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I. Общие положения 

Настоящие Методические рекомендации для преподавателей по организации 

самостоятельной работы обучающихся Религиозной организации – духовной 

образовательной организации высшего образования «Кузбасская православная духовная 

семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)» (далее – Методические рекомендации) разработаны в рамках основной 

образовательной программы высшего образования в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом высшего образования, реализуемым в Религиозной 

организации – духовной образовательной организации высшего образования «Кузбасская 

православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» (далее – КПДС). 

Нормативную базу Методических рекомендаций составляют:  

– Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 февраля 2014 

г. № 124; 

– «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 05 апреля 2017 года № 301; 

– нормативно–методические документы Минобрнауки России, Русской 

Православной Церкви; 

 – Устав Религиозной организации – духовной образовательной организации 

высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)». 

При разработке данных Методических рекомендация использовалиcь материалы 

ГОУ ВПО «Московский государственный гуманитарный университет им. 

М.А. Шолохова» (http://mggu–sh.ru/). 

 

II. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного процесса 

1. Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно–исследовательская, 

научно–исследовательская работа обучающихся, 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 обучающихся). 

Самостоятельная работа обучающихся КПДС является важным видом учебной и 

научной деятельности. Образовательным стандартом предусматривается 40–50% часов из 

общей трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу (далее СР). В связи с этим, 

обучение в КПДС включает в себя две, практически одинаковые по объему и 

взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому СР должна 

стать эффективной и целенаправленной работой обучающегося.  

Концепцией модернизации российского образования определены основные задачи 

профессионального образования – «подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе 

по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности».  

Решение этих задач невозможно без повышения роли СР обучающихся над 

учебным материалом, усиления ответственности преподавателей за развитие навыков 



самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста обучающихся, 

воспитание творческой активности и инициативы.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

финансовой ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 

обучения через участие обучающихся в практических занятиях, выполнение контрольных 

заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

СР обучающихся играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.  

Формы СР обучающихся разнообразны. Они включают в себя:  

– изучение и систематизацию официальных государственных документов – 

законов, постановлений, указов, нормативно–инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем «Консультант–плюс», «Гарант», 

глобальной сети Интернет;  

– изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной информации;  

– подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных 

квалификационных работ;  

– участие в работе студенческих конференций, комплексных научных 

исследованиях.  

СР приобщает обучающихся к научному творчеству, поиску и решению 

актуальных современных проблем.  

2. Цели и основные задачи самостоятельной работы обучающихся 

Ведущая цель организации и осуществления СР должна совпадать с целью 

обучения обучающегося – подготовкой бакалавра с высшим образованием. При 

организации СР важным и необходимым условием становятся формирование умения СР 

для приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности.  

Целью СР обучающихся является овладение фундаментальными знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. СР обучающихся способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами самостоятельной работы обучающегося являются:  

– систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений; 

– углубление и расширение теоретических знаний; 

– формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

– развитие познавательных способностей: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

– формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

– развитие исследовательских умений; 

– использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных 

занятий на семинарах, на практических занятиях, при написании курсовых и выпускной 

квалификационной работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам.  

3.  Виды самостоятельной работы 

В образовательном процессе высшего  профессионального образовательного 

учреждения выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под 

руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ 

предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее выполнения и зависит 



от организации, содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, 

перспективных знаний и др.). 

Аудиторная СР по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная  СР выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Основными видами 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;  

– подготовка к семинарам;  

– составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по 

отраслям знаний (богословских, педагогических, и др.);  

– подготовка рецензий на статью, пособие;  

– подготовка практических разработок;  

– выполнение домашних заданий. 

Основными видами СР обучающихся с участием преподавателей являются:  

– текущие консультации;  

– коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания 

дисциплин (в часы консультаций, предусмотренных учебным планом);  

– прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);  

– выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, 

консультирование и защита курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным планом);  

– выполнение учебно–исследовательской работы (руководство, консультирование 

и защита УИРС);  

– прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня 

сформированности профессиональных компетенций);  

– выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, 

консультирование и защита выпускных квалификационных работ) и др. 

