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1. Цели, задачи и принципы самостоятельной работы обучающихся 
 

Самостоятельная работа определяется как индивидуальная или коллективная 

учебная деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства 

преподавателя, но по его заданиям и под его контролем. 

Самостоятельная работа студентов является одной из основных форм 

внеаудиторной работы при реализации учебного  плана по направлению 06.03.01 

Биология (профиль: Зоология). 

Самостоятельная работа – это познавательная учебная деятельность, когда 

последовательность мышления обучающегося, его умственных и практических 

операций и действий зависит и определяется самим студентом. 

Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную 

программу, но и приобрести навыки самостоятельной работы.  

Целью самостоятельной работы обучающихся является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Этапы самостоятельной работы: 

 осознание учебной задачи, которая решается с помощью данной 

самостоятельной работы; 

 ознакомление с инструкцией о её выполнении; 

 осуществление процесса выполнения работы; 

 самоанализ, самоконтроль; 

 проверка работ обучающегося, выделение и разбор типичных преимуществ 

и 

 ошибок. 

Самостоятельная работа обучающихся является обязательным компонентом 

учебного процесса для каждого обучающегося и определяется учебным планом.  

Принципы самостоятельной работы:  

1) принцип научности требует, чтобы в процессе самостоятельного учебного труда 

обучающиеся овладевали не только научно-достоверными знаниями, но и методами 

научного познания;  

2) принцип систематичности предлагает логически стройную систему 

познавательно-практической деятельности, ее целенаправленность и непрерывность с 

первого и до последнего курса;  

3) принцип сознательности ориентирует обучающихся на глубокое понимание и 

осмысление его содержания, на свободное владение приобретенными знаниями.  

4) доступность и посильность как принцип самостоятельной работы 

подразумевает соотношение познавательно-практической деятельности с 

трудоемкостью изучаемого материала и степенью подготовленности студента к его 

усвоению;  

5) принцип прочности усвоения знаний предполагает, что всякое дальнейшее 

накопление не может быть успешным, если недостаточно глубоко усвоены знания 

полученные ранее. Важным условием этого является осмысленное повторение и 

закрепление знаний;  



6) связь теории с практикой служит для углубления понимания материала, 

закрепления, применения и самопроверки усвоенных знаний;  

7) индивидуализация системы самостоятельной работы обучающегося 

предполагает опору на собственные свойства личности, а также на свои 

индивидуально-типологические особенности. Реализация этого принципа позволяет 

обучающемуся соизмерять планируемую самостоятельную учебную работу с 

возможностями ее выполнения;  

8) принцип учета трудоемкости учебных дисциплин и оптимального планирования 

тесно связан с индивидуализацией стиля самостоятельного труда.  

 

2. Формы самостоятельной работы обучающихся 

 

Формы самостоятельной работы обучающихся определяются при разработке 

рабочих программ и учебных методических комплексов дисциплин содержанием 

учебной дисциплины. 

Основными видами заданий для самостоятельной работы являются: 

 

Для овладения знаниями:  

Чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), 

составление плана текста, графическое изображение структуры текста, 

конспектирование текста, выписки из текста, работа со словарями и справочниками, 

ознакомление с нормативными документами, учебно-исследовательская работа, 

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др. 

 

Для закрепления и систематизации знаний:  

Работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным 

материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио и 

видеозаписей, составление плана, составление таблиц для систематизации учебного 

материала, ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, 

конспект-анализ и др.), завершение аудиторных практических работ и оформление 

отчётов по ним, подготовка мультимедиа сообщений к выступлению на семинаре 

(конференции), материалов-презентаций, подготовка реферата, составление 

библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др. 

