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Введение 

 

Основная задача высшего образования заключается в формировании творческой 

личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной 

деятельности. Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших 

составляющих образовательного процесса. Независимо от полученной профессии и 

характера работы любой начинающий специалист должен обладать фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности своего профиля, опытом 

творческой и исследовательской деятельности по решению новых проблем, опытом 

социально-оценочной деятельности. Все эти составляющие образования формируются 

именно в процессе самостоятельной работы студентов, так как предполагает максимальную 

индивидуализацию деятельности каждого студента и может рассматриваться одновременно 

и как средство совершенствования творческой индивидуальности. 

Самостоятельная работа необходима не только для освоения отдельной 

дисциплины, но и для формирования навыков самостоятельной работы как в учебной, так и 

профессиональной деятельности. Каждый студент учится самостоятельному решению 

проблем, нахождению оригинальных творческих решений. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. 

Задачи самостоятельной работы студентов: 

1.   Выработать навык планирования и организации своего времени. 

2. Сформировать критическое мышление, аналитические и исследовательские 

способности.  

3.   Развивать навыки самоконтроля и самооценки учебной деятельности. 

В процессе самостоятельной работы студенты:  

 осваивают материал, предложенный им на лекциях с привлечением указанной 

преподавателем литературы,  

 готовятся к практическим занятиям в соответствии с индивидуальными и/или 

групповыми заданиями,  

 ведут подготовку к промежуточной аттестации и зачѐту/экзамену по дисциплине. 

Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности, уровня умений студентов. 

Текущая самостоятельная работа студентов направлена на углубление и 

закрепление знаний, развитие практических умений и заключается: 

 в работе студентов с лекционным материалом, поиске литературы и электронных 

источников информации по заданной теме; 

 выполнении домашних заданий; 

 изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 

в подготовке к практическим (лабораторным) работам, курсовому 

проектированию, что включает изучение теоретического материала и написания отчета; 

 в подготовке к зачету/экзамену. 

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа студентов 

направлена на развитие интеллектуальных умений, комплекса универсальных 

(общекультурных) и профессиональных компетенций, повышение творческого потенциала 

студентов и заключается: 



5 

 в поиске, анализе, структурировании и презентации информации по определенной 

теме; 

 в исследовательской работе и участии в научных студенческих конференциях, 

семинарах и олимпиадах. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Аудиторная самостоятельная работа студентов включает следующие формы: 

 выполнение аудиторной контрольной работы; 

 выполнение индивидуальных и групповых заданий преподавателя; 

 решение практических заданий; 

 разбор ситуаций; 

 изучение нормативных и иных материалов; 

 использование справочной литературы; 

 чтение и анализ текстов (нормативных актов, учебной литературы и т.п.); 

 иные формы, предусмотренные рабочей программой дисциплины. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Среди основных видов внеаудиторной самостоятельной работы студентов традиционно 

выделяют: подготовка к лекциям, семинарским и практическим занятиям, зачетам и 

экзаменам, презентациям и докладам; написание рефератов, выполнение контрольных работ, 

написание эссе; решение кейсов и ситуационных задач; проведение деловых 

игр; участие в научной работе. 

Содержание аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

определяется в соответствии с рекомендуемыми видами учебных заданий, представленными 

в рабочей программе учебной дисциплины. 
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1 Самостоятельная работа с литературой 

 

 Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников – ориентировать студента в системе тех знаний, умений и 

навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими специалистами. 

Учебник также служит путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в 

именах авторов, специализирующихся на определѐнных научных направлениях, в названиях 

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

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

Чтение рекомендованной литературы – это та главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. Читать эту литературу 

нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях 

рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем источникам. 

Изучение проблемы по разным источникам -залог глубокого усвоения науки. Именно этот 

блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в структуре 

самостоятельной работы студентов.  

Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также самостоятельное 

теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на лекциях), 

предполагает выполнение следующих действий: 

 Разделить изучаемый материал на основные смысловые части, выделяя главные 

тезисы и ключевые выводы.  

