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Пояснительная записка 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, лабораторные работы) являются 
одними из основных видов аудиторных занятий по различным наукам, так как представляют собой средство 
развития у обучающихся культуры научного мышления общения. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся – это планируемая, организационно и 
методически направляемая преподавателем, деятельность обучающихся по освоению учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов и формированию компетенций, осуществляемая за рамками аудиторной 
учебной работы обучающихся.  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся является, наряду с аудиторной учебной 
работой, составной частью процесса подготовки выпускников. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа является обязательной для каждого обучающегося, её 
объём в часах определяется действующими учебными планами по основным образовательным программам 
института. 

Целью внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся является освоение в полном объеме 
основной образовательной программы высшего образования. Внеаудиторная (самостоятельная) работа 
обучающихся способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 
подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа направлена на решение следующих задач: 
- освоение, углубление и расширение знаний, умений, навыков в рамках формируемых 

компетенций, предусмотренных основной образовательной программой; 
- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу; 
- развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 
- развитие исследовательских умений; 
- формирование потребности в непрерывном образовании. 
Основными принципами организации внеаудиторной (самостоятельной) работы являются: 

индивидуализированность, систематичность, непрерывность, сотрудничество преподавателя и 
обучающегося, дифференциация по степени сложности на каждом этапе освоения основной 
образовательной программы. 

Для организации внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся необходимы следующие 
условия: готовность обучающихся к самостоятельному труду; наличие и доступность необходимого учебно-
методического и справочного материала; система регулярного контроля качества выполнения 
внеаудиторной (самостоятельной) работы; консультационная помощь; разъяснение обучающимся целей, 
задач и форм организации внеаудиторной (самостоятельной) работы. 
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1. Методические указания по ведению конспектов лекций и работе с ними 

Конспект - это краткое последовательное изложение содержания статьи, книги, лекции. Его основу 
составляют план тезисы, выписки, цитаты. Конспект, в отличие от тезисов воспроизводят не только мысли 
оригинала, но и связь между ними. В конспекте отражается не только то, о чем говорится в работе, но и что 
утверждается, и как доказывается. 

Конспектирование лекции – важный шаг в запоминании материала, поэтому конспект лекций 
необходимо иметь каждому обучающемуся. Задача обучающихся на лекции – одновременно слушать 
преподавателя, анализировать и конспектировать информацию. При этом как свидетельствует практика, не 
нужно стремиться вести дословную запись. Таким образом, лекцию преподавателя можно конспектировать, 
при этом важно не только внимательно слушать лектора, но и выделять наиболее важную информацию и 
сокращенно записывать ее. При этом одно и то же содержание фиксируется в сознании четыре раза: во-
первых, при самом слушании; во-вторых, когда выделяется главная мысль; в-третьих, когда подыскивается 
обобщающая фраза, и, наконец, при записи. Материал запоминается более полно, точно и прочно. 

Хороший конспект – залог четких ответов на занятиях, хорошего выполнения устных опросов, 
самостоятельных и контрольных работ. Значимость конспектирования на лекционных занятиях несомненна. 
Проверено, что составление эффективного конспекта лекций может сократить в четыре раза время, 
необходимое для полного восстановления нужной информации. Для экономии времени, перед каждой 
лекцией необходимо внимательно прочитать материал предыдущей лекции, внести исправления, выделить 
важные аспекты изучаемого материала 

Конспект помогает не только лучше усваивать материал на лекции, он оказывается незаменим при 
подготовке экзамену. Следовательно, обучающемуся в дальнейшем важно уметь оформить конспект так, 
чтобы важные моменты идеи были выделены графически, а главную информацию следует выделять в 
самостоятельные абзацы, фиксируя ее более крупными буквами или цветными маркерами. Конспект должен 
иметь поля для заметок. Это могут быть библиографические ссылки и, наконец, собственные комментарии. 

Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм самостоятельной работы. 
Лекция преподавателя представляет плод его индивидуального творчества. Он читает свой авторский курс со 
своей логикой и со своими теоретическими и методическими подходами. Это делает лекционный курс 
конкретного преподавателя интересным индивидуально-личностным событием. Кроме того, в своих лекциях 
преподаватель стремится преодолеть многие недостатки, присущие опубликованным учебникам, учебным посо-
биям, лекционным курсам. В лекциях находят освещение сложные вопросы, которые вызывают затруднения у 
обучающихся. 

