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1.  Сущность и виды самостоятельной работы обучающихся 
 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО образовательная организация при 
формировании образовательной программы по специальности обязана обеспечивать 
эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с 
совершенствованием управления ею со стороны преподавателей, сопровождать еѐ 
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на еѐ 
выполнение. 

ФГОС СПО регламентируют максимальный и обязательный объѐм учебной 
нагрузки обучающихся как по циклам дисциплин (профессиональных модулей), так и в 
целом по обязательной и вариативной частям образовательной программы. 

Самостоятельная работа обучающихся проводится с целями:  

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 
 

 развития познавательных способностей и активности обучающихся: 
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских навыков. 
Объѐм времени, отведѐнный на внеаудиторную (самостоятельную) работу, 

находит отражение: 

 в рабочем учебном плане: в целом по теоретическому обучению, по каждому 
из циклов, по каждой дисциплине (профессиональному модулю);  

 в рабочих программах учебных дисциплин (профессиональных модулей) с 
распределением по разделам и темам;  

 в календарно-тематических планах. 
В соответствии с разными основаниями выделяются следующие виды 

самостоятельных работ: 
1. По дидактической цели: 

 самостоятельная работа обучающихся по овладению новыми знаниями, 
овладению умением самостоятельно приобретать знания: чтение текста (учебника, 
первоисточника, дополнительной литературы); составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со 
словарем и справочниками; ознакомление с нормативными документами; учебно-
исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной 
техники, Интернета и др.;  

 самостоятельная работа обучающихся по закреплению и систематизации 
полученных знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); повторная работа 
с учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, 
аудио- и видеозаписей и т. д.); составление плана и тезисов ответа; составление 
таблиц, аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование и др.); 
подготовка сообщений, докладов, рефератов, составление библиографии, 
тематических кроссвордов; составление тематического портфолио; составление 
фокусированного списка основных проблем, связанных с темой; подготовка тезисов 
сообщений к выступлению на семинаре; анализ современного опыта в 
профессиональной сфере и др.); 

 самостоятельная работа обучающихся по формированию практических 
умений (основного компонента компетенций): решение задач и упражнений по образцу; 
решение вариативных задач и упражнений; проектирование и моделирование разных 
видов и компонентов профессиональной деятельности; решение ситуационных 
(профессиональных) задач; подготовка к деловым играм; проектирование и 
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моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности;подготовка курсовых и выпускных квалификационных работ; разработка 
проектов; проведение и представление мини-исследования в виде отчета по теме; 
рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием аудио-, 
видеотехники и др. 

2. По времени и месту проведения: 
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и 

внеаудиторная.  
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине (профессиональному 

модулю) выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя. Внеаудиторная (самостоятельная) работа выполняется обучающимся 
по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся по дисциплине, МДК 
представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, проводятся по 
заданию педагога, который инструктирует обучающихся и устанавливает срок 
выполнения задания. Одним из видов самостоятельной внеаудиторной работы 
является выполнение обучающимися домашнего задания. 

К самостоятельной работе вне аудитории относят: конспектирование и работу с 
книгой, документами и первоисточниками; доработку и оформление записей по 
лекционному материалу; проработку материала по учебникам, учебным пособиям и 
другим источникам информации; выполнение рефератов; подготовку к семинарам; 
участие в проведении различных исследований и обработке их данных; анализ 
проблемных ситуаций по учебной или исследовательской теме; подготовку к деловым 
играм; выполнение курсовых и др. 

 
2. Организация самостоятельной работы и контроль за качеством еѐ выполнения 

 
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной работы 

обучающихся по учебной дисциплине (профессиональному модулю) являются:   

 ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, объемом, 
сроками выполнения, формами контроля самостоятельной работы;  

 оказание им необходимой индивидуальной и групповой консультативной 
помощи;  

 осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся, в зависимости от цели, объѐма, конкретной тематики самостоятельной 
работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

При выборе видов заданий для самостоятельной работы рекомендуется 
использовать дифференцированный подход к обучающимся. При выдаче задания для 
самостоятельной работы обучающегося преподаватель проводит инструктаж по его 
выполнению, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 
ориентировочный объѐм работы, основные требования к результатам работы, 
критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся 
о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж 
проводится за счѐт объѐма времени, отведѐнного на изучение дисциплины 
(профессионального модуля). 

Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов 
контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и методов могут 
быть использованы: тестирование, защита творческих работ, представление проектов 
и др. Кроме внешнего контроля, преподаватель должен уделять внимание развитию у 
обучающихся навыков самоконтроля. Использование технологии «Портфолио», 
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ориентированной на личность обучающегося, позволяет осуществлять всесторонний 
контроль выполнения самостоятельной работы. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 
осуществляться в пределах времени, отведѐнного на обязательные учебные занятия и 
проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта 
творческой самостоятельной деятельности обучающегося. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся могут 
быть:  

 уровень освоения теоретического материала;  

 умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении 
практических задач;  

 обоснованность и чѐткость изложения ответа;  

 оформление продукта творческой самостоятельной деятельности 
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;  

  сформированность общих и профессиональных компетенций. 
 

3.  Методические указания по выполнению самостоятельной работы  
 

1) Составление плана 
План – это самая короткая форма оформления записей, которая не передаѐт 

фактического содержания изучаемого материала, а лишь указывает схему его подачи и 
позволяет обучающимся: 

 восстановить в памяти содержание источника; 

  составить записи разного рода; 

 ускорить проработку источника информации; 

 организовать самоконтроль; 

 сосредоточить внимание и стимулировать самостоятельную работу. 
Составление плана при работе с текстом осуществляется по следующему 

алгоритму: 
1. Прочесть текст целиком. 
2. Разделить его на смысловые части. 
3. Дать заголовок каждой части (заголовки должны отражать содержание части). 
 

2) Составление тезисов 
Тезис – это положение, кратко излагающее какую-либо идею, а также одну из 

основных мыслей лекции, доклада и т.п. 
Тезисы: 

 повторяют, сжато формулируют и заключают написанное или изложенное 
устно; 

  всегда имеют доказательства; 

 всегда подразумевают аргументацию и выявляют суть содержания; 

  позволяют обобщить материал. 
Составление тезисов при работе с текстом осуществляется по следующему 

алгоритму: 
1. Ознакомиться с содержанием материала. 
2. Разбить текст на смысловые блоки. 
3. Определить главную мысль каждой части. 
4. Осмыслить суть этой мысли и передать еѐ своими словами (или найти 

подходящую формулировку в тексте). 
5. Тезисы необходимо нумеровать, чтобы сохранить логику авторских 

рассуждений. 
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3) Составление конспекта 
Конспект – это краткая запись содержания текста, выделение главных идей и 

положений. 
Основные требования к написанию конспекта: системность и логичность 

изложения материала, краткость, убедительность и доказательность. 
Можно выделить следующие виды конспектов:  
1. Плановый конспект. При создании такого конспекта сначала пишется план 

текста, по каждому пункту которого даѐтся комментарий. Это могут быть цитаты или 
свободно изложенный текст.  

2. Тематический конспект. Такой конспект является кратким изложением данной 
темы, раскрываемой по нескольким источникам. 

3. Текстуальный конспект. Этот конспект представляет собой монтаж цитат, 
которые связаны логическими переходами.  

4. Свободный конспект. Данный вид конспекта включает в себя и цитаты, и 
собственные формулировки. 

Составление конспекта может осуществляться по следующему алгоритму:  
1) прочитать текст, отметить в нѐм новые слова, непонятные места, имена, даты; 

составить перечень основных мыслей, содержащихся в тексте, составить простой 
план, который поможет группировать материал в соответствии с логикой изложения;  

2) выяснить в словаре значение новых непонятных слов, записать их в тетрадь 
или словарь в конце тетради;   

3) повторно прочитать текст, сочетая чтение с записью основных мыслей автора 
и их иллюстраций. Запись ведѐтся своими словами, без переписывания текста. Важно 
стремиться к краткости, пользуясь правилами записи текста;  

4) прочитать конспект ещѐ раз, доработать его. 
 

4) Составление аннотации 
 
Аннотация – краткая характеристика текста (книги, статьи, рукописи), 

раскрывающая содержание и фиксирующая основные проблемы, затронутые в тексте, 
мнения, оценки, выводы автора.  