 Сформулировать основные положения изучаемого материала.  

 Составить список основных определений и ключевых дат.  

 Сформулировать вопросы к конспекту. 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель - 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.  

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста. 

1. информационно-поисковый (задача - найти, выделить искомую информацию); 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее 

осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его 

рассуждений); 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, 

проанализировав его, определив свое отношение к нему); 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной 

пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. –использовать 

суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, 

дополнить их, подвергнуть новой проверке). 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения. 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала. 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала. 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 

существенно отражающих ту или иную мысль автора. 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 
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прочитанного.  

Конспект - сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

 

2 Самостоятельная работа при подготовке к семинарским занятиям 
 

Семинар — это вид учебного занятия, обсуждение учащимися под руководством 

преподавателя подготовленных ими сообщений и докладов. 

Семинар — сложная форма организации практических занятий в вузе, способствующая 

закреплению и углублению теоретических знаний студентов и магистрантов, развитию 

навыков самостоятельной работы с литературными источниками, обмену духовным опытом, 

эмоциональному общению, раскрытию интеллектуально-творческого потенциала личности. 

Семинарские занятия по основным теоретическим темам курса построены в форме 

групповых обсуждений изучаемых вопросов, что предполагает предварительную 

самостоятельную работу с учебниками и первоисточниками, подготовку докладов, 

сообщений.  

Таким образом, готовясь к семинару по определенной теме, следует: 

1. Познакомиться с рекомендованной литературой. 

2. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу. 

3. Выделить проблемные области. 

4. Сформулировать собственную точку зрения. 

5. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

При такой подготовке семинарское занятие пройдет на необходимом 

методологическом уровне и принесет интеллектуальное удовлетворение всей группе. 

Обсуждение на семинаре может перейти в дискуссию.  

Дискуссия — это обсуждение участниками семинара какого-либо спорного вопроса 

или проблемы. Дискуссия в методическом отношении более сложная форма учебного 

занятия. Она, как правило, на семинаре возникает стихийно и есть опасность уйти в "пустые" 

разговоры. Избежать этого поможет умение слушать оппонента, обобщать полученную 

информацию, аргументировать свою точку зрения, привлекая в этих целях имеющийся запас 

знаний, примеры, факты. 

Дискуссия создает необходимые педагогические и социально-психологические 

условия для размышления, поиска, решения проблемы. Усиление активности человека 

происходит тогда, когда он разрешает проблемную ситуацию. Проблемные методы, а к ним 

относится и дискуссия, основаны на том, что для учащегося возникает субъективное 

противоречие, которое он должен разрешить. Если же противоречие не осознано и не 

устранено в силу чрезмерной трудности или по каким-либо иным причинам, то это может 

тормозить познавательный интерес, мыслительную активность, привести к апатии, явиться 

причиной заниженной самооценки. Поэтому, надо найти оптимальную меру трудности той 

проблемы, которую вы хотите вынести для обсуждения. Главное в дискуссии — наличие 

проблемы, ее доступность для обсуждения в группе и разрешение путем дискуссионного 

обсуждения. Решений может быть и несколько и не обязательно, что все придут к общему 

выводу. Важно, чтобы каждый участник разобрался в проблеме, увидел возможности ее 

решения и уяснил основные методологические подходы к ней. 

Публичная устная защита реферата и задачи рецензента (оппонента)- 

неотъемлемая часть отчѐта учащихся о самостоятельной научной работе в форме реферата, 

развивающая у них практические навыки его устного представления перед аудиторией и 

способствующая развитию у него ораторского искусства, а также умение научно 

рецензировать рефераты и затем устно выступать в качестве оппонентов. 
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Реферат, написанный магистрантом, но не прошедший этапа публичной защиты и 

коллективного обсуждения в группе, не может считаться полностью завершенной 

самостоятельной научной работой, ибо выпадает такая важная дидактическая часть научной 

работы, как развитие умения кратко и доказательно устно излагать суть реферата, 

аргументировано отстаивать выводы своей научной работы при публичной еѐ защите. 

