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Методические рекомендации студентам в период работы на 

лекционных занятиях. 

Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они 

дают систематизированные знания студентам о наиболее сложных и 

актуальных проблемах изучения здоровья и здорового образа жизни. На 

лекциях особое внимание уделяется не только усвоению студентами 

изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной 

деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения, 

профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной 

дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога 

(интерактивные). 

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, студенты 

должны внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать 

складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого 

предмета, применения знаний на практике, при решении учебно-

профессиональных задач. Студенты должны аккуратно вести конспект. В 

случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в 

установленном порядке преподавателю. В процессе работы на лекции 

необходимо так же выполнять в конспектах модели изучаемого предмета 

(рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. 

Лекционное занятие должно быть содержательным, проблемным, 

диалоговым, интересным, эффективным, отличаться новизной рассмотрения 

учебных вопросов. 

Студентам, изучающим курс, рекомендуется расширять, углублять, 

закреплять усвоенные знания во время самостоятельной работы, особенно 

при подготовке к семинарским занятиям, изучать и конспектировать не 

только обязательную, но и дополнительную литературу. 

 

 



Методические рекомендации студентам по подготовке к 

практическим занятиям. 

По наиболее сложным проблемам учебной дисциплины проводятся 

практические занятия. Их главной задачей является углубление и закрепление 

теоретических знаний у студентов, формирование и развитие у них умений и 

навыков применения знаний для успешного решения прикладных психолого-

педагогических задач. Практическое занятие проводится в соответствии с 

планом. В плане указываются тема, время, место, цели и задачи 

практического занятия, тема доклада и реферативного сообщения, 

обсуждаемые вопросы. Описываются сценарии тренингов, деловых игр, темы 

«мозговых штурмов», задачи, для решения на занятии, список обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованной к практическому занятию. 

Подготовка студентов к занятию включает: 

• заблаговременное ознакомление с планом занятия; 

• изучение рекомендованной литературы и конспекта лекций; 

• подготовку полных и глубоких ответов по каждому вопросу, 

выносимому для обсуждения; 

• подготовку доклада, реферата по указанию преподавателя; 

• освоение своей роли как участника тренинга или деловой игры; 

• заблаговременное решение учебно-профессиональных задач к 

занятию. 

При проведении практического занятия уделяется особое внимание 

заданиям, предполагающим не только воспроизведение студентами знаний, 

но и направленных на развитие у них практических умений и навыков, а так 

же творческого мышления, научного мировоззрения, профессиональных 

представлений и способностей. 

Для лучшего усвоения и закрепления материала по данной дисциплине 

помимо конспектов лекций, студентам необходимо научиться работать с 

обязательной и дополнительной литературой. Изучение дисциплины 



предполагает отслеживание публикаций в периодических изданиях и работу с 

INTERNET. 

Методические рекомендации студентам по организации 

самостоятельной работы по изучению литературных источников. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. Самостоятельная 

работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по 

дисциплине   определяется учебным планом. При самостоятельной работе 

обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными материалами при 

минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 

конкретной проблеме. Изучая материал по учебной книге (учебнику, 

учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему 

вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и 

вычисления (конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или 

на лекции даны для самостоятельного вывода. 

 Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

 Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 



решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Методические рекомендации студентам по подготовке докладов, 

фиксированных выступлений и рефератов 

При подготовке к докладу на семинаре по теме, указанной 

преподавателем, студент должен ознакомиться не только с основной, но и 

дополнительной литературой, а также с последними публикациями по этой 

тематике в сети Интернет. Необходимо подготовить текст доклада и 

иллюстративный материал в виде презентации. Доклад должен включать 

введение, основную часть и заключение. На доклад отводится 10-15 минут 

учебного времени. Он должен быть научным, конкретным, определенным, 

глубоко раскрывать проблему и пути ее решения. Особенно следует обратить 

внимание на безусловную обязательность решения домашних задач, 

указанных преподавателем. 

Методические рекомендации студентам к разработке электронной 

презентации 

Распределение тем презентации между студентами и консультирование 

обучаемых по выполнению письменной работы осуществляется также как и 

по реферату. 