Основные требования, предъявляемые к составлению аннотации, заключаются в 
следующем:  

 композиция аннотации должна быть внутренне логична и может отличаться от 
композиции исходного текста;  

 отбор сведений, формулирование выводов и их расположение зависят от 
характера аннотации;   

 язык аннотации должен отличаться лаконичностью, простотой, ясностью. 
Аннотация к статье оформляется на библиографической карточке, даѐтся без 

абзацев. Средний объѐм – 500 печатных знаков.  
Аннотация имеет две обязательные части:  
1. Содержит краткую характеристику текста и формулировку темы.  
2. Перечисление основных положений текста и указание на адресата 

(читательскую аудиторию). 
 

5) Подготовка доклада 
Доклад – публичное сообщение на определѐнную тему, способствующее 

формированию навыков исследовательской работы, стимулирующее познавательный 
интерес. 

Составление доклада осуществляется по следующему алгоритму: 
1. Подобрать литературу по изучаемой теме, познакомиться с еѐ содержанием. 
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2. Пользуясь закладками, отметить наиболее существенные места или сделать 
выписки. 

3. Составить план доклада. 
4.Используя рекомендации по составлению тематического конспекта и 

составленный план, написать доклад, в заключении которого обязательно выразить 
своѐ отношение к излагаемой теме и еѐ содержанию. 

5. Прочитать текст и отредактировать его. 
6. Оформить его в соответствии с требованиями к оформлению докладов. (При 

устном выступлении следует соблюдать требования к устной речи.) 
 

6) Подготовка реферата 
 

Реферат – краткое изложение содержания книги, статьи или нескольких работ по 
общей тематике на основе классификации, обобщения, анализа, с формулировкой 
собственных выводов. 

Рефераты классифицируются: 
1) по полноте изложения: информативные (рефераты-конспекты);  индикативные 

(рефераты-резюме); 
2) по количеству реферируемых источников: монографические; обзорные; 
3) по читательскому назначению: общие – ориентация на широкую аудиторию; 

характеристика содержания в целом; специализированные – ориентация на 
специалистов. 

Основные части реферата: 
1. Библиографическое описание (исходная информация о первоисточнике); 
2. Текст реферата (наиболее существенная, проблемная информация 

первоисточника). 
Оформление текста реферата включает в себя: 
1. Титульный лист. 
2. Содержание. 
3. Введение. 
4. Основная часть. 
5. Заключение. 
6. Список использованной литературы. 
7. Приложения. 
Введение (1–2 машинописных листа): обоснование темы реферата, еѐ 

актуальность, значимость; перечисление вопросов, рассматриваемых в реферате; 
определение целей и задач работы; обзор источников и литературы.  

Основная часть: основная часть имеет название, выражающее суть реферата; 
может состоять из двух-трѐх разделов, которые тоже имеют название. В основной 
части глубоко и систематизированно излагается состояние изучаемого вопроса; 
приводятся противоречивые мнения, содержащиеся в различных источниках, которые 
анализируются и оцениваются с особой тщательностью. 

Заключение (выводы автора и предложения): формулируются результаты 
анализа эволюции и тенденции развития рассматриваемого вопроса; даются 
предложения о способах решения существенных вопросов, пути применения 
результатов работы. Приложения Таблицы, схемы, графики, фотографии, макеты, 
эскизы и т.п. Использованная литература Оформление источников информации в 
алфавитном порядке. 

Основные требования, предъявляемые реферату:  

 точное изложение взглядов автора;  
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 изложение всех наиболее существенных моментов реферируемого источника 
(конспективно, фрагментарно, аналитически – на выбор референта);  

 соблюдение единого стиля изложения; 

 использование точного, краткого, литературного языка;  

 логическая последовательность изложения;  

 ограниченность объѐма (не более 25 страниц машинописного текста). 
 

7) Подготовка эссе 
Это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по написанию 

сочинения небольшого объема 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 нее. Этот вид работы требует от студента умения 
четко выражать мысли как письменной форме, так и посредством логических 
рассуждений, ясно изла-гать свою точку зрения. 

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. 

Критерии оценки: 

 новизна, оригинальность идеи, подхода; 

 реалистичность оценки существующей проблемы; 

 полезность и реалистичность предложенной идеи; 

 значимость реализации идеи; 

 художественнаявыразительность, яркость, образность изображения; 

 грамотность изложения; 

 предоставление в установленный срок. 
 

8) Составление и решение ситуационных задач (кейсов) 
Это вид самостоятельной работы студента по систематизации информации в 

рамках постановки или решения конкретных проблем.  
Решение ситуационных задач – чуть менее сложное действие, чем их создание. 