В процессе устной защиты своего доклада по реферату учащиеся развивают навыки 

владения речью, общения с аудиторией, а также умение грамотно, научно, тактично, 

аргументировано доказывать свою мысль, отстаивать свои взгляды, убеждения. Это 

происходит в процессе проявления ими при защите реферата уровня своих знаний по 

исследуемой проблеме, логики анализа и находчивости, когда докладчик выслушивает 

рецензии своих оппонентов, а затем отвечает на их вопросы, соглашаясь или доказательно 

отвергая их замечания и поправки. 

На выступление докладчику дается примерно 10 – 15 минут, поэтому необходимо 

дома заблаговременно составить расширенный план-конспект устного доклада (с кратким 

изложением реферата), согласно его структуры, и, стоя перед часами, 3–4 раза 

прорепетировать, устно пересказывая своѐ будущее выступление на семинарском занятии, 

стремясь уложиться в отведѐнное время и отобрать для доклада только те факты и выводы, 

которые наиболее хорошо воспримутся слушающей аудиторией и качественно отобразят 

высокий уровень аналитических исследовательских параметров реферата.  

Докладчику в процессе устной защиты реферата важно ответить на вопросы:  

 Как называется реферат?  

 Из каких элементов состоит его структура (структура реферата - его план)?  

 О чѐм говорится в каждом разделе его структуры: во «Введении» (в чѐм заключается 

актуальность научной проблемы, в чѐм заключаются цель и задачи реферата)?  

 Как называется глава и в чѐм, как, какими примерами отдельные еѐ положения 

аргументируются (из перечня названных обобщений и утверждений автора) и к какому 

выводу в конце главы пришѐл автор (эти вопросы касаются и других глав)?  

 К какому общему выводу (выводам) пришѐл автор в разделе «Заключение», обобщив 

материалы и выводы глав, и какие практические рекомендации следуют из его работы?  

 Какие источники использовал автор при написании своего реферата (дать краткую 

характеристику раздела – «Список использованных источников» )?.  

Основной задачей устного выступления докладчика является не стремление 

максимально полно или кратко прочитать реферат, а краткими и выборочными 

доказательствами (по некоторым из перечня озвученных обобщений) рассказать о своѐм 

реферате, подчѐркивая его авторско-аналитические характеристики, логическую 

структурность и завершѐнность. 

 

3 Самостоятельная работа при подготовке к практическим занятиям 

 

При подготовке к практическим занятиям по дисциплине обучающемуся следует 

составить план, который обладает специфическими характеристиками. Оценить 

составленный план необходимо по следующим критериям: 

1. определить цель выполнения задания; 

2. чѐтко выделить этапы работы; 

3. определить результат каждого этапа; 

4. просчитать время, необходимое для реализации каждого из выделенных этапов; 

5. проанализировать параллельные и последовательные рабочие процессы. Если часть 

процессов может реализовываться параллельно, следует составить сетевой график; 

6. определить необходимые ресурсы для каждого из этапов и составить их полный 

список; 
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7. создать план обеспечения недостающими ресурсами; 

8. проанализировать потенциальные барьеры и наметить способы их преодоления; 

9. предусмотреть альтернативные элементы плана в неясных и проблемных точках. 

 

Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с 

ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной 

темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 

текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 

рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения 

курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и контрольные 

работы. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студенту необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей 

полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 

является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у Вас отношение к конкретной 

проблеме. 

 

4 Самостоятельная работа при подготовке к устному опросу 

 

Самостоятельная работа включает подготовку к устному опросу на практических 

занятиях. Для этого студент изучает лекции преподавателя, основную и дополнительную 

литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов.  

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей учебной программе и доводятся до студентов заранее.  

Эффективность подготовки к устному опросу зависит от качества ознакомления с 

рекомендованными стандартами и литературой.  

