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Организация аудиторной  и  внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся.  

Овечкина Е.А., методист 

Минаева И.Н., методист 

 

Нормативные требования к организации самостоятельной работы 

(СР) при реализации ФГОС СПО 

С введением ФГОС нового поколения значение СР существенно 

возросло. Необходимость ее в обучении обусловлена тем, что развитие 

субъекта профессиональной деятельности невозможно вне деятельности, в 

которой самостоятельно ставится ее цель, планируются и реализуются 

действия и операции, полученный результат соотносится сопоставленной 

целью, способы деятельности корректируются и т.д. Субъектная позиция 

обучающегося в обучении становится главным условием формирования 

опыта практической деятельности и на его основе – овладения 

компетенциями. Это в свою очередь требует соответствующей 

реорганизации учебного процесса в части образовательной составляющей, 

усовершенствования учебно-методической документации, внедрения новых 

информационно-образовательных технологий, обновления технического и 

программного обеспечения СР, новых технологий самоконтроля и текущего 

контроля знаний, умений и владений. В связи с этим качественно изменяется 

часть работы преподавателей, которая находит отражение в их 

индивидуальных планах в части, касающейся учебной и учебно-

методической работы. В условиях роста значимости внеаудиторной работы 

обучающихся наполняется новым содержание деятельность преподавателя и 

обучающегося. Роль преподавателя заключается в организации СР с целью 

приобретения обучающимися ОК и ПК, позволяющих сформировать у 

обучающегося способности к саморазвитию, самообразованию и 

инновационной деятельности;  

Роль обучающегося заключается в том, чтобы в процессе СР под 

руководством преподавателя стать творческой личностью, способной 

самостоятельно приобретать знания, умения и владения, формулировать 

проблему и находить оптимальный путь её решения.  

Самостоятельная работа - это планируемая в рамках учебного плана 

деятельность обучающихся по освоению содержания ОПОП НПО/СПО, 

которая осуществляется по заданию, при методическом руководстве и 

контроле преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Задачи организации СР состоят в том, чтобы:  

 

ющихся за свое обучение;  

обучающихся;  
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самообразованию, самоуправлению и саморазвитию.  

Анализ и обобщение современных практик организации СР 

свидетельствует о многообразие видов и типов самостоятельной  

деятельности обучающихся, различных способах педагогического 

управления самостоятельной учебно-познавательной деятельностью со 

стороны педагогов. Есть два вида СР аудиторная, внеаудиторная.  

 

АУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

1. Работа на лекции. Составление или слежение за планом чтения 

лекции, проработка конспекта лекции, дополнение конспекта 

рекомендованной литературой. В лекциях – вопросы для самостоятельной 

работы студентов, указания на источник ответа в литературе. В ходе лекции 

возможны так называемые «вкрапления» – выступления, сообщения 

студентов по отдельным вопросам плана. Опережающие задания для 

самостоятельного изучения фрагментов будущих тем занятий, лекций (в 

статьях,учебниках и др.). Важнейшим средством активизации стремления к 

самостоятельной деятельности являются активные технологии обучения. В 

этом плане эффективной формой обучения являются проблемные лекции.  

Основная задача лектора в этом случае – не столько передать 

информацию, сколько приобщить слушателей к объективным противоречиям 

развития научного знания и способам их разрешения. Функция студента – не 

только переработать информацию, но и активно включиться в открытие 

неизвестного для себя знания.  

2. Работа на практических занятиях. Семинар-дискуссия образуется 

как процесс диалогического общения участников, в ходе которого 

происходит формирование практического опыта совместного участия в 

обсуждении и разрешении теоретических и практических проблем. Студент 

учится выражать свои мысли в докладах и выступлениях, активно отстаивать 

свою точку зрения, аргументированно возражать, опровергать ошибочную 

позицию сокурсника. Данная форма работы позволяет повысить уровень 

интеллектуальной и личностной активности, включенности в процесс 

учебного познания.  

