Приступайте к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивая 
изложение одной мысли, начинает ее комментировать. 

3. В конспекте обязательно выделяются отдельные части. Необходимо 
разграничивать заголовки, подзаголовки, выводы, обособлять одну тему от другой. 
Выделение можно делать подчеркиванием, другим цветом (только не следует превращать 
текст в пестрые картинки). Рекомендуется делать отступы для обозначения абзацев и 
пунктов плана, пробельные строки для отделения одной мысли от другой, нумерацию. Если 
определения, формулы, правила, законы в тексте можно сделать более заметными, их 
заключают в рамку. Со временем у вас появится своя система выделений. 

4. Создавайте ваши записи с использованием принятых условных обозначений. 
Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки (их называют сигнальными). 
Это могут быть указатели и направляющие стрелки, восклицательные и вопросительные 
знаки, сочетания PS (послесловие) и NB (обратить внимание). Например, слово 
«следовательно» вы можете обозначить математической стрелкой =>. Когда вы выработаете 
свой собственный знаковый набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и 
быстрее. 

5. Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках равенства и 
неравенства, больше и меньше. 

6. Большую пользу для создания правильного конспекта дают сокращения. 
Однако будьте осмотрительны. Знатоки считают, что сокращение типа «д-ть» (думать) и 
подобные им использовать не следует, так как впоследствии большое количество времени 
уходит на расшифровку, а ведь чтение конспекта не должно прерываться посторонними 
действиями и размышлениями. Лучше всего разработать собственную систему сокращений 
и обозначать ими во всех записях одни и те же слова (и не что иное). Например, сокращение 
«г-ть» будет всегда и везде словом «говорить», а большая буква «Р» – словом «работа». 

7. Бесспорно, организовать хороший конспект помогут иностранные слова. 
Наиболее применяемые среди них – английские. Например, сокращенное «ок» успешно 
обозначает слова «отлично», «замечательно», «хорошо». 

8. Нужно избегать сложных и длинных рассуждений. 
9. При конспектировании лучше пользоваться повествовательными 

предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на полях конспекта. 
10. Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто теряется 

главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте второстепенные слова, 
без которых главная мысль не теряется. 

11. Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место, после 
занятий уточните их значение у преподавателя. 
ПОДГОТОВКА ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТ, ЭССЕ И ПР.) 
При подготовке письменной работы необходимо обратиться к методическим указаниям по 

оформлению письменных работ. 
Работа над рефератом 
Реферат — краткое изложение содержания первичного документа (книги, статьи, 

неопубликованных материалов) или результатов научно-исследовательских работ. В нем должны 
найти отражение уровень изученности темы, видение проблемных областей, умение анализировать 
и представлять различные точки зрения на проблему, формулировать выводы и предложения по 
возможному решению проблемы, навыки работы с литературными источниками. Реферат 
свидетельствует об информационной культуре, интеллектуальном уровне, креативности 
(творческом потенциале) студента. 

Общие требования к реферату следующие: 
● точность и объективность в передаче информации из литературного 

источника, основной мысли автора (не относить к автору собственные 
мысли); 
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● полнота раскрытия темы реферата; 
● доступность и ясность изложения; 
● возможность составить представление:  

- о мнении автора источника по рассматриваемой теме;  
- о мнении автора реферата по этому же вопросу. 

Таким образом, реферат должен содержать и концепцию авторов литературных источников 
и концепцию автора реферата. 

Содержание реферата 
● План 
● Введение. Обоснование темы (актуальность, теоретическая и практическая значимость). 

Цель и задачи работы. 
● Обзор литературных источников с анализом и критической оценкой автора реферата 

(положительные стороны и спорные точки зрения авторов рассматриваемых произведений). 
● Формулирование собственного взгляда на рассматриваемую проблему. 
● Выводы и предложения. 
● Литература. 
● Оглавление. 

В реферате могут быть приложения в виде анкет, схем, диаграмм и пр. 
На усмотрение автора в реферате могут быть разработаны отдельные тематические главы, 

параграфы, в которых анализируется соответствующая литература. При этом каждая глава должна 
содержать область выводов и переходный (логический) мостик к следующей главе. А общие 
выводы в конце реферата являются суммой выводов отдельных глав. 

Список литературы в реферате имеет важное значение: он отражает степень разработанности 
темы в литературе. 

Список литературы составляют:  
1) по алфавиту авторов или названий статей;  
2) в хронологическом порядке;  
3) по тематическому принципу. 

Общие правила библиографического описания предусматривают необходимый минимум 
сведений, который позволяет безошибочно отыскать книгу или статью (обязательные элементы 
описания): фамилия автора, заглавие, подзаголовочные данные, выходные данные (место издания, 
наименование издающего органа, год издания, страницы). 

Объем текста реферата определяется содержанием документа (количеством сведений, их 
научной ценностью и/или практическим значением), а также доступностью и языком 
реферируемого документа. 

Работа над Эссе 
Эссе, как правило, имеет задание, посвященное 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. 