Сетка часов, отведенная для лекционного курса, не позволяет реализовать в лекциях всей учебной 
программы. Исходя из этого, каждый лектор создает свою тематику лекций, которую в устной или письменной 
форме представляет обучающимся при первой встрече.  

Алгоритм составления конспекта: 
· Определите цель составления конспекта. 
· Читая изучаемый материал, подразделяйте его на основные смысловые части, выделяйте главные 

мысли, выводы. 
· Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и определите, что именно следует 

включить в план-конспект для раскрытия каждого из них. 
· Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и кратко излагайте 

своими словами или приводите в виде цитат. 
· В конспект включаются не только основные положения, но и обосновывающие их выводы, конкретные 

факты и примеры (без подробного описания). 
· Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать сокращенно, выписывать 

только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь ссылки на страницы конспектируемой работы, 
применять условные обозначения. 

Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание, располагайте абзацы 
"ступеньками" подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы подчеркивания, 
используйте карандаши и ручки разного цвета. 

· Используйте реферативный способ изложения (например: "Автор считает...", "раскрывает..."). 
· Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях. 
 

2. Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных 
обучающимися на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, 
формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить 
основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные преподавателем 
практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. 
Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. Желательно при 
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подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать несколько источников, 
раскрывающих заданные вопросы. 

Работа над литературой, состоит из трёх этапов – чтения работы, её конспектирования, 
заключительного обобщения сути изучаемой работы. Прежде, чем браться за конспектирование, скажем, 
статьи, следует её хотя бы однажды прочитать, чтобы составить о ней предварительное мнение, постараться 
выделить основную мысль или несколько базовых точек, опираясь на которые можно будет в дальнейшем 
работать с текстом. Конспектирование – дело очень тонкое и трудоёмкое, в общем виде может быть 
определено как фиксация основных положений и отличительных черт рассматриваемого труда вкупе с 
творческой переработкой идей, в нём содержащихся. Конспектирование – один из эффективных способов 
усвоения письменного текста. Достоинством заключительного обобщения как самостоятельного этапа 
работы с текстом является то, что здесь читатель, будучи автором обобщений, отделяет себя от статьи, что 
является гарантией независимости читателя от текста. 

 
3. Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся 

Для индивидуализации образовательного процесса самостоятельную работу (СР) можно разделить на 
базовую и дополнительную.  

Базовая СР обеспечивает подготовку обучающихся к текущим аудиторным занятиям и контрольным 
мероприятиям для всех дисциплин учебного плана. Результаты этой подготовки проявляются в активности 
обучающегося на занятиях и в качестве выполненных контрольных работ, тестовых заданий, сделанных 
докладов и других форм текущего контроля. Базовая СР может включать следующие формы работ: изучение 
лекционного материала, предусматривающие проработку конспекта лекций и учебной литературы; поиск 
(подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме 
курса; выполнение домашнего задания или домашней контрольной работы, выдаваемых на практических 
занятиях; изучение материала, вынесенного на самостоятельное изучение; подготовка к практическим 
занятиям; подготовка к зачету, аттестациям; написание реферата (эссе) по заданной проблеме.  

Дополнительная СР направлена на углубление и закрепление знаний обучающихся, развитие 
аналитических навыков по проблематике учебной дисциплины. К ней относятся: подготовка к экзамену; 
выполнение курсовой работы или проекта; исследовательская работа и участие в научных конференциях, 
семинарах и олимпиадах; анализ научной публикации по заранее определенной преподавателем теме; 
анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, проведение расчетов, составление схем 
и моделей на основе статистических материалов и др. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. 
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданиям. Основными формами самостоятельной 
работы обучающихся с участием преподавателей являются: текущие консультации; коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы 
практических занятий); прохождение и оформление результатов практик  и др. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но 
без его непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы обучающихся без 
участия преподавателей являются: формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 
рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы 
(электронные учебники, электронные библиотеки и др.); написание рефератов, эссе; подготовка к 
практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); составление аннотированного списка 
статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, психологических, методических 
и др.); углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка рецензий, аннотаций на статью, 
пособие и др.); выполнение заданий по сбору материала во время практики; овладение обучающимися 
конкретных учебных модулей, вынесенных на самостоятельное изучение; подбор материала, который может 
быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ; подготовка презентаций; 
составление глоссария, кроссворда по конкретной теме; подготовка к занятиям, проводимым с 
использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые игры); анализ деловых 
ситуаций (мини-кейсов). Границы между этими видами работ относительны, а сами виды самостоятельной 
работы пересекаются. 

