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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

Согласно требованиям государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования и плана учебного процесса 

каждый студент обязан выполнить по каждой учебной дисциплине 

определенный объем внеаудиторной самостоятельной работы. 

Учебным планом и рабочей программой учебной дисциплины 

«Психология общения» по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования предусмотрено выполнение студентами 

самостоятельной работы в объеме 100 часов. 

Самостоятельная работа преследует следующие цели:  

- закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных 

на лекционных занятиях;  

- формирование навыков подготовки текстовой составляющей 

информации учебного и научного назначения для размещения в различных 

информационных системах;  

- совершенствование навыков поиска научных публикаций и 

образовательных ресурсов, размещенных в сети Интернет;  

- самоконтроль освоения программного материала.  

Классификация самостоятельной работы проводится по различным 

факторам: по формам организации обучения, по методам и приемам 

обучения; она может быть индивидуальной и коллективной. Условно СРС 

можно разделить на обязательную и контролируемую; без участия и с 

участием преподавателей; аудиторную, внеаудиторную и научно-

исследовательскую и т. д. Для подготовки студента к текущим аудиторным 

занятиям применяется обязательная форма самостоятельной работы. Она 

призвана обеспечить активность студента на аудиторных занятиях, 

качественное выполнение заданий, тестов и других форм текущего контроля. 

При самостоятельной работе обучающимся следует использовать: 

 - рабочие тетради;  

- конспекты лекций;  

- литературу из перечня основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины; 

 - текст лекций;  

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимые для освоения дисциплины;  

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.  

 

Объем часов самостоятельной работы по учебной дисциплине «Основы 



профессиональной деятельности» 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 100 

в том числе:  

Подготовка реферата 50 

Написание эссе 10 

Решение кроссворда 5 

Анализ педагогической ситуации 5 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений, 

презентаций) 

10 

Конспектирование научных и учебных текстов 10 

Проработка теоретического материала  10 

 

Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной 

работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации 

студента.  

 

Методические рекомендации  

по организации самостоятельной работы студентов 

Работа  с  литературой  заключается  в ее  поиске,  чтении,  анализе,  

выделение  главного,  синтезе, обобщении  главного  и  конспектировании.  

Степень  самостоятельности  студентов  в  поиске литературы  определяется  

рекомендациями  преподавателем  источников  материала:  обязательная  и  

дополнительная литература, а также самостоятельные поиски студентом 

необходимых источников. Самостоятельное  чтение учебных  пособий,  

первоисточников  и  конспектов,  может использоваться студентами в разных 

учебных ситуациях: при подготовке к лекциям; на семинарах, практических 

занятиях; при подготовке и написании рефератов, курсовых и дипломных 

работ; при подготовке к сдаче экзаменов и зачетов. Одной из актуальных 

методических проблем данного вида самостоятельной работы является 

обучение студентов умениям осмысленного чтения, развитие навыков 

понимания психологических текстов.  Поэтому  важно  студентов  знакомить  

с  основными    рациональными методами чтения. Студенту  необходимо  не  

только  знать  методы  работы  с  книгой,  но  и  хорошо  владеть  ими.  

Существует четыре основных метода чтения. 

1. Чтение-просмотр, когда книгу быстро перелистывают, изредка 

задерживаясь на некоторых страницах.  Цель  такого  просмотра –

первое  знакомство  с  книгой,  получение  общего представления о ее 

содержании. 

2. Чтение выборочное, или неполное, когда читают основательно и 

сосредоточенно, но не весь текст, а только нужные для определенной 

цели фрагменты. 

3. Чтение полное, или сплошное, когда  внимательно  прочитывают  весь  

текст,  но  никакой особой  работы  с  ним  не  ведут,  не  делают  

основательных  записей,  ограничиваясь  лишь краткими  заметками  



или  условными  пометками  в  самом  тексте  (конечно,  в  собственной 

книге). 

4. Чтение  с  проработкой  материала, т.  е.  изучение  содержания  книги,  

предполагающее серьезное углубление в текст и составление 

различного рода записей прочитанного. 

Подготовка конспекта 

Конспектирование — процесс мысленной переработки и письменной 

фиксации информации, в виде краткого изложения основного содержания, 

смысла какого-либо текста. Результат  конспектирования — запись,  

позволяющая  конспектирующему немедленно  или  через  некоторый  срок  

с  нужной  полнотой  восстановить  полученную  информацию.  Конспект  в  

переводе с латыни означает  «обзор». По существу его и составлять надо как 

обзор, содержащий основные  мысли  текста  без  подробностей  и  

второстепенных  деталей.  Конспект  носит индивидуализированный  

характер:  он  рассчитан  на  самого  автора  и  поэтому  может  оказаться  

малопонятным для других. 