При формулировании цели обратить внимание на следующие вопросы: 
● почему выбрали эту тему? 
● в чем состоит актуальность выбранной темы? 
● какие другие примеры идей, подходов или практических решений известны в 

рамках данной темы? 
● в чем состоит новизна предлагаемого подхода? 
● конкретная задача в рамках темы, на решение которой направлено эссе? 

Содержание эссе должно отражать: 
● анализ актуального положения дел в выбранной области. Актуальные 

вопросы, задачи; 
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● анализ мер, предпринимаемых государством, властями, 
государственными учреждениями, частными лицами, для решения 
актуальных задач в выбранной области; 

● плюсы и минусы; 
● изложение собственного подхода / идеи; 
● практические рекомендации; 
● перспективы использования данного подхода / его разработки; 
● плюсы и минусы предложенной идеи; 
● другое. 

ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 
Порядок выбора и утверждения темы курсовой работы/курсового проекта, требования к 

объему, структуре, оформлению, а также порядок подготовки и защиты курсовой работы/курсового 
проекта обучающимися содержатся в Положение о курсовых работах и проектах и в Методических 
указаниях по оформлению письменных работ. 

Содержание курсовой работы (проекта) должно свидетельствовать о достаточно высокой 
теоретической подготовке обучающегося. 

Курсовая работа (проект) должна иметь логичную структуру, обеспечивающую раскрытие 
темы, оформленный в соответствии с ГОСТом инструментальный аппарат и список использованной 
литературы. Текст должен быть написан грамотно с использованием профессиональной и научной 
лексики. 

Курсовая работа (проект) должна содержать следующие структурные элементы: 
● титульный лист 
● содержание (оглавление) 
● основная часть; 
● заключение 
● список литературы; 
● приложения. 

Курсовая работа (проект) должна начинаться с титульного листа. После титульного листа 
приводится содержание работы с указанием названий глав и параграфов, а также страниц, с которых 
они начинаются. 

Во введении должно быть четко и кратко изложено следующее: 
● обоснование актуальности выбранной темы; 
● формулировка цели исследования; 
● определение задачи и круга вопросов, подлежащих рассмотрению; 
● предмет исследования - формулировка конкретного вопроса или анализируемой проблемы; 
● объект; 
● методы исследования (желательно). 

Основную часть курсовой работы (проекта) рекомендуется изложить в двух-трех главах. 
Первая глава посвящена теоретическим вопросам выбранной темы работы. В данной главе 
необходимо: 
- четко и детально описать предмет (объект) исследования; 
- проанализировать теоретические исследования различных авторов по данному предмету 
(объекту), при этом необходимо обосновать свое мнение по анализируемому вопросу или 
согласиться с позицией кого-либо из авторов. 

В главе не рекомендуется пересказывать содержания учебников, специальной литературы, 
инструкций или использовать материалы Интернета без ссылки на автора или источник 
информации. 

Вторая глава посвящена методологическим вопросам выбранной темы работы. В этой главе 
необходимо отметить недостатки, сильные и слабые стороны предмета (объекта) исследования. 
Необходимо оценить также, какие методы используются при исследовании данного объекта в 
современной науке. 

В третьей главе на основе положений, приведенных в первых главах работы, 
разрабатываются конкретные методические и организационные предложения. Предлагаемые 
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решения должны базироваться на конкретном примере. Это предполагает проведение расчетов, 
обработку статистических данных для расчета необходимых оценочных показателей и 
представление их в виде графиков, диаграмм, таблиц, схем. 

Проведенные расчеты (полученные результаты) должны позволить сделать прогнозы и/или 
практические рекомендации относительно объекта и предмета исследования. 

Каждый элемент основной части должен представлять собой законченный в смысловом 
отношении фрагмент курсовой работы (проекта). Разделы курсовой работы (проекта) должны быть 
взаимосвязаны. Рекомендуется каждую главу заканчивать выводами, позволяющими логически 
перейти к изложению следующего материала. 

Основные теоретические положения и выводы следует иллюстрировать цифровыми и 
статистическими данными. Цифровой материал приводится, как правило, в виде таблиц. Для 
наглядности рекомендуется включать иллюстративные материалы (графики, диаграммы, схемы и 
др.) Все иллюстративные материалы и таблицы следует нумеровать (рекомендуется сквозная 
нумерация). 

В заключении описываются полученные результаты исследования, делаются выводы, к 
которым пришел обучающийся на основании проведенного анализа и ознакомления с 
соответствующей литературой. В заключении должны быть раскрыты взаимосвязи в системе 
показателей или явлений, характеризующих объект исследования, выявлены тенденции развития, 
доказательно подтверждены или опровергнуты общетеоретические положения по изучению 
данного явления, представлен прогноз развития изучаемого явления, сформулированы 
рекомендации по повышению эффективности использования экономического или управленческого 
объекта исследования, по распределению прогрессивных тенденций и устранению негативных. 
Необходимо отметить практические предложения, возможность их применения и использования на 
практике. 

После основного текста приводится список использованной литературы. В него включаются 
те библиографические источники, на которых базируется изложение основных положений темы: 
нормативно-правовые акты, учебная литература, монографические исследования, статьи и др., в том 
числе на языке оригинала, интернет-источники и др. 