 

Для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу, решение 

вариативных задач, выполнение чертежей, схем, выполнение расчетов (графических 

работ), решение ситуационных (профессиональных) задач, подготовка к деловым 

играм, проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности, опытно экспериментальная работа, рефлексивный 

анализ профессиональных умений  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия 



по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся по 

дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

При реализации учебного плана по направлению 06.03.01 Биология практикуется 

выполнение следующих видов самостоятельной работы: 

 выполнение лабораторных и практических работ; 

 написание и оформление отчётов; 

 подготовка докладов и информационных сообщений на заданные темы; 

 подготовка и написание рефератов; 

 создание материала мультимедийной презентации; 

 подготовка к устному опросу, к дискуссии; 

 подготовка к тестированию; 

 подготовка к письменной, контрольной работе, тестированию, контрольной 

 точке; 

 подготовка к коллоквиуму; 

 формирование и выполнение творческого задания; 

 написание курсовой работы; 

 написание эссе по заданной теме и т.д. 

 
3. Контроль самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа тесно связана с контролем, который  рассматривается 

как завершающий этап выполнения самостоятельной работы), при выборе вида и 

формы самостоятельной работы следует учитывать форму контроля. 

Формы контроля при изучении дисциплин: 

 устный опрос; 

 деловая игра; 

 дискуссия; 

 коллоквиум; 

 контрольная работа; 

 курсовая по дисциплине; 

 научный доклад; 

 отчет; 

 письменная работа; 

 презентация; 

 творческое задание; 

 тестирование; 

 реферат; 

Самостоятельная работа проводится в виде подготовительных упражнений для 

усвоения нового, упражнений при изучении нового материала, упражнений в процессе 

закрепления и повторения, упражнений проверочных и контрольных работ, а также для 

самоконтроля. 

 
4. Организация аудиторной самостоятельной работы 

 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 



Основными видами аудиторной самостоятельной работы являются: 

 выполнение лабораторных и практических работ по инструкциям;  

 работа с литературой и другими источниками информации, в том числе 

электронными; 

 само- и взаимопроверка выполненных заданий; 

 решение проблемных и ситуационных задач. 

Выполнение лабораторных и практических работ осуществляется на 

лабораторных и практических занятиях в соответствии с графиком учебного процесса. 

Для обеспечения самостоятельной работы преподавателями разрабатываются 

методические указания по выполнению лабораторной/практической работы. 

Работа с литературой, другими источниками информации, в т.ч. электронными 

может реализовываться на семинарских и практических занятиях. Данные источники 

информации могут быть представлены на бумажном и/или электронном носителях, в 

том числе ЭБС. Преподаватель формулирует цель работы с данным источником 

информации, определяет время на проработку документа и форму отчетности. 

Само и взаимопроверка выполненных заданий чаще используется на 

семинарском, практическом занятии и имеет своей целью приобретение таких 

навыков как наблюдение, анализ ответов сокурсников, сверка собственных 

результатов с эталонами. 

Решение проблемных и ситуационных задач используется на лекционном, 

семинарском, практическом и других видах занятий. Проблемная  задача должна 

иметь четкую формулировку, к ней должны быть поставлены вопросы, ответы на 

которые необходимо найти и обосновать. Критерии оценки 

правильности решения проблемной задачи должны быть известны всем 

обучающимся. 

 
5. Организация и руководство внеаудиторной самостоятельной работы 

 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

проводит консультацию с определением цели задания, его содержания, сроков 

выполнения, ориентировочного объема работы, основных требований к результатам 

работы, критериев оценки, форм контроля и перечня литературы. В процессе 

консультации преподаватель предупреждает о возможных типичных ошибках, 

встречающихся при выполнении задания. 

Для методического обеспечения и руководства самостоятельной работой в 

образовательном учреждении разрабатываются учебные пособия, методические 

рекомендации по самостоятельной подготовке к различным видам занятий 

(семинарским, лабораторным, практическим и т.п.) с учетом специальности, учебной 

дисциплины, особенностей контингента студентов, объема и содержания 

самостоятельной работы, форм контроля и т.п. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня подготовленности обучающихся. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть: 



 для овладения знаниями: чтение текста; составление плана текста; 

графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки 

из текста; работа со словарями и справочниками; учебно-исследовательская 

работа; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернет- ресурсов и др.; 