Для  того  чтобы  осуществлять  этот  вид  работы,  в  каждом  конкретном  

случае  необходимо грамотно решить следующие задачи: 

- Сориентироваться  в  общей  композиции  текста  (уметь  определить  

вступление, основную часть, заключение). 

- Увидеть  логико-смысловую  канву  сообщения,  понять  систему  

изложения  автором информации в целом, а также ход развития каждой 

отдельной мысли. 

- Выявить «ключевые» мысли, т.е. основные смысловые вехи, на которые 

«нанизано» все содержание текста. 

- Определить детализирующую информацию. 

- Лаконично  сформулировать  основную  информацию,  не  перенося  на  

письмо  все целиком и дословно. 

Конспектирование текста 

Выделение главной мысли — одна из основ умственной культуры при 

работе с текстом. В научном тексте содержится информация 2-х видов: 

основная и вспомогательная. Основной является информация, имеющая 

наиболее существенное значение для раскрытия содержания темы или 

вопроса. К ней относятся: определения научных понятий, формулировки 

законов, теоретических принципов  и  т.д.  Назначение  вспомогательной  

информации - помочь  читателю  лучше  усвоить предлагаемый материал. К 

этому типу информации относятся разного рода комментарии. Основную — 

записываем  как  можно  полнее,  вспомогательную,  как  правило,  опускаем.  

Содержание конспектирования составляет переработка основной 

информации в целях ее обобщения и сокращения. Обобщить — значит 

представить ее в более общей, схематической форме, в виде тезисов,  

выводов,  отдельных  заголовков,  изложения  основных  результатов  и  т.п.  

Читая,  мы интуитивно используем некоторые слова и фразы в качестве 

опорных. Такие опорные слова и фразы  называются ключевыми. Ключевые 

слова и фразы несут основную смысловую и эмоциональную нагрузку 



содержания текста. Выбор  ключевых  слов — это  первый  этап  смыслового  

свертывания,  смыслового  сжатия материала. Важными требованиями к 

конспекту являются наглядность и обозримость записей и такое их 

расположение, которое давало бы возможность уяснить логические связи и 

иерархию понятий. 

Принципы составления конспекта прочитанного: 

1. Записать все выходные данные источника: автор, название, год и место 

издания. Если текст взят из периодического издания (газеты или журнала), то 

записать его название, год, месяц, номер, число, место издания. 

2. Выделить поля слева или справа, можно с обеих сторон. Слева на полях 

отмечаются страницы оригинала,  структурные  разделы  статьи  или  книги  

(названия  параграфов,  подзаголовки  и  т.  п.), формулируются основные 

проблемы. Справа - способы фиксации прочитанной информации. 

Один из видов чтения — углубленное — предполагает глубокое  

усвоение прочитанного и часто сохранение  информации  в  целях  

последующего  обращения  к  ней.  Эффективность  такого  чтения 

повышается, если  прочитанное  зафиксировано  не  только  в  памяти,  но  и  

на  бумаге.  Психологи утверждают,  что  записанное  лучше  и  полнее  

усваивается,  прочнее  откладывается  в  памяти. Установлено, что если 

прочитать 1000 слов и затем записать 50, подытоживающих прочитанное, то 

коэффициент усвоения будет выше, чем, если прочитать 10000 слов, не 

записав ни одного. Кроме того,  при  записи  прочитанного  формируется  

навык  свертывания  информации.  И  наконец, чередование  чтения  и  

записывания  уменьшает  усталость,  повышает  работоспособность  и 

производительность умственного труда. 

 

Методические рекомендации по подготовке доклада 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развѐрнутое 

изложение определѐнной темы. 

Этапы подготовки доклада: 

1. Определение цели доклада. 

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада. 

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в 

необходимой логической последовательности. 

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного. 

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана. 

6. Композиционное оформление доклада. 

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов 

выступления. 

8. Выступление с докладом. 

9. Обсуждение доклада. 

10. Оценивание доклада. 