Список литературы должен содержать не менее 15 современных источников, изученных 
обучающимся (преимущественно даты издания не более 5 лет относительно года написания 
курсовой работы, кроме исторических тем). 

На основные приведенные в списке источники должны быть ссылки в тексте курсовой 
работы. Правила оформления списка литературы даны в Методических рекомендациях по 
оформлению письменных работ. 

Приложение - это часть текста, имеющая дополнительное (справочное или второстепенное) 
значение, но необходимая для полного освещения темы и подтверждения проведенной работы. В 
приложение могут быть помещены копии документов, образцы заполненных бланков, подробные 
расчеты, вспомогательные графики, таблицы со статистическими данными и т.д. Формируя 
приложения, нужно исходить из принципа - использовать только необходимое. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь заголовок. 
Приложения нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерации. Номер приложения 

размещается в правом верхнем углу над заголовком после слов «Приложение» (например: 
Приложение 1). Приложения должны иметь общую с остальной частью курсовой работы сквозную 
нумерацию страниц. На все приложения в основной части курсовой работы должны быть ссылки. 
Последовательность приложений должна соответствовать их упоминанию в тексте. 

Защита курсовой работы (проекта) состоит из доклада обучающегося по теме курсовой 
работы (проекта) в течение 5-7 минут и ответов на вопросы преподавателя. Обучающийся должен: 
логично построить сообщение о выполненной работе, обосновывать выводы и предложения; 
показать понимание теоретических положений, на основе которых выполнена работа; показать 
самостоятельность выполнения работы; дать правильные ответы на вопросы. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПИСЬМЕННОГО ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ (РАСЧЕТНО-
ГРАФИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ, КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА, ЗАПОЛНЕНИЕ РАБОЧЕЙ 
ТЕТРАДИ, ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ И ПР.)  
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Общие рекомендации  
Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному на учебном занятии. 
Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 
Постарайтесь разобраться с непонятным материалом, в частности новыми терминами. Часто 

незнание терминологии мешает воспринимать материал на теоретических и лабораторно-
практических занятиях на должном уровне. 

Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, имеющиеся в учебнике или 
предложенные в данных методических рекомендациях. 

Кратко перескажите содержание изученного материала «своими словами». 
Заучите «рабочие определения» основных понятий, законов. 
Освоив теоретический материал, приступайте к выполнению заданий, упражнений; решению 

задач, расчетов самостоятельной работы, составлению графиков, таблиц, презентаций и т.д. 
Решение задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из 

теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы (задачи), 
то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить 
краткий план решения проблемы (задачи).  

Решение проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления 
располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 
необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до 
окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с выводом.  

Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа данной задачи. 
Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные результаты.  

Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их 
решении. 

Задача — это цель, заданная в определенных условиях, решение задачи — процесс 
достижения поставленной цели, поиск необходимых для этого средств. 

Алгоритм решения задач: 
1. Внимательно прочитайте условие задания и уясните основной вопрос, представьте процессы и 
явления, описанные в условии. 
2. Повторно прочтите условие для того, чтобы чётко представить основной вопрос, проблему, цель 
решения, заданные величины, опираясь на которые можно вести поиски решения. 
3. Произведите краткую запись условия задания. 
4. Если необходимо составьте таблицу, схему, рисунок или чертёж. 
5. Определите метод решения задания, составьте план решения. 
6. Запишите основные понятия, формулы, описывающие процессы, предложенные заданной 
системой. 
7. Найдите решение в общем виде, выразив искомые величины через заданные. 
9. Проверьте правильность решения задания. 
10. Произведите оценку реальности полученного решения. 
11. Запишите ответ. 

Проблема - вид интеллектуальных задач, характеризующийся отсутствием готовых средств 
решения. 

Алгоритм решения проблемной ситуации: 
1. Осознание проблемной ситуации.  
2. Анализ условий, выделение того, что известно, и того, что неизвестно, в результате чего проблема 
превращается в задачу. 
3. Ограничение зоны поиска. 
4. Формулирование гипотез как предположения о способах решения задачи. 
5. Реализация гипотезы. 
6. Проверка, в которой гипотеза соотносится с исходными условиями. 
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Если проверка подтверждает гипотезу, то осуществляется реализация решения. Если нет — 
то процесс решения продолжается снова и происходит до тех пор, пока решение не будет 
окончательно согласовано с условиями задачи. 

Методические указания для обучающихся по подготовке к лабораторным работам 
Лабораторные занятия по любой учебной дисциплине проводятся в соответствии с рабочей 

программой этой учебной дисциплины в установленные расписанием часы. Продолжительность 
каждого лабораторного занятия устанавливается в академических часах.  