«Мозговая атака». Группа делится на «генераторов» и «экспертов». 

Генераторам предлагается ситуация (творческого характера). За 

определённое время студенты предлагают различные варианты решения 

предложенной задачи, фиксируемые на доске. По окончании отведённого 

времени «в бой» вступают «эксперты». В ходе дискуссии принимаются 

лучшие предложения и команды меняются ролями. Предоставление 

студентам на занятии возможности предлагать, дискутировать, обмениваться 

идеями не только развивает их творческое мышление и повышает степень 

доверия к преподавателю, но и делает обучение «комфортным».  

Игровая форма проведения занятия («Что? Где? Когда?»).  
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Студенты заранее разделены на три группы, розданы домашние задания, 

подготовлены номера команд, листы учёта с фамилиями игроков для 

капитанов. Игра состоит из шести этапов. 

1. Вступительное слово преподавателя.  

2. Разминка – повторение всех ключевых вопросов темы.  

3. Устанавливается время на обдумывание вопроса и количество  

баллов за ответ.  

4. Игра «Что? Где? Когда?».  

5. Подведение итогов.  

6. Заключительное слово преподавателя.  

Деловые игры. Такое занятие удобнее проводить при повторении и 

обобщении темы. Группа разбивается на команды (2–3). Каждая команда 

получает задание и затем озвучивает их решение. Проводится обмен 

задачами.  

Круглый стол. Характерной чертой круглого стола является сочетание 

тематической дискуссии с групповой консультацией. Выбирается ведущий и 

5–6 комментаторов по проблемам темы. Выбираются основные направления 

темы, и преподаватель предлагает студентам вопросы, от решения которых 

зависит решение всей проблемы. Ведущий продолжает занятие, он даёт 

слово комментаторам, привлекает к обсуждению всю группу.  

Коллективное обсуждение приучает к самостоятельности, активности, 

чувству сопричастности к событиям. При этом происходит закрепление 

информации, полученной в результате прослушивания лекций и 

самостоятельной работы с дополнительным материалом, а также выявление 

проблем и вопросов для обсуждения.  

Анализ конкретных ситуаций – один из наиболее эффективных и 

распространенных методов организации активной познавательной 

деятельности студентов. Метод анализа конкретных ситуаций развивает 

способность к анализу жизненных и профессиональных задач.  

Сталкиваясь с конкретной ситуацией, студент должен определить: есть 

ли в ней проблема, в чем она состоит, определить своё отношение к 

ситуации, предложить варианты решения проблемы.  

Метод проектов. Для реализации этого метода важно выбрать тему, 

взятую из реальной жизни, значимую для студента, для решения которой 

необходимо приложить имеющиеся у него знания и новые знания, которые 

еще предстоит получить. Выбор темы преподаватель и студент 

осуществляют совместно, раскрывают перспективы исследования, 

вырабатывают план действий, определяют источники информации, способы 

сбора и анализа информации. В процессе исследования преподаватель 

опосредованно наблюдает, дает рекомендации, консультирует. После 

завершения и представления проекта студент участвует в оценке своей 

деятельности.  

Технология создания шпаргалки. Данная технология является 

нвызывает повышенный интерес студенческой аудитории к возможности 
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поучаствовать в создании подобного «творческого продукта». Она  позволяет 

развивать и формировать у студента ряд важных умений, таких как:  

 мыслить нешаблонно, оригинально;  

 

главной, стержневой информации;  

 

Механизм реализации данной технологии заключается в следующем. На 

первом этапе студенты создают свой «именной» пакет шпаргалок на все 

вопросы, которые выносятся на экзамен или зачёт (участие добровольное). 

Перед экзаменом студенты сдают шпаргалки преподавателю (преподаватель 

проверяет данный продукт на соответствие технологическим требованиям).  

Использовать «шпаргалку» на экзамене можно в следующих случаях:  

 

 

ее 2 минут (если студент материал знает, то 

этого времени достаточно).  