 

4. Методические указания по проведению групповой, научной дискуссии, диспута, круглого 

стола 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом 
мнениями, идеями между двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании 
вопроса и в споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 
оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 
очередность. 
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Групповая дискуссия (обсуждение вполголоса). Для проведения такой дискуссии все обучающиеся, 
присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие подгруппы, которые обсуждают те 
или иные вопросы, входящие в тему занятия. Обсуждение может организовываться двояко: либо все 
подгруппы анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на отдельные 
задания. Традиционные материальные результаты обсуждения таковы: составление списка интересных 
мыслей, выступление одного или двух членов подгрупп с докладами, составление методических разработок 
или инструкций, составление плана действий. 

Очень важно в конце дискуссии сделать обобщения, сформулировать выводы, показать, к чему ведут 
ошибки и заблуждения, отметить все идеи и находки группы. 

Круглый стол – это вид семинарского занятия, который предполагает обсуждение вопросов, 
возникающих в теории и практике. Как правило, это спорные вопросы, имеющие практическую значимость 
для правовой деятельности и несомненный теоретический интерес. обучающиеся, заранее выбравшие какой-
либо аспект темы, готовят выступления. 

 

Перечень типовых вопросов к дискуссии: 

1. Этиология понятия «технология человеческой деятельности». 
2. Подходы к трактовке понятия «педагогическая технология» в зарубежной и отечественной 

педагогике ХХ века. 
3. Сравните методику и технологию преподавания. В чём их сходство и отличие?  
4. Что такое «возвратная неграмотность» и ее причины? 

5. Что же такое «Инновационная деятельность»? Основные признаки инновационной 
деятельности педагога. 

6. Какие обстоятельства в современной системе образования определяют необходимость 
инновационной деятельности педагога? 

 

Перечень типовых вопросов для круглого стола 

7. 1.Рассмотрите классификационные уровни педагогических технологий. Дайте характеристику 
уровням классификации Г.К. Селевко. 

8. 2. Какие критерии определяет Г.К. Селевко как базовые при составлении характеристики 
педагогической технологии?  

9. 3. На какие уровни делит В.Ф. Башарин все педагогические технологии, как они соотносятся с 
видами педагогической деятельности? Какие именно педагогические технологии относит данный 
автор к каждой классификационной группе? 

10. 4. Какие виды технологий выделил В.П. Беспалько? Ответ обоснуйте примерами. 
11. 5. Рассмотрите отдельные технологии в классификации Н.Н. Михайловойи попробуйте соотнести 

их с классификацией В.Ф. Башарина. 
12. 6. Какое значение имеют классификационные параметры педагогической технологии? 
13. 7. Как отличать педагогические технологии друг от друга? Приведите примеры. 
 

5. Методические указания по подготовке презентации 
Презентация наглядно сопровождает выступление. 
Этапы работы над презентацией: 
1. Осмыслите тему. Выделите вопросы, которые должны быть освещены в рамках данной темы. 
2. Составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая часть информации может быть 

подкреплена или полностью заменена изображениями, какую информацию можно представить в виде схем. 
3. Подберите иллюстративный материал к презентации: фотографии, рисунки, фрагменты 

художественных и документальных фильмов, материалы кинохроники, разработайте необходимые схемы. 
4. Подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» в отдельные блоки, которые будут 

состоять из собственно текста (небольшого по объему), схем, графиков, таблиц и т.д. 
5. Создайте слайды презентации в соответствии с изложенными ниже требованиями. 
6. Просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, доступность, соответствие языковым нормам.  
Требования к оформлению презентации 

1. На слайдах должны быть только тезисы, ключевые фразы и графическая информация (рисунки, 
графики и т.п.). 

2. Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле.  
3. Количество слайдов должно быть не более 8-10. 
4. На один слайд при комментировании должно уходить в среднем 1,5 минуты. 
5. По желанию можно раздать слушателям бумажные копии презентации. 

 
Перечень типовых тем для презентаций 

1. Генезис технологического подхода в обучении 
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2. Характеристика инновационных технологий обучения в системе высшего профессионального 
образования.  