Инструктаж по технике безопасности, правилам пожарной безопасности и правилам 
внутреннего распорядка в лаборатории проводится преподавателем на первом лабораторном 
занятии. На этом же занятии студентам сообщаются:  

программа всего предстоящего лабораторного цикла;  
условия взаимодействия студентов с преподавателем в процессе выполнения лабораторных 

работ;  
условия контроля самостоятельной работы студентов, включая правила оформления отчетов 

по лабораторным работам и их последующей защиты;  
другая необходимая информация.  
Организация лабораторных работ включает: 
самостоятельную внеаудиторную подготовку студента к выполнению каждой отдельной 

лабораторной работы в соответствии с ее программой в рамках часов, выделенных на 
самостоятельную проработку материала в программе дисциплины;  

входной контроль преподавателем степени подготовленности каждого студента к 
выполнению лабораторных работ;  

выполнение программы лабораторных работ в полном объеме;  
оформление отчета и его защиту каждым студентом в установленные сроки.  
Оценка качества выполнения лабораторных работ каждым студентом производится 

преподавателем отдельно за подготовку к работе, ее выполнение и защиту.   
Порядок выполнения контрольной работы 
Приступать к написанию контрольной работы следует лишь после изучения основных тем 

дисциплины, основываясь на учебнике (учебном пособии) из списка основной литературы, 
рекомендованной по данному курсу, дополнительной учебной литературы, и нормативного 
материала по избранной теме (при наличии такой необходимости). Список рекомендуемой 
преподавателем научной литературы необходимо рассматривать как основу для самостоятельного 
поиска и анализа. 

Подбор материала и план контрольной работы разрабатывается студентом самостоятельно, 
что дает преподавателю основание оценить степень усвоения изученного материала. При написании 
контрольной работы студенту следует проявить самостоятельность и не прибегать к простому 
переписыванию литературы. Преподаватель вправе учитывать качество проделанной работы при 
сдаче студентом зачета или экзамена по соответствующей дисциплине. 

Введение контрольной работы должно содержать формулировку контрольного задания, 
краткое изложение цели контрольной работы. 

Основная часть контрольной работы должна содержать базовые определения, 
доказательства, описание методики расчётов. В ходе написания основной части следует давать 
ссылки на используемые источники информации. В этой части следует также изложить ход 
собственных рассуждений, описать последовательность расчётов, привести промежуточные 
доказательства и результаты решения поставленной задачи. 

В заключении следует сформулировать краткие выводы по проделанной работе и привести 
список использованных источников информации. 

Типичными ошибками при выполнении контрольной работы являются: 
● несоответствие содержания контрольной работы цели и поставленным 

задачам; 
● неверное решение предложенных задач; 
● нарушение установленных требований к оформлению работы; 
● использование информации без ссылок на источник информации. 
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Порядок решения кейсов  
При решении кейса студенты должны: 
1) представить рассуждение по поводу: необходимости дополнительных данных и 

источников их получения; прогнозов относительно субъектов и/или причин возникновения 
ситуации; 

2) продемонстрировать умения использовать системный подход, ситуативный подход, 
широту взглядов на проблему; 

3) подготовить программу действий, направленную на реализацию, например, 
аналитического метода решения проблемы: проанализировать все доступные данные, превратить 
их в информацию; определить проблему; прояснить и согласовать цели; выдвинуть возможные 
альтернативы; оценить варианты и выбрать один из них. 

Независимо от природы, предоставленного кейса, студентам нужно будет: 
1. «Проанализировать» его: выявить, что и почему происходит, что может произойти и 

почему. 
2. Объяснить ситуацию. 
3. Оценить уже принятые меры. 
4. Обсудить возможные будущие действия и сравнить их возможную эффективность. 
Методика решения кейсов 
1. Понимание задачи 
Одно из ваших первых обязательных действий — понять, что от вас требуется: 

● усвоение какой учебной темы предполагает решение кейса; 
● какого рода требуется результат; 
● должны ли вы дать оценку тому, что произошло, или рекомендации в 

отношении того, что должно произойти; 
● если требуется прогноз, на какой период времени вы должны разработать 

подробный план действий; 
● какая форма презентации требуется, каковы требования к ней; 
● сколько времени вы должны работать с кейсом? 

2. Просмотр кейса 
После того как вы узнали, каких действий от вас ждут, вы должны «почувствовать» ситуацию 

кейса: 
● просмотрите его содержание, стараясь понять основную идею и вид 

предоставленной вам информации; 
● если возникают вопросы, или рождаются важные мысли, или кажутся 

подходящими те или иные концепции курса, прочитав текст до конца, 
выпишите их; 

● после этого прочтите кейс медленнее, отмечая маркером или записывая 
пункты, которые кажутся существенными. 