Использование словаря-шпаргалки – это умение студента показать, как 

из минимума зашифрованной информации реально получить продуманный и 

развернутый ответ на поставленный вопрос.  

Самостоятельная работа в Интернете  
Новые информационные технологии (НИТ) могут использоваться для:  

поиска информации в сети – использование web-браузеров, баз 

данных,  

пользование информационно-поисковыми и информационно-

справочными системами, автоматизированными библиотечными системами, 

электронными журналами;  

– использование электронной почты, 

синхронных и отсроченных телеконференций;  

оздания тематических web-страниц и web-квестов – использование 

html- редакторов, web-браузеров, графических редакторов.  

 

1.Возможности новых информационных технологий.  

Формы организации учебных занятий  

1. Поиск и обработка информации  

та-обзора  

 

оценивание  

 

 

 

подготовка доклада по теме  
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-квестом, подготовленным преподавателем или 

найденным в сети  

2. Диалог в сети  

группы  

конференции (чате) со специалистами или 

студентами других групп или вузов, изучающих данную тему  

 

отсроченную  

телеконференцию  

3. Создание web-страниц и web-квестов  

курса, создание рейтинга студенческих работ по данной теме  

 

-страниц индивидуально и в мини-группах  

-квестов для работы по теме и размещение их на сайте 

курса  

В соответствии с уровнями освоения учебного материала различают 

следующие виды СР:  

1. – ознакомительный - конспектирование литературы;  

2. – репродуктивный - написание контрольной работы  

3. – продуктивный - подготовка эссе  

По охвату обучающихся формы самостоятельной деятельности можно 

разделить на дифференцированные (индивидуальные или в составе малых 

групп) и фронтальные формы. Самостоятельная работа в учебном заведении 

может быть организована индивидуально с каждым обучающимся, с 

несколькими обучающимися (например, проектными командами) и для 

учебной группы (лекционного потока), в целом.  

В значительной степени выбор конкретных форм организации 

самостоятельной деятельности обучающихся зависит от профиля обучения, 

изучаемой дисциплины, уровня профессионального образования.  

В технических дисциплинах часто используются следующие формы 

организации СР:  

 

-графических работ; 

 

1 Результаты образования - это планируемые и измеряемые 

индивидуальные достижения обучающихся, выраженные как знания, умения, 

опыт практической деятельности, профессиональные и общие компетенции, 

описывающие, что будет в состоянии делать обучающийся или выпускник по 

завершении всей или части образовательной программы.  
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профессиональной деятельности;  

-конструкторская работа;  

-экспериментальная работа.  

2. Планирование СР обучающихся в рамках ПМ и УД ОПОП  

 

Самостоятельная работа как форма организации обучения и вид 

учебных занятий планируется и проектируется преподавателями программ 

ПМ и УД каждой ОПОП учебного заведения.  

 

При формировании программы ПМ и УД в составе ОПОП отбор 

содержания образования на стадии его проектирования происходит при 

работе с разделами «2.2. Тематический план и содержание учебной 

дисциплины» и «3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю» 

(Макеты Программы учебной дисциплины и профессионального модуля). 

Далее информация о самостоятельной работе располагается в календарно- 

тематическом плане.  

Зачастую в данных разделах можно обнаружить такие формулировки 

как  

специальной  

литературы  

 

 

 

Данные виды СР сформулированы не диагностично, не связаны с каким-

либо образовательным результатом, который можно оценить. Данные виды 

СР указывают на процессы, а не на результаты.  

Более целесообразно при планировании СР указывать не виды, а 

примерную тематику СР по ПМ и УД. При этом тематика должна 

представляться в «задачной» формулировке.  