3. Технология решения изобретательских задач Г. С. Альтшуллера. 
4. Технология авторской Школы самоопределения (А.Н. Тубельский). 
5. Интерактивные технологии: возможности использования, достоинства и недостатки 

 
6. Методические указания по подготовке к устному опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному опросу на семинарских занятиях. 
Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, 
информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в рабочей учебной 
программе и доводятся до обучающихся заранее. Эффективность подготовки обучающихся к устному 
опросу зависит от качества ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному 
опросу, блиц-опросу обучающимся необходимо ознакомиться с материалом, посвященным теме семинара, в 
учебнике или другой рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание на 
усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную 
литературу для их освещения, составить тезисы выступления по отдельным проблемным аспектам. В 
среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 4 часов в 
зависимости от сложности темы и особенностей организации обучающихся своей самостоятельной работы.  

 

Перечень вопросов к устному опросу 

1. Ретроспективный анализ становления технологического подхода в образовании.  
2. Сущность технологического подхода в обучении.  
3. Понятие педагогической технологии.  
4. Классификация педагогических технологий. 
5. Инновационные технологии обучения в системе высшего профессионального образования.  
6. Характеристика инновационных технологий.  
7. Модульная технология обучения. 
8. Кооперированное  (командное) обучение. 
9. Ситуационное обучение. 
10. Моделирующее (имитационное) обучение. 
11. Интерактивное обучение. 
12. Проектное обучение. 
13. Игровое обучение. 
14. Исследовательское обучение. 
15. Тьюторское обучение. 
16. Проблемное обучение. 
17. Признаки образовательной (педагогической) технологии.  
18. Методы и технологии обучения.  
19. Характерные особенности современных педагогических технологий.  
20. Интерактивные технологии (ролевые и деловые игры, тренинги и др.).  
21. Практическое применение кейс-стади.  
22. Проектная деятельность обучающихся (метод проектов). 
23. Педагогические технологии и педагогическое мастерство.  
24. Выбор образовательной технологии.  
25. Организация и рефлексия образовательного процесса с использованием современных 

образовательных технологий. 
 

7. Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 
На промежуточной аттестации определяется качество и объем усвоенных обучающимися знаний, 

способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и выбору путей ее достижения, 
а также умение работать с нормативными документами в рамках дисциплины. Она может проводиться в устной 
или письменной формах. Форму проведения определяет кафедра. 

Подготовка к промежуточной аттестации – процесс индивидуальный. Тем не менее, существуют 
некоторые правила, знания которых могут быть полезны для всех. Залогом успешной сдачи промежуточной 
аттестации является систематическая работа над учебной дисциплиной в течение триместра. Подготовку 
желательно вести, исходя из требований программы учебной дисциплины. 

Целесообразно пошаговое освоение материала, выполнение различных заданий по мере изучения 
соответствующих содержательных разделов дисциплины. Если, готовясь к промежуточной аттестации, вы 
испытываете затруднения, обращайтесь за советом к преподавателю, тем более что при систематической 
подготовке у вас есть такая возможность. 
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Готовясь к промежуточной аттестации, лучше всего сочетать повторение теоретических вопросов с 
выполнением практических заданий. Требования к знаниям обучающихся определены федеральным 
государственным образовательным стандартом и рабочей программой дисциплины. 

Цель промежуточной аттестации — проверка и оценка уровня полученных обучающимися специальных 
познаний по учебной дисциплине и соответствующих им умений и навыков, а также умения логически 
мыслить, аргументировать избранную научную позицию, реагировать на дополнительные вопросы, 
ориентироваться в массиве информации, дефиниций и категорий права. Оценке подлежат правильность и 
грамотность речи обучающихся, а также его достижения в течение триместра. 

Дополнительной целью промежуточной аттестации является формирование у обучающихся таких 
качеств, как организованность, ответственность, трудолюбие, принципиальность, самостоятельность. Таким 
образом, проверяется сложившаяся у обучающихся система знаний по дисциплине, что играет большую роль в 
подготовке будущего специалиста, способствует получению им фундаментальной и профессиональной 
подготовки. 

При подготовке к промежуточной аттестации важно правильно и рационально распланировать свое 
время, чтобы успеть на качественно высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Во время 
подготовки к обучающимся также систематизируют знания, которые они приобрели при изучении основных 
тем курса в течение триместра. Это позволяет им уяснить логическую структуру дисциплины, объединить 
отдельные темы единую систему, увидеть перспективы ее развития. 