3. Составление описания как путь изучения ситуации и определения тем. 
При просмотре кейса вам необходимо: 

● структурировать ситуацию, оценивая одни аспекты как важные, а другие как 
несущественные; 

● определить и отобразить все моменты, которые могли иметь отношение к 
ситуации. Из них вы сможете построить систему взаимосвязанных 
проблем,которые сделали ситуацию заслуживающей анализа; 

● рассмотреть факторы, находящиеся вне прямого контекста проблемы, так как они 
могут быть чрезвычайно важны; 

● выделить «темы» — связанные группы факторов, которые могут воздействовать 
на каждый аспект ситуации. Например, одна их часть может иметь дело с 
воспринимаемым низким качеством, другая — с поведением конкурента; 

● опишите ситуацию (сравнивайте свои действия с поведением адвоката, 
расспрашивающего клиента, или врача, интересующегося у пациента его 
состоянием), ответив на вопросы: 
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- Кто считает, что проблема, и почему? 
- На каком основании базируется мнение этих людей? 
- Что происходит (или не происходит), когда и где? 
- Какие связанные с происходящим вещи не являются проблемными и 

почему? 
- Что составляет более широкий контекст существующей ситуации? 
- Кто или что может влиять на проблемную ситуацию? 
- Есть ли другие заинтересованные лица, и кто они? 
- Каковы сдерживающие факторы, ограничивающие 

«пространстворешения»? 
4. Диагностическая стадия 
Диагностическая стадия — одна из тех, к которым вы должны приложить максимум усилий, 

хотя ее успех зависит от эффективности предыдущих стадий: 
● вспомните изученные вами ранее темы и проведите по ним мозговой штурм 

для выявления потенциально соответствующих кейсу теоретических знаний; 
● вертикально структурируйте вопрос, начиная с тех, которые касаются 

отдельных работников, затем группы или подразделения, организации в целом 
и, наконец, окружающей среды. Таким образом, вы сможете создать матрицу 
основных вопросов и связанных с ними проблем и подумать о 
соответствующих концепциях для каждого «уровня». 

● изучите обстоятельства возникновения ситуации; 
● не забывайте возвращаться к информации кейса и более внимательно 

рассматривать факторы, ставшие важными в ходе диагностики. Вам нужно 
будет предъявить доказательства в поддержку вашего диагноза. 

● отделяйте доказательства от предположений, факты от мнений и ставьте перед 
собой два вопроса: до какой степени вы уверены в правильности своих 
представлений и до какой степени их правильность важна для вашего диагноза. 

5. Формулировка проблем 
На этой стадии очень полезно: 

● письменно сформулировать восприятие основных проблем. Формулировка 
проблем окажется базисной точкой для последующих обсуждений; 

● при наличии нескольких проблем полезно установить их приоритетность, 
используя следующие критерии: важность — что произойдет, если эта 
проблема не будет решена; срочность — как быстро нужно решить эту 
проблему; иерархическое положение — до какой степени эта проблема 
является причиной других проблем; разрешимость — можете ли вы сделать 
что-либо для ее решения. 

6. Выбор критериев решения проблемы 
Сразу после выяснения структуры проблемы следует подумать о критериях выбора решений. 

В определенном смысле структура и определит критерии. Например, если выяснилось, что самая 
серьезная проблема связана с корпоративной культурой, тогда решения должны будут повлиять на 
ее улучшение. Но если существуют также финансовые проблемы, тогда будут критерии выбора, 
связанные и с ними. 

7. Генерирование альтернатив 
Достигнув ясного понимания своих целей, приняв решение о том, к каким областям 

проблемы вы хотите обратиться, и, имея достаточную уверенность, что проанализировали основные 
причины возникновения проблемы, вы должны обдумать возможные дальнейшие пути. Важно 
разработать достаточно широкий круг вариантов, опираясь на известные или изучаемые концепции, 
чтобы предложить лучшие способы действий, опыт решения других кейсов, креативные методы 
(мозговой штурм, аналогия и метафора, синектика и др.). 

8. Оценка вариантов и выбор наиболее подходящего 
На стадии выбора вариантов определите критерии предпочтительности варианта. Критерии 

выбора варианта должны быть основаны на том, в какой мере они способствуют решению проблемы 
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в целом, а также по признакам выполнимости, быстроты, эффективности, экономичности. Каждый 
из критериев необходимо проанализировать с позиций всех групп интересов. При оценке вариантов 
вы должны подумать о том, как они будут воздействовать не только на центральную проблему, но 
и на всю ситуацию в целом. Определите вероятные последствия использования ваших вариантов. 

9. Презентация выводов 
Роль студента: 

● изучить учебную информацию по теме; 
● провести системно — структурированный анализ содержания темы; 
● выделить проблему, имеющую интеллектуальное затруднение, 

согласовать с преподавателем; 
● дать обстоятельную характеристику условий задачи; 
● критически осмыслить варианты и попытаться их модифицировать 

(упростить в плане избыточности); 
● выбрать оптимальный вариант (подобрать известные и стандартные 

алгоритмы действия) или варианты разрешения проблемы (если она не 
стандартная). 

Порядок подготовки презентации 
Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего 

подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет собой 
последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных страничек, занимающих 
весь экран монитора (без присутствия панелей программы). Чаще всего демонстрация презентации 
проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал. 
Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-
минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах. 
Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки: 

● 1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова 
с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам 
предъявляются следующие требования:  

- объем текста на слайде – не больше 7 строк; 
- маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 
- отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных списках; 
- значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. Основная 
ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою речь чтением 
текста со слайдов.  