Приступая к подготовке письменной работы в виде электронной 

презентации необходимо исходить из целей презентации и условий ее 

прочтения, как правило, такую работу обучаемые представляют 

преподавателю на проверку по электронной почте, что исключает 

возможность дополнительных комментариев и пояснений к представленному 

материалу. 

По согласованию с преподавателем, материалы презентации студент 



может представить на CD/DVD-диске (USB флэш - диске). 

Электронные презентации выполняются в программе MS PowerPoint в 

виде слайдов в следующем порядке: 

•титульный лист с заголовком темы и автором исполнения презентации; 

•план презентации (5-6 пунктов - это максимум); 

•основная часть (не более 10 слайдов); 

•заключение (вывод); 

Общие требования к стилевому оформлению презентации: 

•дизайн должен быть простым и лаконичным; 

•основная цель - читаемость, а не субъективная красота. При этом не надо 

впадать в другую крайность и писать на белых листах черными буквами - не у 

всех это получается стильно; 

•цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов; 

•всегда должно быть два типа слайдов: для титульных, планов и т.п. и для 

основного текста; 

•размер шрифта должен быть: 24-54 пункта (заголовок), 18-36 пунктов 

(обычный текст); •текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. 

Полные развернутые предложения на слайдах таких презентаций 

используются только при цитировании. При необходимости, в поле «Заметки 

к слайдам» можно привести краткие комментарии или пояснения. 

•каждый слайд должен иметь заголовок; 

•все слайды должны быть выдержаны в одном стиле; 

•на каждом слайде должно быть не более трех иллюстраций; 

слайды должны быть пронумерованы с указанием общего количества 

слайдов; •использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда 

без этого не обойтись. Обычно анимация используется для привлечения 

внимания слушателей (например, последовательное появление элементов 

диаграммы). 



•списки на слайдах не должны включать более 5-7 элементов. Если 

элементов списка все- таки больше, их лучше расположить в две колонки. В 

таблицах не должно быть более четырех строк и четырех столбцов - в 

противном случае данные в таблице будут очень мелкими и трудно 

различимыми. 

Требования к выполнению и параметры оценивания творческих работ 

Творческие работы - эссе, реферат готовятся и рассматриваются с целью 

углубленного рассмотрения темы дисциплины, представления своего видения 

(своей идеи) на рассматриваемые проблемы (вопросы). Реферат (эссе) 

готовится студентом, как правило, в соответствии с рекомендованной 

тематикой. При необходимости студент имеет право предложить свою тему и, 

по решению преподавателя, ответственного за учебную дисциплину, 

подготовить и защитить; 

Подготовка и заслушивание материалов направлены на развитие 

творческих способностей, формирования умений и навыков научного 

анализа, доклада, работы с учебными, методическими и научными 

источниками информации, определения умений студента осуществлять 

самостоятельный научный поиск и анализ, проводить исследовательскую 

работу. 

Рассмотрение материалов проводится в начале занятия при 

предварительном согласовании с преподавателем. В качестве темы могут 

быть выбраны вопросы, рекомендованные к лабораторному или 

практическому занятию, а также предложенные студентом (по согласованию 

с преподавателем) применительно к содержанию учебной дисциплины. 

Структура реферата и эссе, содержание их элементов: титул 

(принадлежность к организации, тема, исполнитель, руководитель, год 

выполнения), оглавление (содержание), введение (цели написания реферата, 

актуальность работы, цели рассмотрения темы, объект и предмет, гипотеза, 

задачи исследования), разделы, главы и параграфы (основное содержание, 



при этом, если нет необходимости, разделы и главы упускаются), выводы по 

разделам (главам), заключение (основные выводы по реферату, значимость 

работы (практическая, если есть, и теоретическая), рекомендации по 

реализации (использованию, внедрению и т.д.) результатов работы, 

приложения, использованные источники информации (литература, 

библиография). 

Стиль написания реферата (эссе) должен соответствовать требованиями, 

предъявляемым к пояснительным запискам выпускной квалификационной 

работы или курсовой работы. 