4. Организация самостоятельной работы обучающихся 

Методика организации СР обучающихся зависит от структуры, характера и 

особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида заданий для СР 

обучающихся, индивидуальных качеств обучающихся и условий учебной деятельности. 

     Процесс организации СР обучающихся включает в себя следующие этапы: 

– подготовительный (определение целей,  составление программы, подготовка 

методического обеспечения, подготовка оборудования); 

– основной  (реализация программы, использование приемов поиска информации, 

усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, 

самоорганизация процесса работы); 

– заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, 

оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях 

оптимизации труда). 

    Организацию СР обучающихся  обеспечивают:  учебная часть, кафедра, 

преподаватель, тьюторы и др. 

5. Деятельность обучающихся по формированию и развитию навыков учебной  

самостоятельной работы 

В процессе  СР обучающийся приобретает навыки самоорганизации, самоконтроля, 

самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом 

учебной деятельности. 

Выполняя СР под контролем преподавателя  

обучающийся должен: 



 освоить минимум содержания, выносимый на СР обучающихся и предложенный 

преподавателем в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по данной дисциплине. 

 планировать СР в соответствии с графиком СР, предложенным преподавателем.  

 СР обучающийся должен осуществлять в организационных формах, 

предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя. 

  выполнять СР и отчитываться по ее результатам в соответствии с графиком 

представления результатов,  видами и сроками отчетности по самостоятельной работе 

обучающихся. 

обучающийся может: 

– сверх предложенного преподавателем (при обосновании  и согласовании с ним) 

минимума  обязательного содержания, определяемого ФГОС ВО по данной дисциплине: 

 самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания 

материала; 

 предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки; 

  в рамках общего графика выполнения СР предлагать  обоснованный 

индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам  самостоятельной 

работы; 

  предлагать свои варианты  организационных форм СР;  

 использовать для СР методические пособия, учебные пособия, разработки  сверх 

предложенного преподавателем перечня; 

 использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов СР в 

соответствии с методами самоконтроля, предложенными преподавателем или 

выбранными самостоятельно. 

СР обучающихся должна оказывать важное влияние на формирование личности 

будущего специалиста, она планируется обучающимся самостоятельно. Каждый 

обучающийся самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 

затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он 

выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от 

его подготовки, времени и других условий. 

 6. Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

Основной формой СР обучающегося является изучение конспекта лекций, их 

дополнение, рекомендованной литературы, активное участие на практических занятиях. 

Но для успешной учебной деятельности, ее интенсификации, необходимо учитывать 

следующие субъективные факторы: 

1). Знание школьного программного материала, наличие прочной системы зияний, 

необходимой для усвоения основных вузовских курсов. Необходимо отличать пробелы в 

знаниях, затрудняющие усвоение нового материала, от малых способностей. Затратив 

силы на преодоление этих пробелов, обучающийся обеспечит себе нормальную 

успеваемость и поверит в свои способности. 

2). Наличие умений, навыков умственного труда: 

–  умение конспектировать на лекции и при работе с книгой; 

–  владение логическими операциями: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

определение понятий, правила систематизации и классификации. 

3). Специфика познавательных психических процессов: внимание, память, речь, 

наблюдательность, интеллект и мышление. Слабое развитие каждого из них становится 

серьезным препятствием в учебе. 

4). Хорошая работоспособность, которая обеспечивается нормальным физическим 

состоянием. Ведь серьезное учение – это большой многосторонний и разнообразный труд. 

Результат обучения оценивается не количеством сообщаемой информации, а качеством ее 

усвоения, умением ее использовать и развитием у себя способности к дальнейшему 

самостоятельному образованию. 



5. Соответствие избранной деятельности, профессии индивидуальным 

способностям. Необходимо выработать у себя умение саморегулировать свое 

эмоциональное состояние и устранять обстоятельства, нарушающие деловой настрой, 

мешающие намеченной работе. 