● 2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, 
фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством 
наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к 
слайдам предъявляются следующие требования:  

- выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) 
соответствуют содержанию; 

- использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким 
изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в текст 
на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации);  

- максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка 
(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому);  

- наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 
Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со своим иллюстративным 

материалов (аудитории не предоставляется достаточно времени, чтобы воспринять материал на 
слайдах). Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на экране не менее 
10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет осознать содержание слайда. Если 
какая-то картинка появилась на 5 секунд, а потом тут же сменилась другой, то аудитория будет 
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считать, что докладчик ее подгоняет. Обратного (позитивного) эффекта можно достигнуть, если 
докладчик пролистывает множество слайдов со сложными таблицами и диаграммами, говоря при 
этом «Вот тут приведен разного рода вспомогательный материал, но я его хочу пропустить, чтобы 
не перегружать выступление подробностями». Правда, такой прием делать в начале и в конце 
презентации – рискованно, оптимальный вариант – в середине выступления. 

Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить вводными 
словами (например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то, зеленым отмечены показатели 
А, синим – показатели Б»), с тем, чтобы дать время аудитории на ее рассмотрение, а только затем 
приступать к ее обсуждению. Каждый слайд, в среднем должен находиться на экране не меньше 40 
– 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить 
презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов 
презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, кегль – 
для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - для информации не менее 18. В 
презентациях не принято ставить переносы в словах. 

Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие краски, сложные 
цветные построения, излишняя анимация, выпрыгивающий текст или иллюстрация — не самое 
лучшее дополнение к научному докладу. Также нежелательны звуковые эффекты в ходе 
демонстрации презентации. Наилучшими являются контрастные цвета фона и текста (белый фон – 
черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.). Лучше не смешивать разные типы 
шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они 
читаются хуже). 

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, особенно в 
светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по ходу выступления лучше 
пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой 
стороны. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над 
основной информацией (текстом, иллюстрациями). Использовать встроенные эффекты анимации 
можно только, когда без этого не обойтись (например, последовательное появление элементов 
диаграммы). Для акцентирования внимания на какой-то конкретной информации слайда можно 
воспользоваться лазерной указкой. 

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного процессора MSExcel. 
Для ввода числовых данных используется числовой формат с разделителем групп разрядов. Если 
данные (подписи данных) являются дробными числами, то число отображаемых десятичных знаков 
должно быть одинаково для всей группы этих данных (всего ряда подписей данных). Данные и 
подписи не должны накладываться друг на друга и сливаться с графическими элементами 
диаграммы. Структурные диаграммы готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета 
MSOffice. Если при форматировании слайда есть необходимость пропорционально уменьшить 
размер диаграммы, то размер шрифтов реквизитов должен быть увеличен с таким расчетом, чтобы 
реальное отображение объектов диаграммы соответствовало значениям, указанным в таблице. В 
таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном случае данные в таблице будет 
просто невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные 
рекомендуется выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового процессора 
MSWord или табличного процессора MSExcel. При вставке таблицы как объекта и 
пропорциональном изменении ее размера реальный отображаемый размер шрифта должен быть не 
менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 

Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже возможно), а не 
листать слайды самостоятельно, очень полезно предусмотреть ссылки на слайды в тексте доклада 
(«Следующий слайд, пожалуйста...»). 

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» или 
«Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное выступление, поскольку 
завершение показа слайдов еще не является завершением выступления. Кроме того, такие слайды, 
так же как и слайд «Вопросы?», дублируют устное сообщение. Оптимальным вариантом 
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представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку это дает возможность 
еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя докладчика и либо перейти к вопросам, 
либо завершить выступление.  

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате «Демонстрация PowerPоint» 
(Файл — Сохранить как — Тип файла — Демонстрация PowerPоint). В этом случае презентация 
автоматически открывается в режиме полноэкранного показа (slideshow) и слушатели избавлены 
как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так и от потерь времени в начале показа 
презентации. 

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами: 
● удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить, объяснить, 

предложить или продемонстрировать с помощью нее?); 
● к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание аудитории? 
● не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления?  

После подготовки презентации необходима репетиция выступления. 
Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с 

учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке 
университета, встретиться с преподавателем, ведущим дисциплину, получить в библиотеке 
рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, осуществить запись на 
соответствующий курс в среде электронного обучения университета. 

Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и систематической работы студента на 
лекциях и практических занятиях, а также в ходе самостоятельной работы, по изучению 
рекомендованной литературы.  

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 
воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. Основное 
содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, понятий, тезисов, 
обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание на термины, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации. Желательно оставлять в конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющей материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. С целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций необходимо задавать преподавателю 
уточняющие вопросы. Для закрепления содержания лекции в памяти, необходимо во время 
самостоятельной работы внимательно прочесть свой конспект и дополнить его записями из 
учебников и рекомендованной литературы. Конспектирование читаемых лекций и их последующая 
доработка способствует более глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой 
учебной деятельности студентов. 

 
Методические указания для обучающихся по подготовке к семинарским занятиям 
 
Для того чтобы семинарские занятия приносили максимальную пользу, необходимо 

помнить, что упражнение и решение задач проводятся по вычитанному на лекциях материалу и 
связаны, как правило, с детальным разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует 
подчеркнуть, что только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения (а 
именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на семинарских занятиях 
как в результате обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помощью решения 
проблемных ситуаций, задач. 