 для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции 

(обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

составление плана и тезисов ответа; составление таблиц, ребусов, 

кроссвордов, глоссария для систематизации учебного материала; изучение 

словарей, справочников; ответы на контрольные вопросы; аналитическая 

обработка текста; подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии, 

заданий в тестовой форме и др.; 

 для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение 

вариативных задач и упражнений; составление схем; решение ситуационных 

производственных (профессиональных) задач; подготовка к деловым и 

ролевым играм; проектирование и моделирование разных видов и 

компонентов профессиональной деятельности; подготовка презентаций, 

творческих проектов; подготовка курсовых и выпускных работ; опытно- 

экспериментальная работа; проектирование и моделирование разных видов и 

компонентов профессиональной деятельности и др. 

Для обеспечения внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

преподавателем разрабатывается перечень заданий для самостоятельной работы, 

который необходим для эффективного управления данным видом учебной 

деятельности обучающихся. 

Преподаватель осуществляет управление самостоятельной работой, регулирует 

ее объем на одно учебное занятие и осуществляет контроль выполнения всеми 

обучающимися группы. Для удобства преподаватель может вести ведомость учета 

выполнения самостоятельной работы, что позволяет отслеживать выполнение 

минимума заданий, необходимых для допуска к итоговой аттестации по дисциплине. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Обучающийся самостоятельно определяет режим своей внеаудиторной работы и 

меру труда, затрачиваемого на овладение знаниями и умениями по каждой 

дисциплине, выполняет внеаудиторную работу по индивидуальному плану, в 

зависимости от собственной подготовки, бюджета времени и других условий. 

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы обучающийся имеет 

право обращаться к преподавателю за консультацией с целью уточнения задания, 

формы контроля выполненного задания. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проводиться в письменной, устной или смешанной форме с представлением продукта 

деятельности обучающегося. В качестве форм и методов контроля внеаудиторной 

самостоятельной работы могут быть использованы зачеты, тестирование, самоотчеты, 

контрольные работы, защита творческих работ и др. 



 
6. Методические рекомендации для проведения практических и семинарских 

занятий 
 

Семинар - вид учебных занятий, при котором в результате предварительной 

работы над программным материалом преподавателя и студентов, в обстановке их 

непосредственного и активного общения решаются задачи познавательного и 

воспитательного характера. 

Цель такой формы обучения – углубленное изучение дисциплины, закрепление 

пройденного материала, овладение методологией научного познания. Немаловажным 

преимуществом семинаров является и формирование навыков профессиональной 

дискуссии. Кроме того, на таких занятиях можно легко проследить, как усвоен 

материал, какие вопросы и возражения появились у аудитории. 

На семинарских занятиях обучающиеся и преподаватель объединяются в один 

общий процесс его подготовки и проведения. Для обучающихся главная задача 

состоит в том, чтобы усвоить содержание учебного материала темы, которая 

выносится на обсуждение, подготовиться к выступлению и дискуссии. Преподаватель 

помимо собственной подготовки к семинару должен оказать действенную 

методическую помощь обучающимся. 

Преподаватель составляет рабочий план проведения семинара, в котором 

отражены следующие вопросы: цель занятия, темы докладов (сообщений) и 

литература для их подготовки, перечень дополнительных проблемных вопросов, 

задачи и упражнения, перечень используемых технических средств обучения. 

Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от 

его формы и тех целей, которые перед ним ставятся. Но в любом случае необходимо 

создавать на нем атмосферу творческой дискуссии, живого, заинтересованного 

обмена мнениями. Однако дискуссия не самоцель. Она полезна, если способствует 

глубокому усвоению обсуждаемого вопроса. В ходе семинара важно, чтобы 

обучающиеся внимательно слушали и критически оценивали выступления товарищей. 

Руководителю семинара не следует сразу после выступления обучающегося делать 

ему замечания. Лучше предоставить эту возможность самим участникам 

семинарского занятия. 

 
7. Требования к выступлениям обучающихся 

 

Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является 

совокупность определенных конкретных требований к выступлениям, докладам, 

рефератам обучающихся. Эти требования должны быть достаточно четкими и в то же 

время не настолько регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль, 

насаждать схематизм. 