6. Овладение оптимальным стилем работы, обеспечивающим успех в деятельности. 

Чередование труда и пауз в работе, периоды отдыха, индивидуально обоснованная норма 

продолжительности сна, предпочтение вечерних или утренних занятий, 

стрессоустойчивость на экзаменах и особенности подготовки к ним, 

7. Уровень требований к себе, определяемый сложившейся самооценкой. 

Адекватная оценка знаний, достоинств, недостатков – важная составляющая 

самоорганизации человека, без нее невозможна успешная работа по управлению своим  

поведением, деятельностью. 

Одна из основных особенностей обучения в высшей школе заключается в том, что 

постоянный внешний контроль заменяется самоконтролем, активная роль в обучении 

принадлежит уже не столько преподавателю, сколько обучающемуся.  

Зная основные методы научной организации умственного труда, можно при 

наименьших затратах времени, средств и трудовых усилий достичь наилучших 

результатов. 

Эффективность усвоения поступающей информации зависит от работоспособности 

человека в тот или иной момент его деятельности. 

Работоспособность – способность человека к труду с высокой степенью 

напряженности в течение определенного времени.  

Различают внутренние и внешние факторы работоспособности.  

К внутренним факторам работоспособности относятся интеллектуальные 

особенности, воля, состояние здоровья. 

К внешним:  

– организация рабочего места, режим труда и отдыха;  

– уровень организации труда – умение получить справку и пользоваться 

информацией;  

–  величина умственной нагрузки.  

Выдающийся русский физиолог Н. Е. Введенский выделил следующие условия 

продуктивности умственной деятельности: 

– во всякий труд нужно входить постепенно; 

 – мерность и ритм работы. Разным людям присущ более или менее разный темп 

работы; 

– привычная последовательность и систематичность деятельности; 

– правильное чередование труда и отдыха. 

Отдых не предполагает обязательного полного бездействия со стороны человека, 

он может быть достигнут простой переменой дела. В течение дня работоспособность 

изменяется. Наиболее плодотворным является утреннее время (с 8 до 14 часов), причем 

максимальная работоспособность приходится на период с 10 до 13 часов, затем 

послеобеденное – (с 16 до 19 часов) и вечернее (с 20 до 24 часов). Очень трудный для 

понимания материал лучше изучать в начале каждого отрезка времени (лучше всего 

утреннего) после хорошего отдыха. Через 1–1,5 часа нужны перерывы по 10 – 15 мин, 

через 3 – 4 часа работы отдых должен быть продолжительным – около часа. 

Составной частью научной организации умственного труда является овладение 

техникой умственного труда. 

Физически здоровый молодой человек, обладающий хорошей подготовкой и 

нормальными способностями, должен, отдавать учению 9–10 часов в день (из них 6 часов 

в вузе и 3 – 4 часа дома). Любой предмет нельзя изучить за несколько дней перед 

экзаменом. Если обучающийся в году работает систематически, то он быстро все 

вспомнит, восстановит забытое. Если же подготовка шла аврально, то у обучающегося не 

будет даже общего представления о предмете, он забудет все сданное. 

Следует взять за правило: учиться ежедневно, начиная с первого дня семестра. 



Время, которым располагает обучающийся для выполнения учебного плана, 

складывается из двух составляющих: одна из них – это аудиторная работа в вузе по 

расписанию занятий, другая – внеаудиторная СР. Задания и материалы для СР выдаются 

во время учебных занятий по расписанию, на этих же занятиях преподаватель 

осуществляет контроль за СР, а также оказывает помощь обучающимся по правильной 

организации работы. 

Чтобы выполнить весь объем СР, необходимо заниматься по 3 – 5 часов ежедневно. 