преподавателя, сущность, значение  

технологического процесса механической обработки по образцу  

 

 

равматизма на 

производственном участке  

4. Контроль и оценка результатов СР  

Современные системы оценивания в профессиональном образовании 

требуют изменения позиции преподавателя, который перед изучением 

профессионального модуля, учебной дисциплины предъявляет обучающимся 

систему оценивания результатов его освоения, в том числе - в рамках СР. 
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Меняется и позиции студента, который становится активным участником 

процессов оценивания, что способствует осознанию получаемого опыта 

учебно-профессиональной деятельности и интеграции знаний и умений в 

компетенции.  

Контроль СР включает в себя оценку хода и получаемых 

промежуточных результатов с целью установления их соответствия 

планируемым. Результаты СР оцениваются в ходе текущего контроля и 

учитываются в процессе промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональному модулю, учебной дисциплине. Контроль результатов 

внеаудиторной СР обучающихся осуществляется на семинарских, 

практических, лабораторных занятиях по профессиональному модулю, 

учебной дисциплине или в специально отведенное время (зачет, экзамен).  

Одним из инструментов оценивания и учета продуктов самостоятельной 

деятельности обучающихся является формирование «портфолио».  

В практике учреждений профессионального образования представлены 

три типа портфолио:  

 

-отчет,  

-самооценка.  

Портфолио достижений представляет собой личный выбор работ 

обучающимся, который сам отбирает и формирует свой «портфель». 

Собираются учебные продукты, выполненные в процессе СР, за 

определенный промежуток времени, которые обучающийся рассматривает 

как собственное достижение.  

Портфолио-отчет содержит индивидуальные текущие работы: тесты, 

эссе, проектные работы, списки литературы и т.д. Это своеобразный дневник 

самостоятельной деятельности.  

Портфолио-самооценка содержит как работы обучающегося, так и 

заметки преподавателя по поводу работ, оценки за выполненные задания с 

характеристикой и объяснениями, а также самооценки обучающегося. 

 

 

Организация внеаудиторной самостоятельной работы  

в условиях реализации ФГОС. 
Самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий 

обучающихся и студентов. Внеаудиторная самостоятельная работа 

выполняется обучающимися по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия.  

Модель  организации внеаудиторной  самостоятельной работы:  

1. Сбор  и изучение информации, анализ, систематизация, 

трансформация   информации. 

2. Консультации у преподавателя.  

3. Отражение информации в необходимой форме, подгтовка 

презентации.    
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Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть:  

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); составление плана текста; конспектирование 

текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 

ознакомление с нормативными документами; УИРС; использование аудио- и 

видеозаписей, компьютерной техники, Интернета и др  

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом 

лекции; повторная работа над учебным материалом; составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц по систематизации учебного материала; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование); 

подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

подготовка рефератов, докладов; составление библиографий, тематических 

кроссвордов, тестирование и др.  

- для формирования умений: решение ситуационных и проблемных 

задач, выполнение схем, подготовка к деловым играм; проектирование и 

моделирование разных видов профессиональной деятельности; подготовка 

курсовых и дипломных работ (проектов).  

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы могут использоваться семинарские занятия, зачеты, тестирование, 

контрольные работы, защита проектов и др. Критериями оценки результатов 

внеаудиторной самостоятельной работы являются уровень усвоения 

студентом учебного материала; умение использовать теоретические знания 

при решении практических задач, обоснованность и четкость изложения 

ответа; оформление материалов в соответствии с требованиями.  

 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы.  
1.Конспектирование. Существуют два разных способа конспектирования 

– непосредственное и опосредованное.  

Непосредственное конспектирование – это запись в сокращенном виде 

сути информации по мере ее изложения. При записи лекций или по ходу 

семинара этот способ оказывается единственно возможным, так как и то и 

другое разворачивается у вас на глазах и больше не повторится; вы не имеете 

возможности ни забежать в конец лекции, ни по несколько раз 

«переслушивать» ее.  