Перечень требований к любому выступлению обучающихся: 

 связь выступления с предшествующей темой или вопросом; 

 раскрытие сущности проблемы; 

 методологическое значение для научной, 

профессиональной и  практической деятельности. 

Важнейшие требования к выступлениям обучающихся – самостоятельность 

в подборе фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение 



рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, 

отбирать наиболее существенные из них. 

Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть 

существенными, по возможности перекликаться с профилем обучения. Примеры 

из области наук, близких к будущей специальности студента, из сферы познания, 

обучения поощряются руководителем семинара. Выступление обучающегося 

должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение излагаемой 

проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность 

аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в 

процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и 

полнота аргументации, правильное и содержательное использование понятий и 

терминов. 

 
8. Обсуждение докладов и выступлений 

 

Порядок ведения семинара может быть разнообразным, в зависимости от его 

формы и тех целей, которые перед ним ставятся. 

Обычно имеет последовательность следующая:  выступление (доклад) по 

основному вопросу;  вопросы к выступающему; в) обсуждение содержания доклада, 

его теоретических и методических достоинств и недостатков, дополнения и замечания 

по нему; заключительное слово докладчика;  заключение преподавателя. 

При реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово ранее 

намеченные докладчики, а при развернутой беседе - желающие выступить. Принцип 

добровольности выступления сочетается с вызовом обучающихся. Остальным 

желающим выступить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к 

семинару, можно посоветовать быть готовыми для анализа выступлений товарищей 

по группе, для дополнений и замечаний. 

Вопросы к докладчику задают прежде всего обучающиеся, а не преподаватель, в 

чем их следует поощрять. Необходимо требовать, чтобы вопросы были существенны, 

связаны с темой, точно сформулированы.  

 
9. Методические рекомендации по изучению 

теоретических основ дисциплин 
 

Изучение теоретической части дисциплин призвано не только углубить и 

закрепить знания, полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать 

развитию у студентов творческих навыков, инициативы и организовать свое время. 

Самостоятельная работа при изучении дисциплин включает: 

 чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение 

теоретического материала дисциплины; 

 знакомство с Интернет-источниками; 

 подготовку к различным формам контроля (тесты, контрольные работы, 

коллоквиумы); 

 подготовку и написание рефератов; 

 выполнение контрольных работ; 

 подготовку ответов на вопросы по различным темам дисциплины в той 

последовательности, в какой они представлены. 



 Планирование времени, необходимого на изучение дисциплин, обучающимся 

лучше всего осуществлять весь семестр, предусматривая при этом 

регулярное повторение материала. 

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно 

прорабатывать и дополнять сведениями из других источников литературы, 

представленных не только в программе дисциплины, но и в периодических изданиях. 

При изучении дисциплины сначала необходимо по каждой теме прочитать 

рекомендованную литературу и составить краткий конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме для освоения последующих тем курса. Для расширения знания по 

дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы в т.ч. ЭБС; проводить 

поиски в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных 

преподавателем. 

При подготовке к контрольной работе необходимо прочитать соответствующие 

страницы основного учебника. Желательно также чтение дополнительной 

литературы. При написании контрольной работы ответ следует иллюстрировать 

схемами. 

При выполнении самостоятельной работы по написанию реферата 

обучающемуся необходимо: прочитать теоретический материал в рекомендованной 

литературе, периодических изданиях, на Интернет-сайтах; творчески переработать 

изученный материал и представить его для отчета в форме реферата, 

проиллюстрировав схемами, диаграммами, фотографиями и рисунками. 

Тексты контрольных работ и рефератов должны быть изложены внятно, простым 

и ясным языком. 

При ответе на экзамене необходимо: продумать и четко изложить материал; дать 

определение основных понятий; дать краткое описание явлений; привести примеры. 

Ответ следует иллюстрировать схемами, рисунками и графиками. 

 
10. Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ 

 
Лабораторная работа - это проведение студентами по заданию 

преподавателя или по инструкции опытов с использованием приборов, 

применением инструментов и других технических приспособлений, т.е. это 

изучение каких-либо объектов, явлений с помощью специального оборудования. 