При этих условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять его 
на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) для активной проработки 
лекции. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из 
теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы (задачи), 
то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить 
краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров следует 
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излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные 
вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать комментариями, 
схемами, чертежами и рисунками.  

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до  
окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с выводом. 
Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа данной задачи. 
Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные результаты. 
Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.  

При подготовке к семинарским занятиям следует использовать основную литературу из 
представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и рекомендациями. 
Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную 
как «дополнительная» в представленном списке. 

 
Методические указания для обучающихся по подготовке к практическим занятиям 
Целью практических занятий по данной дисциплине является закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплины.  
При подготовке к практическому занятию целесообразно выполнить следующие 

рекомендации: изучить основную литературу; ознакомиться с дополнительной литературой, 
новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т. д.; при необходимости 
доработать конспект лекций. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 
программы. 

При выполнении практических занятий основным методом обучения является 
самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются 
теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 
изученный материал, проверяется отношение студентов к будущей профессиональной 
деятельности. 

Оценка выполненной работы осуществляется преподавателем комплексно: по результатам 
выполнения заданий, устному сообщению и оформлению работы. После подведения итогов занятия 
студент обязан устранить недостатки, отмеченные преподавателем при оценке его работы. 

 
 
Методические указания для обучающихся по подготовке к лабораторным работам 
Лабораторные занятия по любой учебной дисциплине проводятся в соответствии с рабочей 

программой этой учебной дисциплины в установленные расписанием часы. Продолжительность 
каждого лабораторного занятия устанавливается в академических часах.  

Инструктаж по технике безопасности, правилам пожарной безопасности и правилам 
внутреннего распорядка в лаборатории проводится преподавателем на первом лабораторном 
занятии. На этом же занятии студентам сообщаются:  

● программа всего предстоящего лабораторного цикла;  
● условия взаимодействия студентов с преподавателем в процессе выполнения 

лабораторных работ;  
● условия контроля самостоятельной работы студентов, включая правила оформления 

отчетов по лабораторным работам и их последующей защиты;  
● другая необходимая информация.  

Организация лабораторных работ включает: - самостоятельную внеаудиторную подготовку 
студента к выполнению каждой отдельной лабораторной работы в соответствии с ее программой в 
рамках часов, выделенных на самостоятельную проработку материала в программе дисциплины;  

● входной контроль преподавателем степени подготовленности каждого студента к 
выполнению лабораторных работ;  

● выполнение программы лабораторных работ в полном объеме;  
● оформление отчета и его защиту каждым студентом в установленные сроки;  
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● формирование преподавателем рейтингов каждого из студентов по результатам 
выполнения и защиты им отдельных лабораторных работ и их циклов (если 
предусмотрено системой оценки рабочей программы дисциплины).  

Оценка качества выполнения лабораторных работ каждым студентом производится 
преподавателем отдельно за подготовку к работе, ее выполнение и защиту.   

 
Методические указания для самостоятельной работы обучающихся  
Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно без 

продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента значительных усилий, 
творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы студенты выполняют 
следующие задачи: дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу, готовятся к 
практическим занятиям, к коллоквиуму, контрольным работам по отдельным темам дисциплины. 
При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, как он 
распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. 

Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету 
согласно программы дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные умения и 
компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе учебной деятельности 
проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.  

Решение задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из 

теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы (задачи), 
то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить 
краткий план решения проблемы (задачи).  

Решение проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления 
располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 
необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до 
окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с выводом.  

Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа данной задачи. 
Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные результаты.  

Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их 
решении. 

Задача — это цель, заданная в определенных условиях, решение задачи — процесс 
достижения поставленной цели, поиск необходимых для этого средств. 

Алгоритм решения задач: 
1. Внимательно прочитайте условие задания и уясните основной вопрос, представьте 

процессы и явления, описанные в условии. 
2. Повторно прочтите условие для того, чтобы чётко представить основной вопрос, 

проблему, цель решения, заданные величины, опираясь на которые можно вести поиски решения. 
3. Произведите краткую запись условия задания. 
4. Если необходимо составьте таблицу, схему, рисунок или чертёж. 
5. Определите метод решения задания, составьте план решения. 
6. Запишите основные понятия, формулы, описывающие процессы, предложенные заданной 

системой. 
7. Найдите решение в общем виде, выразив искомые величины через заданные. 
9. Проверьте правильность решения задания. 
10. Произведите оценку реальности полученного решения. 
11. Запишите ответ. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 
В процессе преподавания дисциплины преподаватель использует как классические формы и 

методы обучения (лекции и семинарские занятия), так и активные методы обучения.  
При проведении лекционных занятий преподаватель использует аудиовизуальные, 

компьютерные и мультимедийные средства обучения, а также демонстрационные и наглядно-
иллюстрационные (в том числе раздаточные) материалы. 