Опосредованное конспектирование начинают лишь после прочтения 

(желательно – перечитывания) всего текста до конца, после того, как будет 

понятен общий смысл текста и его внутренние содержательно-логические 

взаимосвязи.  

Опосредованное конспектирование возможно применять и на лекции, 

если перед началом лекции преподаватель будет раздавать студентам схему 

лекции (табличка, краткий конспект в виде основных понятий, алгоритмы и 

т. д.).  
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2.Реферирование литературы. Реферирование отражает, идентифицирует 

не содержание соответствующего произведения (документа, издания) 

вообще, а лишь новое, ценное и полезное содержание (приращение науки, 

знания).  

3. Аннотирование книг, статей. Это предельно сжатое изложение 

основного содержания текста. Годится в особенности для поверхностной 

подготовки к коллоквиумам и семинарам, к которым задано проработать 

определенную литературу. Так же подходит для предварительных 

библиографических заметок «самому себе». Строится на основе конспекта, 

только очень краткого.  

В отличие от реферата дает представление не о содержании работы, а 

лишь о её тематике. Аннотация строится по стандартной схеме: предметная 

рубрика (выходные данные; область знания, к которой относится труд; тема 

или темы труда); поглавная структура труда (или, то же самое, «краткое 

изложение оглавления»); подробное, поглавное перечисление основных и 

дополнительных вопросов и проблем, затронутых в труде. Аннотация 

включает: характеристику типа произведения, основной темы (проблемы, 

объекта), цели работы и ее результаты; указывает, что нового несёт в себе 

данное произведение в сравнении с другими, родственными ему по тематике 

и целевому назначению (при переиздании – что отличает данное издание от 

предыдущего). Иногда приводятся сведения об авторе (национальная 

принадлежность, страна, период, к которому относится творчество автора, 

литературный жанр), основные проблемы и темы произведения, место и 

время действия описываемых событий. В аннотации указывается 

читательское назначение произведения печати.  

4. Доклад, реферат, контрольная работа. Доклад – вид самостоятельной 

работы, используется в учебных и внеклассных занятиях, способствует 

формированию навыков исследовательской работы, расширяет 

познавательные интересы, приучает практически мыслить. При написании 

доклада по заданной теме следует составить план, подобрать основные 

источники. Работая с источниками, следует систематизировать полученные 

сведения, сделать выводы и обобщения. К докладу по крупной теме 

привлекается несколько студентов, между которыми распределяются 

вопросы выступления. В учебных заведениях доклады содержательно 

практически ничем не отличаются от рефератов и являются зачётной 

работой.  

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публичного доклада содержания научного труда или трудов, обзор 

литературы по теме. Это самостоятельная научно-исследовательская работа 

студента, в которой раскрывается суть исследуемой проблемы. Изложение 

материала носит проблемно-тематический характер, показываются 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на проблему.  
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Содержание реферата должно быть логичным. Объём реферата, как 

правило, от 5 до 15 машинописных страниц. Темы реферата разрабатывает 

преподаватель, ведущий данную дисциплину.  

Перед началом работы над рефератом следует наметить план и 

подобрать литературу. Прежде всего, следует пользоваться литературой, 

рекомендованной учебной программой, а затем расширить список 

источников, включая и использование специальных журналов, где имеется 

новейшая научная информация.  

Структура реферата: • Титульный лист. • Оглавление. • Введение (дается 

постановка вопроса, объясняется выбор темы, её значимость и актуальность, 

указываются цель и задачи реферата, даётся характеристика используемой 

литературы). • Основная часть (состоит из глав и подглав, которые 

раскрывают отдельную проблему или одну из её сторон и логически 

являются продолжением друг друга). • Заключение (подводятся итоги и 

даются обобщённые основные выводы по теме реферата, делаются 

рекомендации). • Список литературы. В списке литературы должно быть не 

менее 8–10 различных источников.  

Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, 

так и в качестве приложений.  