В ходе лабораторных работ обучающееся воспринимают и осмысливают 

новый учебный материал.  

Лабораторные занятия выполняются согласно графика учебного процесса и 

самостоятельной работы студентов по дисциплинам. При этом соблюдается 

принцип индивидуального выполнения работ. 

Каждый студент ведет рабочую тетрадь, оформление которой должно 

отвечать требованиям, основные из которых следующие: 

 полностью записывают название работы, цель и принцип метода, кратко 

характеризуют ход эксперимента и объект исследования; 

 при необходимости приводят рисунок установки; результаты опытов 

фиксируют в виде рисунков с обязательными подписями к ним, а также 

таблицы или описывают словесно (характер оформления работы обычно 

указан в методических указаниях к самостоятельным работам); 



 в конце каждой работы делают вывод или заключение, которые 

обсуждаются при подведении итогов занятия. 

Все первичные записи необходимо делать в тетради по ходу эксперимента. 

Для проверки академической активности и качества работы студента 

рабочую тетрадь периодически проверяет преподаватель. 

К лабораторно-практическим работам студент допускается только после 

инструктажа по технике безопасности. Положения техники безопасности 

изложены в инструкциях, которые должны находиться на видном месте в 

лаборатории. 

 

11. Методические рекомендации по выполнению рефератов 
 

Реферат предусматривает углубленное изучение дисциплины, 

способствует развитию навыков самостоятельной работы с литературными 

источниками. 

Реферат – краткое изложение в письменном виде содержания научного 

труда по предоставленной теме. Это самостоятельная научно- исследовательская 

работа, где студент раскрывает суть исследуемой проблемы с элементами 

анализа по теме реферата. Приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на проблемы темы реферата. Содержание реферата 

должно быть логичным, изложение материала носить проблемно-тематический 

характер. 

Объем реферата может колебаться в пределах 15-20 печатных страниц. 
Основные разделы: оглавление (план), введение, основное содержание, 
заключение, список литературы. 

Текст реферата должен содержать следующие разделы: 

 введение, актуальность темы. 

 основной раздел. 

 заключение (анализ результатов литературного поиска); выводы. 

 Библиографическое описание, в том числе и интернет-источников, 
оформленное по ГОСТ 7.1 – 2003; 7.80 – 2000. 

 Список литературных источников должен иметь не менее 10 
библиографических названий, включая сетевые ресурсы. 

 
12. Методические указания к выполнению контрольной работы 

 

Контрольная работа является одной из составляющих учебной деятельности 

обучающегося по овладению знаниями в области физиологии и биохимии растений. К 

ее выполнению необходимо приступить только после изучения тем дисциплины. 

Целью контрольной работы является определения качества усвоения 

лекционного материала и части дисциплины, предназначенной для самостоятельного 

изучения. 

Задачи, стоящие перед студентом при подготовке и написании контрольной 

работы: 

 закрепление полученных ранее теоретических знаний; 

 выработка навыков самостоятельной работы; 

 выяснение подготовленности студента к будущей практической работе. 

http://sgma.info/index.php?option=com_content&task=view&id=1559&Itemid=708


Контрольные выполняются обучающимися в аудитории, под наблюдением 

преподавателя. Тема контрольной работы известна и проводится она по 

сравнительно недавно изученному материалу. 

Преподаватель готовит задания либо по вариантам, либо индивидуально для 

каждого обучающегося. По содержанию работа может включать теоретический 

материал, задачи, тесты, расчеты и т.п. выполнению контрольной работы 

предшествует инструктаж преподавателя. 

Ключевым требованием при подготовке контрольной работы выступает 

творческий подход, умение обрабатывать и анализировать информацию, делать 

самостоятельные выводы, обосновывать целесообразность и эффективность 

предлагаемых рекомендаций и решений проблем, чётко и логично излагать свои 

мысли. Подготовку контрольной работы обучающийся начинать с повторения 

соответствующего раздела учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов 

лекций. 
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