Защита реферата предполагает развитие способностей студента 

осуществлять научный диспут, аргументировать и отстаивать выдвигаемые 

им положения. 

Эссе должно представлять сочинение, ориентированное на 

информирование, убеждение читателя, самовыражение автора или 

комбинация одной или нескольких целей. Эссе выражает индивидуальные 

впечатления и соображения автора по конкретному поводу или предмету, 

явлению, ситуации. 

 Реферат должен представлять письменный материал по определѐнной 

теме, в котором собрана информация из одного или нескольких источников. 

Т.е. в обобщенном виде представляется материал на определенную тему, 

включающий обзор соответствующих литературных и других источников. 

Рефераты могут являться изложением содержания какой-либо научной 

работы, статьи и т.п. 

Доклад (письменный) должен представлять публичное, развѐрнутое 

сообщение (информирование) по определѐнному вопросу или комплексу 

вопросов, основанное на привлечении документальных данных, результатов 

исследования, анализа деятельности и т.д. Доклад - это сообщение или 

документ, содержимое которого представляет информацию и отражает суть 

вопроса или исследования применительно к определенной ситуации. Доклад 



также может представляться в виде материала с расширенным обобщением, 

полученным на основе анализа совокупности ранее опубликованных 

исследовательских, научных работ или разработок, представляет собой 

обобщѐнное изложение результатов проведѐнных исследований, 

экспериментов и разработок. 

Проект должен представлять замысел, идею, образ, воплощѐнные в 

форму описания, обоснования, расчѐтов, чертежей, раскрывающих сущность 

замысла и возможность его практической реализации. В качестве проекта 

могут выступить программы, планы, концепции, мероприятия и другие 

задачи, направленные на создание нового продукта (работы, 

функционального устройства, услуги и т.п., приносящие социальную или 

экономическую ценность). 

Требования к представлению и рассмотрению (защите) творческих 

работ: 

1. До защиты работы подлежат рецензированию преподавателем или 

студентом, которого назначит преподаватель, или студент, представляющий 

(защищающий) работу, согласует (подберет) самостоятельно. 

2. Студент, представляющий работу на рассмотрение, кратко излагает 

его суть, основное содержание (не зачитывает весь материал). У слушателей 

доклада должно быть четкое представление об основном содержании работы, 

поэтому стержень доклада должен проходить между объектом и предметом 

рассмотрения (исследования). С этой целью должны быть: 

• указаны цель подготовки работы и цели, достигаемые в результате 

работы над материалом (то, к чему стремились, работая над темой) 

• определены объект (явление, ситуация, процесс и т.д., состояние 

которого предполагается изменить) и предмет (то, с помощью чего 

предполагается изменить состояние объекта - методика, технология и т.д.) 

рассмотрения (исследования); 

• показаны факторы, условия, влияющие на исследуемую 



(рассматриваемую) проблему; 

• раскрыты основное содержание во взаимосвязи с предметом 

рассмотрения (исследования); 

• предложены рекомендации по решению рассматриваемых проблем 

(вопросов); 

• сделаны выводы по сути работы и рекомендованы к реализации 

основные положения. 

3. Ответы докладчика на вопросы аудитории. 

4.Оппонирование работы и оценивание докладчика (выступающего) 

обучающимися (другими студентами). 

5. Подведение итогов преподавателем (преподавателем оцениваются как 

оппоненты, так и докладчик). 

6. Следует использовать слайды или раздаточные материалы для 

удобства раскрытия сущности излагаемого материала и обеспечения лучшего 

восприятия информации аудиторией. 