Самостоятельная работа по подготовке к промежуточной аттестации во время сессии должна 
планироваться обучающимися, исходя из общего объема вопросов, вынесенных на зачет, так, чтобы за 
предоставленный для подготовки срок он смог равномерно распределить приблизительно равное количество 
вопросов для ежедневного изучения (повторения). Важно, чтобы один последний день (либо часть его) был 
выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет обучающимся 
самостоятельно перепроверить усвоение материала. 

Контрольные вопросы к устному опросу 

1. Педагогические инновационные процессы 
2. Предпосылки возникновения педагогических технологий. Методологические основы 

инновационного и традиционного обучения 
3. Образовательные и педагогические технологии в системе понятий 
4. Реформирование традиционной системы обучения 
5. Современные образовательные технологии 
6. Технология как комплексное средство интенсификации познавательной деятельности 
7. Личностно ориентированное обучение в современном образовании 
8. Модульная технология обучения 
9. Технология учебного проектирования 
10. Технология уровневой дифференциации 
11. Технология адаптивного обучения 
12. Технология контекстного обучения 
13. Информационные технологии в образовании 
14. Имитационная технология обучения 
15. Технология концентрированного обучения 
16. Задачная технология обучения 
17. Технология контроля качества результатов обучения 
18. Технология управления качеством профессионального образования 
19. Теоретические основы технологии визуализации 
20. Технологии саморазвития педагога. Средства, виды, мотивация. 

Контрольные практические задания для промежуточной аттестации 

Задание 1. 

Составьте план-схему лекции по педагогике, используя технологии концентрированного обучения 
(тема на выбор обучающегося). 

Задание 2. 

Используя задачную технологию, представьте план практического занятия для студентов по 
дисциплине «Педагогическая конфликтология» 

Задание 3. 

Разработайте схему семинарского занятия по дисциплине «История педагогики». Укажите какие 
инновационные образовательные технологии вы использовали. 

 

8. Методические указания по изучению специальной методической литературы и анализа 

научных источников 
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Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные 
монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить 
литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения 
дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой 
изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и задачами 
обучения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из них 
используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их 
значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо 
подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение литературы 
из приведенного списка дает возможность обучающемуся сформировать свод основных понятий из 
изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса выборочное 
чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к практическим 
занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектированием. 
Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов 
обучающийся будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в 
приведенном в ФОС перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому 
важно не только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к 
текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. 
Есть несколько приемов изучающего чтения: 
1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; источник; 

основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся точек зрения 
по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: медленно прочитать текст, 
стараясь понять смысл изложенного; выделить ключевые слова в тексте; постараться понять основные идеи, 
подтекст и общий замысел автора. 

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, 
выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 
Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, на которую 

ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме всегда есть 
возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся проблема как бы 
разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от других. При этом 
важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким образом 
можно не увидеть главного. 

 

Основная литература 

1. Образовательный процесс в профессиональном образовании : учебное пособие для вузов / 
В. И. Блинов [и др.] ; под общей редакцией В. И. Блинова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 
314 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00080-1. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539108 

2. Педагогические технологии в 3 ч. Часть 1. Образовательные технологии : учебник и 
практикум для вузов / Л. В. Байбородова [и др.] ; под общей редакцией Л. В. Байбородовой, 
А. П. Чернявской. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 258 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-06324-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513254 

3. Плаксина, И. В.  Интерактивные образовательные технологии : учебное пособие для вузов / 
И. В. Плаксина. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 151 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-07623-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537584 

4. Современные образовательные технологии : учебное пособие для вузов / Л. Л. Рыбцова [и 
др.] ; под общей редакцией Л. Л. Рыбцовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 92 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-05581-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493618 

5. Современные образовательные технологии : учебное пособие для вузов / Е. Н. Ашанина [и 
др.] ; под редакцией Е. Н. Ашаниной, О. В. Васиной, С. П. Ежова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 



10 

 

Издательство Юрайт, 2024. — 165 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06194-9. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539711 

 

Дополнительная литература 

1. Дудина, М. Н.  Дидактика высшей школы: от традиций к инновациям : учебное пособие для 
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