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая 

внешняя структура, в ней отражается соотношение частей выступления по их 

цели, стилистическим особенностям, по объѐму, сочетанию рациональных и 



эмоциональных моментов, как правило, элементами композиции доклада 

являются: вступление, определение предмета выступления, изложение 

(опровержение), заключение. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой 

тематике. 

Вступление должно содержать: 

 название доклада; 

 сообщение основной идеи; 

 современную оценку предмета изложения; 

 краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 

 интересную для слушателей форму изложения; 

 акцентирование оригинальности подхода. 

Выступление состоит из следующих частей: 

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, 

обычно строится по принципу отчѐта. Задача основной части: представить 

достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. 

Заключение - это чѐткое обобщение и краткие выводы по излагаемой 

теме. 

 

Методические рекомендации по подготовке сообщения 

Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут.  

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании 

предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения 

правильно и упорядоченно, красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным 

критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий 

правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой 

адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и 

критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов 

поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на 

два основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и 

коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с 

формулировки темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, 

чтобы ее первое слово обозначало наименование полученного в ходе 

выполнения проекта научного результата (например, «Технология 

изготовления…», «Модель развития…», «Система управления…», 

«Методика выявления…» и пр.). Тема выступления не должна быть 

перегруженной, нельзя "объять необъятное", охват большого количества 

вопросов приведет к их беглому перечислению, к декларативности вместо 

глубокого анализа. Неудачные формулировки - слишком длинные или 



слишком краткие и общие, очень банальные и скучные, не содержащие 

проблемы, оторванные от дальнейшего текста и т.д.  

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления 

(10-15%) общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя отчество, 

при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, 

расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания 

выступления, четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта 

понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает 

возможность задать определенную тональность выступлению. 

Сформулировать основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить 

(цель) и о чем говорить (средства достижения цели). 

Требования к основному тезису выступления: 

- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели 

выступления; 

- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в 

кратковременной памяти; 

- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе 

противоречия. 

В речи может быть несколько стержневых идей, но не более трех. 

Самая частая ошибка в начале речи – либо извиняться, либо заявлять о 

своей неопытности. Результатом вступления должны быть 

заинтересованность слушателей, внимание и расположенность к 

презентатору и будущей теме. 

К аргументации в пользу стержневой идеи проекта можно привлекать 

фото-, видеофрагметы, аудиозаписи, фактологический материал. Цифровые 

данные для облегчения восприятия лучше демонстрировать посредством 

таблиц и графиков, а не злоупотреблять их зачитыванием. Лучше всего, 

когда в устном выступлении количество цифрового материала ограничено, 

на него лучше ссылаться, а не приводить полностью, так как обилие цифр 

скорее утомляет слушателей, нежели вызывает интерес. 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть 

отобрано оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще 

используются глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, 

возвратные и безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, 

форм несовершенного вида, используются неопределенно-личные 

предложения. Перед тем как использовать в своей презентации 

корпоративный и специализированный жаргон или термины, вы должны 

быть уверены, что аудитория поймет, о чем вы говорите.  

Если использование специальных терминов и слов, которые часть 

аудитории может не понять, необходимо, то постарайтесь дать краткую 

характеристику каждому из них, когда употребляете их в процессе 

презентации впервые. 



Самые частые ошибки в основной части доклада - выход за пределы 

рассматриваемых вопросов, перекрывание пунктов плана, усложнение 

отдельных положений речи, а также перегрузка текста теоретическими 

рассуждениями, обилие затронутых вопросов (декларативность, 

бездоказательность), отсутствие связи между частями выступления, 

несоразмерность частей выступления (затянутое вступление, скомканность 

основных положений, заключения). 

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют 

из основной идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение 

способствует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении 

имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком 

виде) вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес 

слушателей. Закончить выступление можно решительным заявлением. 

Вступление и заключение требуют обязательной подготовки, их труднее 

всего создавать на ходу. Психологи доказали, что лучше всего запоминается 

сказанное в начале и в конце сообщения ("закон края"), поэтому вступление 

должно привлечь внимание слушателей, заинтересовать их, подготовить к 

восприятию темы, ввести в нее (не вступление важно само по себе, а его 

соотнесение с остальными частями), а заключение должно обобщить в 

сжатом виде все сказанное, усилить и сгустить основную мысль, оно должно 

быть таким, "чтобы слушатели почувствовали, что дальше говорить нечего" 

(А.Ф. Кони). 