Начинать самостоятельные внеаудиторные занятия следует с первых же дней семестра, 

пропущенные дни будут потеряны безвозвратно, компенсировать их позднее усиленными 

занятиями без снижения качества работы и ее производительности невозможно. Первые 

дни семестра очень важны для того, чтобы включиться в работу, установить 

определенный порядок, равномерный ритм на весь семестр. 

Ритм в работе – это ежедневные самостоятельные занятия, желательно в одни и те 

же часы, при целесообразном чередовании занятий с перерывами для отдыха. Вначале для 

того, чтобы организовать ритмичную работу, требуется сознательное напряжение воли. 

Как только человек втянулся в работу, принуждение снижается, возникает привычка, 

работа становится потребностью. 

Если порядок в работе и ее ритм установлены правильно, то обучающийся изо дня 

в день может работать, не снижая своей производительности и не перегружая себя. 

Правильная смена одного вида работы другим позволяет отдыхать, не прекращая работы. 

Таким образом, первая задача организации внеаудиторной СР – это составление 

расписания, которое должно отражать время занятий, их характер (теоретический курс, 

практические занятия, графические работы, чтение), перерывы на обед, ужин, отдых, сон, 

проезд и т.д. Расписание не предопределяет содержания работы, ее содержание неизбежно 

будет изменяться в течение семестра. Порядок же следует закрепить на весь семестр и 

приложить все усилия, чтобы поддерживать его неизменным (кроме исправления ошибок 

в планировании, которые могут возникнуть из-за недооценки объема работы или 

переоценки своих сил). 

При однообразной работе человек утомляется больше, чем при работе разного 

характера. Однако не всегда целесообразно заниматься многими учебными дисциплинами 

в один и тот же день, так как при каждом переходе нужно вновь сосредоточить внимание, 

что может привести к потере времени. Наиболее целесообразно ежедневно работать не 

более чем над двумя-тремя дисциплинами. 

Начиная работу, не нужно стремиться делать вначале самую тяжелую ее часть, 

надо выбрать что-нибудь среднее по трудности, затем перейти к более трудной работе. И 

напоследок оставить легкую часть, требующую не столько больших интеллектуальных 

усилий, сколько определенных моторных действий (черчение, построение графиков и 

т.п.). 

Самостоятельные занятия потребуют интенсивного умственного труда, который 

необходимо не только правильно организовать, но и стимулировать. При этом очень 

важно уметь поддерживать устойчивое внимание к изучаемому материалу. Выработка 

внимания требует значительных волевых усилий. Именно поэтому, если обучающийся 

замечает, что он часто отвлекается во время самостоятельных занятий, ему надо заставить 

себя сосредоточиться. Подобную процедуру необходимо проделывать постоянно, так как 

это является тренировкой внимания. Устойчивое внимание появляется тогда, когда 

человек относится к делу с интересом. 

Следует правильно организовать свои занятия по времени: 50 минут – работа, 5–10 

минут – перерыв; после 3 часов работы перерыв – 20–25 минут. Иначе нарастающее 

утомление повлечет неустойчивость внимания. Очень существенным фактором, 

влияющим на повышение умственной работоспособности, являются систематические 

занятия физической культурой. Организация активного отдыха предусматривает 

чередование умственной и физической деятельности, что полностью восстанавливает 

работоспособность человека. 



7. Самостоятельная работа обучающегося – необходимое звено становления  

исследователя и специалиста 
Прогресс науки и техники, информационных технологий приводит к 

значительному увеличению научной информации, что предъявляет более высокие 

требования не только к моральным, нравственным свойствам человека, но и в 

особенности, постоянно возрастающие требования в области образования – обновление, 

модернизация общих и профессиональных знаний, умений специалиста. 

Всякое образование должно выступать как динамический процесс, присущий 

человеку и продолжающийся всю его жизнь. Овладение научной мыслью и языком науки 

является необходимой составляющей в самоорганизации будущего специалиста 

исследователя. Под этим понимается не столько накопление знаний, сколько овладение 

научно обоснованными способами их приобретения. В этом, вообще говоря, состоит 

основная задача вуза. 