Критерии оценки реферата: соответствие теме; глубина проработки 

материала; правильность и полнота использования источников; владение 

терминологией и культурой речи; оформление реферата. По усмотрению 

преподавателя рефераты могут быть представлены на семинарах в виде 

выступлений.  

Контрольная работа – одна из форм проверки и оценки усвоенных 

знаний, получения информации о характере познавательной деятельности, 

уровня самостоятельности и активности студентов в учебном процессе, 

эффективности методов, форм и способов учебной деятельности. 

Отличительной чертой письменной контрольной работы является большая 

степень объективности по сравнению с устным опросом. Для письменных 

контрольных работ важно, чтобы система заданий предусматривала как 

выявление знаний по определенной теме (разделу), так и понимание 

сущности изучаемых предметов и явлений, их закономерностей, умение 

самостоятельно делать выводы и обобщения, творчески использовать знания 

и умения. При выполнении таких контрольных работ следует использовать 

предложенную основную литературу и подбирать дополнительные 

источники.  

Темы контрольных работ разрабатывает преподаватель, ведущий 

данную дисциплину. Ответы на вопросы должны быть конкретны, логичны, 

соответствовать теме, содержать выводы, обобщения и показывать 

собственное отношение к проблеме, где это уместно.  

Набольший интерес вызывают у обучающихся такие виды 

внеаудиторных самостоятельных работ как:  



 
11 

 

СОСТАВЛЕНИЕ КРОССВОРДОВ. Общие требования для составления 

кроссвордов:  

1)Все слова должны быть существительными в именительном падеже. 

Допускается использование числительных и прилагательных в отдельных 

случаях (названия населенных пунктов, фамилии и т.д.). Исключения 

составляют языковые грамматические кроссворды, включающие различные 

части речи в разных формах.  

Желательно применять единственное число, но в контексте возможны 

варианты (рог - рога, волос - волоса, человек - люди).  

2)Все слова читаются только слева направо или сверху вниз. Любые 

сочетания букв, стоящих в соседних клетках (но не по диагонали) должны 

составить какое-нибудь слово.  

3)Следует забыть про принципы чайнворда, когда последняя буква 

одного слова является первой буквой другого, находящегося на одной линии. 

4)Каждое слово, за исключением состоящих из двух-трех букв (а по 

возможности и они тоже), должны пересекаться другими словами не менее 

двух раз, т.е. проверяться как можно большим числом букв. Это необходимо 

для удобства отгадывания впоследствии. Самое главное научиться правильно 

составлять сетку. Это две трети всех трудозатрат. Но перед составлением 

вопросов к словам важно еще и правильно пронумеровать их. А делается это 

так: в сетке слов, выполненной на листочке в клетку, внимательно с самой 

верхней строки, слева направо ищут буквы, начальные для какого-нибудь 

слова, и присваивают им очередные номера. По окончании же выписываются 

все слова по горизонтали, затем по вертикали. Вопросы могут быть заданы в 

любой творческой форме - картинки, пропущенные слова в фразе, синонимы, 

антонимы и т.д. Общее правило – вопрос должен быть коротким. 

Относительно сложности вопросов и кроссворда в целом существует 

несколько точек зрения.  

1)Должны быть кроссворды легкие для начинающих, средние для 

остальных и сложные для интеллектуалов.  

2)В одном кроссворде должны встречаться вопросы всех типов 

сложности, чтобы любой смог его решить (возможно частично).  

3)Сложные слова должны на 90 - 100% проверяться простыми, чтобы у 

начинающих возникла иллюзия, будто они сами отгадали сложное слово.  

Объем кроссворда не менее 10 слов.  

Критерии оценки кроссвордов:  

1) 3а оригинальность формы сетки слов.  

2) 3а оригинальность идеи исполнения (все слова начинаются на одну 

букву, из одинакового количества букв и т.д.)  

3) Оригинальность материала, на котором составлена сетка.  