Параметры оценивания результатов подготовки и защиты работ: 

способность раскрыть основное содержание материала за отведенное время; 

- уровень эрудированности автора по изученной теме (современность и 

своевременность рассмотренной проблемы, степень знакомства автора 

работы с актуальным состоянием изучаемой проблематики, полнота 

цитирования источников, степень использования в работе результатов 

исследований и установленных научных фактов); 

- личные заслуги автора (дополнительные знания, использованные при 

написании работы, которые получены помимо предложенной 

образовательной программы, новизна поданного материала и рассмотренной 

проблемы, уровень владения тематикой и научное значение исследуемого 

вопроса); 

- характер работы (логичность подачи материала, грамотность автора, 

правильное оформление работы, должное соответствие реферата всем 



стандартным требованиям); 

- культура докладчика (умение держать себя перед аудиторией, использование 

средств наглядности и их целесообразное применение, умение вести 

дискуссию, способность правильно аргументировать выводы и ответы на 

вопросы аудитории, обоснованность предлагаемых рекомендаций); 

- подготовленный и отпечатанный реферат, эссе и проект оцениваются и по 

содержанию (соответствие теме, глубина раскрытия, точность формулировок, 

умение использовать различные источники информации, целесообразность их 

включения в перечень источников), и по оформлению (соответствие формата 

требованиям методических рекомендаций ).   

Творческие работы, предназначенные для самостоятельного выполнения 

студентами в качестве домашнего задания в форме методических разработок, 

проектов, эссе, рефератов, докладов, сообщений. Для выполнения 

творческого задания по усмотрению студента тема может конкретизироваться 

(уточняться) применительно к конкретному типу, виду образовательного 

учреждения или берется конкретное образовательное учреждение, а также 

работа может быть акцентирована к направлению деятельности учреждения, 

к специфике выполняемых или планируемых работ. 

Методические рекомендации по написанию научных статей 

Научная публикация - основной результат деятельности исследователя. 

Главная цель научной публикации - сделать работу автора достоянием других 

исследователей и обозначить его приоритет в избранной области 

исследований. 

Можно выделить несколько видов научных публикаций: монографии, 

статьи и тезисы докладов. Монография - это научный труд, в котором с 

наибольшей полнотой исследуется определѐнная тема, поэтому монографии 

пишутся редко. Тезисы докладов - это краткие публикации, как правило, 

содержащие 1-2 страницы, вследствие чего они не позволяют в должной мере 

ни отразить результаты, ни обсудить их и не представляют большого 



интереса для научного мира. Во многих случаях, например, при написании 

заявки на поддержку исследований тезисы докладов вообще не учитываются 

как публикации. Наибольший интерес представляют научные статьи, которые 

включают в себя как рецензируемые статьи (перед опубликованием статья 

проходит рецензирование) и нерецензирумые статьи, так и труды (или 

материалы) конференций. 

Всякая научная статья должна содержать краткий, но достаточный для 

понимания отчет о проведенном исследовании и объективное обсуждение его 

значения. Отчет должен содержать достаточное количество данных и ссылок 

на опубликованные источники информации, чтобы коллегам можно было 

оценить и самим проверить работу. Написать хорошую статью - значит 

достичь этих целей. 

Чтобы написать хорошую статью необходимо соблюдать стандарты 

построения общего плана научной публикации и требования научного стиля 

речи. Это обеспечивает однозначное восприятие и оценку данных 

читателями. Основные черты научного стиля: логичность, однозначность, 

объективность. 

В статье следует сжато и четко изложить современное состояние 

вопроса, цель работы, методику исследования, результаты и обсуждение 

полученных данных. Это могут быть результаты собственных 

экспериментальных исследований, обобщения производственного опыта, а 

также аналитический обзор информации в рассматриваемой области. 

Статья, как правило, включает в себя: 

аннотацию; 

введение; 

методы исследований; 

основные результаты и их обсуждение; 

заключение (выводы); 

список цитированных источников. 



Обычно статья включает также «Реферат» и «Ключевые слова», а в 

конце статьи также могут приводиться слова благодарности. 

Название (заглавие) - очень важный элемент статьи. По названию судят 

обо всей работе. Поэтому заглавие статьи должно полностью отражать ее 

содержание. Правильнее будет, если Вы начнете работу над названием после 

написание статьи, когда поймали саму суть статьи, его основную идею. 

Некоторые авторы предпочитают поработать над названием статьи в начале 

своей работы, но такое подвластно только опытным исследователям. В любом 

случае помните, что удачное название работы - это уже полдела. 