Специфика вузовского учебного процесса, в организации которого СР 

обучающегося отводятся все больше места, состоит в том, что он является как будто бы 

последним и самым адекватным звеном для реализации этой задачи. Ибо во время учебы в 

вузе происходит выработка стиля, навыков учебной (познавательной) деятельности, 

рациональный характер которых будет способствовать постоянному обновлению знаний 

высококвалифицированного выпускника вуза. 

Однако на этом пути существуют определенные трудности, в частности, переход 

обучающегося от синтетического процесса обучения в средней школе, к аналитическому в 

высшей. Это связано как с новым содержанием обучения (расширение общего 

образования и углубление профессиональной подготовки), так и с новыми, неизвестными 

до сих пор формами обучения (лекции, семинары, лабораторные занятия и т.д.). 

Обучающийся получает не только знания, предусмотренные программой и учебными 

пособиями, но он также должен познакомиться со способами приобретения знаний так, 

чтобы суметь оценить, что мы знаем, откуда мы это знаем и как этого знания мы достигли. 

Ко всему этому приходят через собственную СР. 

Это и потому, что самостоятельно приобретенные знания являются более 

оперативными, они становятся личной собственностью, а также мотивом поведения, 

развивают интеллектуальные черты, внимание, наблюдательность, критичность, умение 

оценивать. Роль преподавателя в основном заключается в руководстве накопления знаний 

(по отношению к первокурсникам), а в последующие годы учебы, на старших курсах, в 

совместном установлении проблем и заботе о самостоятельных поисках обучающегося, а 

также контролирования за их деятельностью.  Отметим, что нельзя ограничиваться только 

приобретением знаний предусмотренных программой изучаемой дисциплины, надо 

постоянно углублять полученные знания, сосредотачивая их на какой-нибудь узкой 

определенной области, соответствующей интересам обучающегося. Углубленное 

изучение всех предметов, предусмотренных программой, на практике является 

возможным, и хорошая организация работы позволяет экономить время, что создает 

условия для глубокого, систематического, заинтересованного изучения самостоятельно 

выбранной обучающимся темы. 

Конечно, все советы, примеры, рекомендации в этой области, даваемые преподава-

телем, или определенными публикациями, или другими источниками, не гарантируют 

никакого успеха без проявления собственной активности в этом деле, т.е. они не дают 

готовых рецептов, а должны способствовать анализу собственной работы, ее целей, 

организации в соответствии с индивидуальными особенностями. Учитывая личные 

возможности, существующие условия жизни и работы, навыки, на основе этих 

рекомендаций, возможно, выработать индивидуально обоснованную совокупность 

методов, способов, найти свой стиль или усовершенствовать его, чтобы изучив 

определенный материал, иметь время оценить его значимость, пригодность и 

возможности его применения, чтобы, в конечном счете, обеспечить успешность своей 

учебе и будущей профессиональной деятельности. 



8. Рекомендованные примерные нормы времени для реализации основных 

видов самостоятельной работы обучающихся 

Работа над конспектом лекции – 0,2 ак. часа на 1 лекцию. 

Доработка конспекта лекции с использованием учебника, учебных пособий, 

дополнительной литературы – 2-4 ак. часа. 

Подготовка к практическому занятию – 1-2 ак. часа.  

Подготовка к коллоквиуму – 2 ак. часа;  

Подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы – 3-4 

ак. часа на 1 лекцию или 1 практическое занятие.  

Самостоятельное изучение отдельных тем, параграфов – в зависимости от объема 

изучаемого материала. 

Написание эссе – 2 ак. Часа. 

Подготовка презентации – 2 ак. часа. 

Написание курсовой работы – 25 ак. часов. 

Написание реферата – 15 ак. часов; 

Подготовка сообщения к конференции – 5 ак. часов. 

Подготовка тезисов к публикации – 4 ак. часа. 

Подготовка статьи к публикации – 10 ак. часов. 

Подготовка к зачету – 4-8 ак. часов. 

Подготовка к экзамену – 27 ак. часов. 

 

 