И в первом, и во втором случае требуется самостоятельный мыслительный поиск 
самой проблемы, ее решения. Такой вид самостоятельной работы направлен на 
развитие мышления, творческих умений, усвоение знаний, добытых в ходе активного 
поиска и самостоятельного решения проблем. Следует отметить, что такие знания 
более прочные, они позволяют студенту видеть, ставить и разрешать как стандартные, 
так и не стандартные задачи, которые могут возникнуть в дальнейшем в 
профессиональной деятельности. 

Продумывая систему проблемных вопросов, студент должен опираться на уже 
имеющуюся базу данных, но не повторять вопросы уже содержащихся в прежних 
заданиях по теме. Проблемные вопросы должны отражать интеллектуальные 
затруднения и вызывать целенаправленный мыслительный поиск.  

Решения ситуационных задач относятся к частично поисковому методу и 
предполагают третий (применение) и четвертый (творчество) уровень знаний. 
Характеристики выбранной для ситуационной задачи проблемы и способы ее решения 
являются отправной точкой для оценки качества этого вида работ. В динамике 
обучения сложность проблемы нарастает, и к его завершению должна соответствовать 
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сложности задач, поставленных профессиональной деятельностью на начальном 
этапе. Оформляются задачи и эталоны ответов к ним письменно. 
Критерии оценки: 

 соответствие содержания задачи теме; содержание задачи носит  
проблемный характер; 

 решение задачи правильное, демонстрирует применение аналитического и 
творческого подходов;  

 продемонстрированы  умения  работы  в  ситуации  неоднозначности  и  
неопределенности; 

 задача представлена на контроль в срок. 
 

9) Подготовка презентаций 
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. 
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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 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 
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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. 

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 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. 

Критерии оценки: 

 правильный выбор темы, знание предмета и свободное владение текстом, 
грамотное использование научной терминологии, импровизация, речевой этикет; 

 стройное логико-композиционное построение речи, доказательность, 
аргументированность; 

 использование языковых (метафоры, фразеологизмы, пословицы, поговорки и 
т.д.) и неязыковых (поза, манеры и пр.) средств выразительности; фонетическая 
организация речи, правильность ударения, четкая дикция, логические ударения и пр.; 

 взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), знание и учет 
законов восприятия речи, использование различных приемов привлечения и 
активизации внимания; 

 соблюдены требования к первому и последним слайдам, прослеживается 
обоснованная последовательность слайдов и информации на слайдах, необходимое и 
достаточное количество фото- и видеоматериалов, учет особенностей восприятия 
графической (иллюстративной) информации, корректное сочетание фона и графики, 
дизайн презентации не противоречит ее содержанию, грамотное соотнесение устного 
выступления и компьютерного сопровождения, общее впечатление от мультимедийной 
презентации. 
 

4. Рекомендуемая литература для организации самостоятельной работы  

1.Измайлова М.А. Организация внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов: методическое пособие / М. А. Измайлова. – М., 2009. - 64 с. 

2. Капустина Л.И. Педагогические условия организации самостоятельной работы 
студентов в условиях модернизации среднего профессионального образования / Л. И. 
Капустина// Мир образования - образование в мире. - 2009. - № 2. - С. 176-180. 

3. Кузьмина Ю.0. Самостоятельная работа студентов как средство 
формирования профессиональной компетентности / Ю. 0. Кузьмина, 0. И. Донина// 
Высшее образование сегодня. - 2010. -№ 12. - С. 27-28. 
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4. Латушкина И.Ф. Самостоятельная работа как один из способов активизации 
познавательной деятельности учащихся / И. Ф. Латушкина // СПО. - 2011. - № 8. - С. 78-
83. 

5. Максимченко Т.В. Разработка методического обеспечения самостоятельной 
работы студентов в контексте создания рабочих программ общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей / Т. В. Максимченко, В. А. Титковский, 
Н. М. Уварова // Научные исследования в образовании. - 2011. - № 2. - С. 34-39. 

6. Михайлова Л.Н. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов как фактор 
повышения конкурентоспособности выпускников / Л. Н. Михайлова, Е. П. Карцева // 
СПО. - 2011. - № 11. - С. 51 -58. 

7. Тришина Е.С. Организация самостоятельной работы студентов как средство 
повышения профессиональной компетентности будущих педагогов / Е.С. Тришина 
//СПО. - 2010. - № 9. - С. 14-19. 

 