Для подготовки к устному опросу, блиц-опросу студенту необходимо ознакомиться с 

материалом, посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой 

рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание на 

усвоение основных понятий, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную 

литературу для их освещения, составить тезисы (план) выступления по отдельным 

проблемным аспектам (если проводится практическое занятие в формате «круглого стола» 

или «учебной конференции»).  

 

5 Самостоятельная работа при подготовке к выполнению контрольной работы  

 

К самостоятельной работе относится выполнение домашней контрольной работы.  

Последовательность работ при выполнении контрольной может быть следующей: 

1. Выбор темы, подбор литературы, анализ литературных источников. 

2. Разработка плана контрольной работы. 

3. Разработка программы исследования и инструментария. 

4. Проведение исследования, анализ результатов и их интерпретация. 
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5. Сопоставление результатов исследования с выводами, концепциями по данной 

теме, отраженных в литературе. 

6. Оформление контрольной работы. 

При подготовке к выполнению контрольной работы необходимо пользоваться 

первоисточниками (или данными официальной статистики), нормативно-правовыми 

документами, учебниками, дополнительной литературой. Подготовка контрольной работы 

позволяет углубить и закрепить знания по дисциплине, получить навыки исследовательской 

работы с источниками специальной литературой, развить умение самостоятельного анализа 

практических ситуаций и их решения, подготовки основных документов, используемых в 

практической деятельности. 

С точки зрения содержания контрольная работа должна отвечать следующим 

требованиям: 

1. Контрольная работа должна быть выполнена самостоятельно, тождественные 

работы не зачитываются. 

2. При ответе на вопросы и решении задач имеются ссылки на действующие 

нормативные акты и актуальные данные официальной статистики. 

3. В тексте работы отражена собственная позиция студента по проблемным 

вопросам, проведен анализ нескольких источников специальной литературы, 

сформулированы собственные выводы, приведены примеры из практики. 

4. Ответы на поставленные вопросы являются достаточно полными и четкими. 

5. Грамотно использован понятийный аппарат. 

6. При цитировании текста указаны источники, из которых осуществлено 

заимствование.  

 

6 Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины  
 

 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы 

правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в 

соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может 

оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит 

подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера 

всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно 

подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не 

было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно 

осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 

Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой 

части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все задания к практическим занятиям, 

а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять 

непосредственно после соответствующей темы лекционного курса, что способствует 

лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в 

знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к 

овладению новыми знаниями и навыками. 

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании 

нескольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), 

работа на которых обладает определенной спецификой. 

При изучении учебной дисциплины особое внимание следует уделить приобретению 

навыков решения профессионально-ориентированных задач. Для этого, изучив материал 

данной темы, надо сначала обязательно разобраться в решениях соответствующих задач, 

которые рассматривались на практических занятиях, приведены в учебно-методических 

материалах, пособиях, учебниках, ресурсах Интернета, обратив особое внимание на 
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методические указания по их решению. Затем необходимо самостоятельно решить несколько 

аналогичных задач из сборников задач, приводимых в разделах рабочей программы, и после 

этого решать соответствующие задачи из сборников тестовых заданий и контрольных работ. 

Закончив изучение раздела, нужно проверить умение ответить на все вопросы 

программы курса по этой теме (осуществить самопроверку). 

Все вопросы, которые должны быть изучены и усвоены, в программе перечислены 

достаточно подробно. Однако очень полезно составить перечень таких вопросов 

самостоятельно (в отдельной тетради) следующим образом: 

– начав изучение очередной темы программы, выписать сначала в тетради 

последовательно все перечисленные в программе вопросы этой темы, оставив справа  

широкую колонку; 

– по мере изучения материала раздела (чтения учебника, учебно-методических 

пособий, конспекта лекций) следует в правой колонке указать страницу учебного издания 

(конспекта лекции), на которой излагается соответствующий вопрос, а также номер 

формулы, которые выражают ответ на данный вопрос.  