Семинарские занятия проводятся в форме проблемной ситуации, когда некоторый аспект 
рассмотренной темы излагается преподавателем более подробно. Часть информации 
конспектируется. Большая часть времени выделена на работу с использованием компьютерной 
техники и программного обеспечения. 

В рамках курса используются активные и интерактивные методы обучения в процессе 
проведения занятий. Основными особенностями интерактивных занятий являются интерактивные 
практические упражнения и задания, которые выполняются обучающимися не только и не столько 
на закрепление изученного материала, но и на самостоятельное изучение нового.   

Перед началом изучения дисциплины преподаватель должен ознакомить студентов с видами 
учебной и самостоятельной работы, перечнем литературы и интернет-ресурсов, формами текущей 
и промежуточной аттестации, с критериями оценки качества знаний для итоговой оценки по 
дисциплине.  

При проведении лекций, преподаватель: 
1) формулирует тему и цель занятия; 
2) излагает основные теоретические положения; 
3) с помощью мультимедийного оборудования и/или под запись дает определения основных 

понятий, расчетных формул; 
4) проводит примеры из отечественного и зарубежного опыта, дает текущие статистические 

данные для наглядного и образного представления изучаемого материала; 
5) в конце занятия дает вопросы для самостоятельного изучения. 
 
Для семинарских занятий 
Подготовка к проведению занятий проводится регулярно. Организация преподавателем 

семинарских занятий должна удовлетворять следующим требования: количество занятий должно 
соответствовать учебному плану программы, содержание планов должно соответствовать 
программе, план занятий должен содержать перечень рассматриваемых вопросов. 

Во время семинарских занятий используются словесные методы обучения, как беседа и 
дискуссия, что позволяет вовлекать в учебный процесс всех слушателей и стимулирует творческий 
потенциал обучающихся.  

При подготовке семинарскому занятию преподавателю необходимо знать план его 
проведения, продумать формулировки и содержание учебных вопросов, выносимых на обсуждение.  

В начале занятия преподаватель должен раскрыть теоретическую и практическую 
значимость темы занятия, определить порядок его проведения, время на обсуждение каждого 
учебного вопроса. В ходе занятия следует дать возможность выступить всем желающим и 
предложить выступить тем слушателям, которые проявляют пассивность. 

Целесообразно, в ходе обсуждения учебных вопросов, задавать выступающим и аудитории 
дополнительные и уточняющие вопросы с целью выяснения их позиций по существу обсуждаемых 
проблем, а также поощрять выступление с места в виде кратких дополнений. На занятиях 
проводится отработка практических умений под контролем преподавателя 

 
Для практических занятий 
Подготовка преподавателя к проведению практического занятия начинается с изучения 

исходной документации и заканчивается оформлением плана проведения занятия. 
На основе изучения исходной документации у преподавателя должно сложиться 

представление о целях и задачах практического занятия и о том объеме работ, который должен 
выполнить каждый обучающийся. Далее можно приступить к разработке содержания 
практического занятия. Для этого преподавателю (даже если он сам читает лекции по этому курсу) 
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целесообразно вновь просмотреть содержание лекции с точки зрения предстоящего практического 
занятия. Необходимо выделить понятия, положения, закономерности, которые следует еще раз 
проиллюстрировать на конкретных задачах и упражнениях. Таким образом, производится отбор 
содержания, подлежащего усвоению. 

Важнейшим элементом практического занятия является учебная задача (проблема), 
предлагаемая для решения. Преподаватель, подбирая примеры (задачи и логические задания) для 
практического занятия, должен представлять дидактическую цель: привитие каких навыков и 
умений применительно к каждой задаче установить, каких усилий от обучающихся она потребует, 
в чем должно проявиться творчество студентов при решении данной задачи. 

Преподаватель должен проводить занятие так, чтобы на всем его протяжении студенты были 
заняты напряженной творческой работой, поисками правильных и точных решений, чтобы каждый 
получил возможность раскрыться, проявить свои способности. Поэтому при планировании занятия 
и разработке индивидуальных заданий преподавателю важно учитывать подготовку и интересы 
каждого студента. Педагог в этом случае выступает в роли консультанта,  способного вовремя 
оказать необходимую помощь, не подавляя самостоятельности и инициативы студента. 

 
 
Для лабораторных работ 
На занятиях лабораторного цикла следует обратить внимание на соответствие выбираемых 

студентом средств программирования решаемым в работе задачам. 
Каждая лабораторная работа должна быть оформлена и защищена в соответствии с 

требованиями. Защита производится перед выполнением очередной лабораторной работы. 
Во время выполнения заданий в учебной аудитории студент может консультироваться с 

преподавателем, определять наиболее эффективные методы решения поставленных за-дач. Если 
какая-то часть задания остается не выполненной, студент может продолжить её выполнение во 
время внеаудиторной самостоятельной работы. 

Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит 
инструктаж (консультацию) с определением цели задания, его содержания, сроков выполнения, 
основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм контроля и перечня 
источников и литературы. 

Для оценки полученных знаний и освоения учебного материала по каждому разделу и в 
целом по дисциплине преподаватель использует формы текущего, промежуточного и итогового 
контроля знаний обучающихся. 
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