Аннотация. Она выполняет функцию расширенного названия статьи и 

повествует о содержании работы. Аннотация показывает, что, по мнению 

автора, наиболее ценно и применимо в выполненной им работе. Плохо 

написанная аннотация может испортить впечатление от хорошей статьи. 

Во Введении должна быть обоснована актуальность рассматриваемого 

вопроса (что Вы рассматриваете и зачем?) и новизна работы, если позволяет 

объем статьи можно конкретизировать цель и задачи исследований, а также 

следует привести известные способы решения вопроса и их недостатки. 

.Актуальность темы - степень ее важности в данный момент и в данной 

ситуации для решения данной проблемы (задачи, вопроса). Это способность 

ее результатов быть применимыми для решения достаточно значимых 

научно-практических задач. 

Новизна - это то, что отличает результат данной работы от результатов 

других авторов. 

Цели и задачи исследований. Важно, чтобы при выборе темы четко 

осознавать те цели и задачи, которые автор ставит перед своей работой. 

Работа должна содержать определенную идею, ключевую мысль, которой, 

собственно говоря, и посвящается само исследование. Формулировка цели 

исследования - следующий элемент разработки программы. Дабы успешно и 

с минимальными затратами времени справиться с формулировкой цели, 



нужно ответить себе на вопрос: “что ты хочешь создать в итоге 

организуемого исследования?” Этим итогом могут быть: новая методика, 

классификация, новая программа или учебный план, алгоритм, структура, 

новый вариант известной технологии, методическая разработка и т.д. 

Задачи - это, как правило, конкретизированные или более частные цели. 

Цель, подобно вееру, развертывается в комплексе взаимосвязанных задач. 

Например, если цель исследования - разработать методику оптимальной 

организации учебно-воспитательного процесса в условиях пятидневной 

недели, то эта цель может предполагать следующие задачи: 

определить и обосновать оптимальную для каждой студенческой группы 

продолжительность занятий; 

осуществить корректировку учебных программ в связи с общим 

сокращением учебного времени; 

освоить с преподавателями методику интенсификации обучения в 

условиях 90, 85- и 80-минутного занятия; 

выявить динамику перегрузов студентов, занимающихся в режиме 

пятидневной учебной недели, а также динамику характеристик здоровья и др. 

Основная часть включает само исследование, его результаты, 

практические рекомендации. От самостоятельного исследователя требуется 

умение: пользоваться имеющимися средствами для проведения исследования 

или создавать свои, новые средства; разобраться в полученных результатах и 

понять, что нового и полезного дало исследование. 

Важнейшим элементом работы над статьей является представление 

результатов работы и их физическое объяснение. Необходимо представить 

результаты в наглядной форме: в виде таблиц, графиков, диаграмм. 

Заключение содержит краткую формулировку результатов, полученных 

в ходе работы. В заключении, как правило, автор исследования суммирует 

результаты осмысления темы, выводы, обобщения и рекомендации, которые 

вытекают из его работы, подчеркивает их практическую значимость, а также 



определяет основные направления для дальнейшего исследования в этой 

области знаний. 

Выводы (вместо заключения) обычно пишутся, если статья основа на 

экспериментальных данных и является результатом многолетнего труда. 

Выводы не могут быть слишком многочисленными. Достаточно трех-пяти 

ценных для науки и производства выводов, полученных в итоге нескольких 

лет работы над темой. Выводы должны иметь характер тезисов. Их нельзя 

отождествлять с аннотацией, у них разные функции. Выводы должны 

показывать, что получено, а аннотация - что сделано. 

Методические рекомендации студентам по подготовке к зачету.  

При подготовке к зачету студент должен повторно изучить конспекты 

лекций и рекомендованную литературу, просмотреть решения основных 

задач, решенных самостоятельно и на занятиях, а также составить 

письменные ответы на все вопросы, вынесенные на зачет. 

Методические рекомендации студентам по подготовке к экзамену. 

При подготовке к экзамену студент должен повторно изучить конспекты 

лекций и рекомендованную литературу, просмотреть решения основных 

задач, решенных самостоятельно и на занятиях, а также составить 

письменные ответы на все вопросы, вынесенные на экзамен. 