В ключевых высказываниях следует использовать фразы, 

программирующие заинтересованность. Вот некоторые обороты, 

способствующие повышению интереса: «Это Вам позволит…», «Благодаря 

этому вы получите…», «Это позволит избежать…», «Это повышает 

Ваши…», «Это дает Вам дополнительно…», «Это делает вас…», «За счет 

этого вы можете…». 

После подготовки текста / плана выступления полезно 

проконтролировать себя вопросами: 

- Вызывает ли мое выступление интерес? 

- Достаточно ли я знаю по данному вопросу, и имеется ли у меня 

достаточно данных? 

- Смогу ли я закончить выступление в отведенное время? 

- Соответствует ли мое выступление уровню моих знаний и опыту? 

При подготовке к выступлению необходимо выбрать способ 

выступления: устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также 

служить заранее подготовленные слайды) или чтение подготовленного 

текста. Отметим, однако, что чтение заранее написанного текста значительно 

уменьшает влияние выступления на аудиторию. Запоминание написанного 

текста заметно сковывает выступающего и привязывает к заранее 

составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию 

аудитории. 

Общеизвестно, что бесстрастная и вялая речь не вызывает отклика у 

слушателей, какой бы интересной и важной темы она ни касалась. И 



наоборот, иной раз даже не совсем складное выступление может затронуть 

аудиторию, если оратор говорит об актуальной проблеме, если аудитория 

чувствует компетентность выступающего. Яркая, энергичная речь, 

отражающая увлеченность оратора, его уверенность, обладает значительной 

внушающей силой. 

Кроме того, установлено, что короткие фразы легче воспринимаются 

на слух, чем длинные. Лишь половина взрослых людей в состоянии понять 

фразу, содержащую более тринадцати слов. А третья часть всех людей, 

слушая четырнадцатое и последующие слова одного предложения, вообще 

забывают его начало. Необходимо избегать сложных предложений, 

причастных и деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно 

постараться передать информацию по частям. 

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в 

письменной. После сложных выводов или длинных предложений 

необходимо сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное 

или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы 

его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем пять с 

половиной секунд.  

Особое место в презентации проекта занимает обращение к аудитории. 

Известно, что обращение к собеседнику по имени создает более 

доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также  

можно использовать подобные приемы. Так, косвенными обращениями 

могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас 

это не оставит равнодушными». Подобные доводы к аудитории – это 

своеобразные высказывания, подсознательно воздействующие на волю и 

интересы слушателей. Выступающий показывает, что слушатели интересны 

ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания. 

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию 

слушателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом 

позволяют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение 

некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них. Часто 

удачная шутка может разрядить атмосферу. 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

Критерии оценивания выступлений, докладов 

- свободное владение материалом, грамотное использование научной 

терминологии; 

- стройное логико-композиционное построение выступления, 

доказательность, аргументированность; 

- взаимодействие с аудиторией, использование различных приемов 

привлечения и активизации внимания слушателей; 

- речевой этикет, использование языковых и неязыковых средств 

выразительности; фонетическая организация речи, правильность ударения, 

четкая дикция, логические ударения и пр. 

 



Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, 

очерк; от латинского "exagium" - взвешивание.  

Создатель жанра эссе - М.Монтень ("Опыты", 1580 г.).  

Это прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со 

свободной композицией. Жанр критики и публицистики, свободная 

трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает индивидуальные 

впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо 

не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем - 

либо и может иметь философский, историко-биографический, 

публицистический, литературно-критический, научно-популярный, 

беллетристический характер. 

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем (или выбранную самостоятельно, но по 

содержанию дисциплины).  

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое 

основано на классической системе доказательств 

Объем эссе: 5-6 страниц 14 шрифтом с 1,5 интервалом.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист (заполняется по единой форме принятой в СГПИ 

(филиал) ПГНИУ); 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. При работе над 

введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли 

давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему 

тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», 

«Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?»,« Могу 

ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие 

аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся 

данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 

заключается основное содержание эссе и это представляет собой 

главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на 

основе которых осуществляется структурирование аргументации; 

именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные 



или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 

где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы.  

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще 

раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в 

основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: 

повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. 

Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе 

элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Оценка за эссе выставляется по следующим критериям: знание и 

понимание теоретического материала, грамотный анализ и оценка 

информации, логика и структурированность аргументации собственного 

мнения, стиль изложения. 