4) 3а строгое соблюдение выбранной темы (названия городов, птиц)  

5) 3а объем и размеры. Чтобы избежать примитивной лесенки слов через 

всю страницу, нужно написать два длинных слова через клеточку - две, а 

потом соединить их короткими.  
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РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ.  

1. Прочитайте внимательно полностью весь текст задачи (условие и 

задание), оцените каждую проблему с точки зрения ее возникновения.  

2. Подумайте и сделайте предварительный вывод, какие решения задачи 

возможны.  

3. Прочтите данные задачи, изучите объективные данные, объедините 

все полученные материалы.  

4. Сделайте предварительные выводы и примите решение.  

5. Обоснуйте выбранное решение задачи и проведите 

дифференциальную диагностику с теми условиями, для которых характерны 

данные ситуации.  

6. Подумайте и запишите, какие дополнительные методы исследования 

необходимо провести для подтверждения правильности решения.  

7. Перечислите характерные изменения, которые могут быть выявлены 

при проведении предполагаемых вами методов исследования или 

проанализируйте те дополнительные методы исследования, которые 

представлены в условии задачи.  

8. С учетом ситуации, описанной в условии задачи, ответьте на все 

пункты задания.  

РАБОТА НАД ПРОЕКТОМ. Подготовительный этап. Целеполагание.  

1. Обсудите совместно с преподавателем те проблемы в рамках 

изучаемого курса, которые вас заинтересовали в наибольшей степени. 

Выслушайте предложения преподавателя.  

2. Подробно ознакомьтесь, запишите условия выполнения проекта, 

требования, критерии оценки.  

Учебный проект. Проблема проекта «Почему»? (это важно для меня 

лично). Цель проекта «Зачем?» (мы делаем проект). Задачи проекта «Что?» 

(для этого мы М делаем) методы и способы «Как?» (мы это можем делать). 

Результат «Что получится?» (как решение проблемы)  

3. Определите цель, к которой вы хотите прийти по окончании 

выполнения проекта.  

4. Определите тему проекта. Разбейте тему на составные части: 

отдельные вопросы, поиск ответов на которые и составит суть работы над 

проектом. Планирование. Погружение в проект.  

1. Определите источники, в которых на ваш взгляд содержится информация 

по интересующему вас вопросу.  

2. Создайте творческие группы, пары, распределите внутри них фронты 

работ: поиск материала, анализ фактов, подготовка выводов, оформление.  

3. Выберите область своего индивидуального поиска: проблема, источники. 

Исследование.  

1. Отсортируйте отобранный материал: - интересные факты; - проблемы; - 

рекомендации, способы решения проблем; - тесты.  

2. Распределите отобранный материал по степени значимости и полезности: 

от важного, полезного до просто занимательного.  



 
13 

 

3. Определите форму представления каждого найденного материала: - текст; 

- рисунок; - диаграмма; - схема; - таблица; - полезные советы.  

4. Распределите обязанности для каждого члена команды.  

5. Работая с тестом, поступайте также как при работе над рефератом: 

выделите основные мысли текста, если есть возможность, сделайте выводы 

по проблеме, которая изложена в материале.  

6. Если текст содержит проблему, обратитесь к другим источникам 

информации, которые могли бы быть вариантом решения поставленной 

проблемы.  

Результаты и выводы.  

1. Постарайтесь представить выводы в разнообразных формах. Например, 

создайте в проекте рубрику - «это интересно...», «вы этого далее не 

подозревали», «мнение специалистов»...  

2. Продумайте форму представления результатов работы: Вы можете 

выпустить журнал, - брошюру полезных советов - сборник интересных 

материалов - календарь жизни семьи.  

3. Внесите в вашу работу схемы, рисунки, таблицы.  

Презентация проекта.  

1. Выберите в готовом проекте самые яркие материалы.  

2. На их основе вы можете выпустить: - стенгазету, - коллаж, - провести 

пресс-конференцию.  

3. Презентуя проект, обязательно укажите его практическую значимость. 