В результате в этой тетради будет полный перечень вопросов для самопроверки, 

который можно использовать и при подготовке к экзамену. Кроме того, ответив на вопрос 

или написав соответствующую формулу (уравнение), можете по учебнику (конспекту 

лекций) быстро проверить, правильно ли это сделано, если в правильности своего ответа Вы 

сомневаетесь. Наконец, по тетради с такими вопросами Вы можете установить, весь ли 

материал, предусмотренный программой, Вами изучен.  

Следует иметь в виду, что в различных учебных изданиях материал может излагаться в 

разной последовательности. Поэтому ответ на какой-нибудь вопрос программы может 

оказаться в другой главе, но на изучении курса в целом это, конечно, никак не скажется. 

Указания по выполнению тестовых заданий и контрольных работ приводятся в учебно-

методической литературе, в которых к каждой задаче даются конкретные методические 

указания по ее решению и приводится пример решения. 

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо освоить теоретические 

положения данной дисциплины, разобрать определения всех понятий и постановки моделей, 

описывающих процессы, рассмотреть примеры и самостоятельно решить несколько типовых 

задач из каждой темы. Дополнительно к изучению конспектов лекций необходимо 

пользоваться учебниками по учебной дисциплине.  

При выполнении домашних заданий и подготовке к контрольной работе необходимо 

сначала прочитать теорию и изучить примеры по каждой теме. Решая конкретную задачу, 

предварительно следует понять, что требуется от Вас в данном случае, какой теоретический 

материал нужно использовать, наметить общую схему решения. Если Вы решали задачу «по 

образцу» рассмотренного на аудиторном занятии или в методическом пособии примера, то 

желательно после этого обдумать процесс решения и попробовать решить аналогичную 

задачу самостоятельно. 

 

Целесообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день после 

лекции и за день перед лекцией. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 

часов, а готовиться к практическому занятию по дисциплине до 1.5 часов. 

Для понимания материала учебной дисциплины и качественного его усвоения 

рекомендуется такая последовательность действий:  

 после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 

занятиям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 

прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры;  

 при подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции;  
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 в течение недели выбрать время для работы с литературой по учебной дисциплине в 

библиотеке и для решения задач; 

 при подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия и формулы по 

теме домашнего задания, изучить примеры;  

 решая упражнение или задачу, предварительно понять, какой теоретический материал 

нужно использовать; наметить план решения, попробовать на его основе решить 1-2 

аналогичные задачи. При решении задач всегда необходимо комментировать свои действия и 

не забывать о содержательной интерпретации. 
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Заключение 

 

Любой вид занятий, создающий условия для зарождения самостоятельной мысли, 

познавательной и творческой активности студента связан с самостоятельной работой. В 

широком смысле под самостоятельной работой понимают совокупность всей 

самостоятельной деятельности студентов как в учебной аудитории, так и вне ее, в контакте с 

преподавателем и в его отсутствие. 

В зависимости от места и времени проведения, характера руководства со стороны 

преподавателя и способа контроля, самостоятельная работа студента  по предметам и 

учебным курсам подразделяется на 

следующие виды: 

 самостоятельную работу во время основных аудиторных занятий (лекций, 

семинаров, лабораторных работ); 

 самостоятельную работу под контролем преподавателя в форме плановых 

консультаций, творческих контактов, зачетов и экзаменов; 

 внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении студентом домашних 

заданий учебного и творческого характера. 

Самостоятельная работа помогает студентам: 

1) овладеть знаниями с помощью: 

 чтения текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы и т.д.); 

 составления плана текста, графического изображения структуры текста, 

конспектирования текста, выписки из текста и т.д.; 

 работы со справочниками и др. справочной литературой; 

 ознакомления с нормативными и правовыми документами; 

 учебно-методической и научно-исследовательской работы; 

 использования компьютерной техники и Интернета и др.. 

2) закреплять и систематизировать знания с помощью: 

 работы с конспектом лекции; 

 обработки текста, повторной работы над учебным материалом учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио и видеозаписей; 

 подготовки плана; 

 составления таблиц для систематизации учебного материала; 

 подготовки ответов на контрольные вопросы. 
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