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1. Введение 

Важную роль в успешном изучении дисциплин по психологии занимает 

самостоятельная деятельность студентов, представляющая собой особую форму 

учебной деятельности, обусловленную их индивидуально-психологическими и 

личностными особенностями.  

Самостоятельная внеаудиторная работа по учебным дисциплинам 

проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний 

студентов; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- развития познавательных способностей и активности студентов; 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- формирования психологической компетентности будущего 

медработника. 

Самостоятельная работа должна содействовать развитию творческого 

отношения к учебной деятельности, формированию навыков самостоятельного 

труда, умению решать профессиональные задачи, формированию потребности 

к непрерывному самообразованию, приобретению опыта планирования и 

организации рабочего времени, выработке умений и навыков самостоятельной 

работы с учебной литературой, обеспечению систематической работы 

студентов в течение учебного года. 

 

2. Организация и практическое выполнение различных видов 

самостоятельной работы 

 

Эссе как форма самостоятельной аналитической работы 

 

Эссе представляет собой краткий аналитический очерк по исследуемой 

теме. Эссе готовится в свободной форме с использованием научно-

педагогической литературы (не менее трех источников). Эссе направлено на 

теоретическое обоснование содержания главных понятий, их взаимосвязи. 

Также необходимо учитывать закономерности эволюции исследуемых понятий, 

их современное толкование в различных научных школах. Объем эссе – от 2 до 

6 тыс. печатных знаков.  

Эссе является одной из наиболее распространенных форм домашнего 

задания творческого характера, письменного зачета по разделу или частью 

контрольной работы. Существует два наиболее распространенных заблуждения 

относительно того, как писать эссе. Довольно часто студенты считают эссе 

исключительно способом выразить собственное мнение, впечатление по поводу 

предложенной темы, причем полагая главной или даже единственной 

характеристикой эссе искренность и непосредственность. Другой 

распространенной ошибкой является понимание эссе как краткого 

реферирования материалов по теме, либо даже простого переписывания 
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«подходящего» фрагмента текста. Для того, чтобы написать эссе, прежде всего 

необходимо понимать специфику этого жанра. 

Эссе (с французского essai – попытка, проба, очерк) – прозаическое 

сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее 

индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу и заведомо не претендующее на исчерпывающий ответ. 

На первом плане эссе – размышления, чувства автора по поводу 

прочитанного или услышанного, ярко выраженная авторская позиция. 

Свободная композиция, индивидуальный стиль и язык, образность, 

парадоксальность, афористичность, нестандартный взгляд на какую-либо 

проблему – отличительные признаки эссе. Для эссе характерно использование 

различных средств художественной выразительности – метафоры, аллегории, 

символов, сравнения. Для передачи собственного оригинального видения 

проблемы автор подбирает аналогии, проводит параллели, использует 

различные, порой неожиданные, ассоциации. 

Примерная последовательность работы над эссе: 

1. Внимательно прочтите тему эссе, убедитесь в том, что правильно ее 

поняли. Кратко сформулированная тема, во-первых, может быть по-разному 

интерпретирована, а, во-вторых, в ней можно выделить различные проблемы, а, 

значит, различные подходы к ее рассмотрению. Выберите свой вариант 

интерпретации или подхода и будьте готовы его обосновать.  

2. Сформулируйте в общем виде основную идею эссе, т.е. ваше 

видение проблемы и подход к ее освещению. 

3. Соберите воедино весь необходимый для работы материал: 

конспекты прочитанной литературы, лекций, записи по поводу 

дискуссионных вопросов, собственные соображения, подберите 

необходимую литературу по теме. Если возможно, постарайтесь включить в 

список для чтения исследования проблемы, имеющие противоположные 

точки зрения. Подберите примеры, афоризмы, которые Вы сможете 

использовать для изложения своей позиции. 

4. Записывайте на черновике все, что будет приходить в голову в 

произвольном порядке. 

5. Структурируйте необходимый материал согласно общей идее. 

6. Изложите свою точку зрения по теме, сопровождая изложение 

последовательной и убедительной аргументацией. Композиция изложения 

может быть выстроена различным образом. В зависимости от собственных 

мыслительных привычек и сформировавшегося стиля мышления вы можете 

избрать либо «математический», либо «гуманитарный» вариант. 

Композиция первого напоминает доказательство теоремы (проблема – тезис 

– обоснование, доказательство, аргументы – вывод). Второй вариант 

напоминает детективную историю, поскольку интрига сохраняется до 

самого конца (проблема – рассуждение, включающее риторические 

вопросы, тезисы и их опровержения и сопоставления – собственный тезис, 

он же вывод). 
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7. Сделайте вывод. Завершить эссе можно ярким афоризмом, 

риторическим вопросом, стихотворной строчкой. 

 

Дискуссия как интерактивная форма обучения 

 

Дискуссия – это форма организации (модель) обучения и способ работы с 

содержанием учебного материала; представляет собой организуемый педагогом 

обмен мнениями, в котором учащиеся отстаивают личные субъективные точки 

зрения по изучаемому вопросу. Дискуссия выполняет учебную функцию 

предварительной подготовки сознания учащихся к усвоению теории, идеи, 

закономерностей, обобщений, истины; одновременно обеспечивается 

вовлечение всех учащихся в активное взаимодействие, превращение их в 

субъект познавательной деятельности. Дискуссия позволяет педагогу 

диагностировать состояние культурного кругозора, общего развития учащихся, 

их интеллектуальную находчивость, умение слушать других, соблюдать 

правила спора, а также их способность интеллектуально и эмоционально 

воздействовать на других
1
. 

 

ПОПС-формула. Рекомендации для участника дискуссии 

 

Когда вы участвуете в споре, в дискуссии, от вас хотят услышать четкое 

обоснованное мнение. Вы можете стремиться убедить или переубедить, или просто 

сообщить свою позицию. Чтобы ваше выступление было кратким и ясным, можно 

воспользоваться ПОПС-формулой:  

П – позиция (в чем заключается ваша точка зрения) – «Я считаю, что…»  

О – обоснование (на чем вы основываетесь, довод в поддержку вашей 

позиции) – «…потому, что…»  

П – пример (факты, иллюстрирующие ваш довод) – «…например…»  

С – следствие (вывод, что надо сделать, призыв к принятию вашей позиции) – 

«…поэтому….» 

Все ваше выступление, таким образом, может состоять из двух-четырех 

предложений и занимать 1-2 минуты. 

ПОПС - формулу часто называют МОПС-формулой (Мнение - 

Объяснение – Пример - Следствие).  

Краткие правила поведения в дискуссии:  

 Я критикую идеи, а не людей;  

 Моя цель не в том, чтобы «победить», а в том, чтобы прийти к 

наилучшему решению;  

 Я побуждаю каждого из участников к тому, чтобы участвовать в 

обсуждении;   
                                                           

1 Национальная педагогическая энциклопедия  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://didacts.ru/termin/uchebnaja-diskussija.html#item-18245 

 

http://didacts.ru/termin/uchebnaja-diskussija.html#item-18245
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 Я выслушиваю соображения каждого, даже если я с ними не 

согласен;  

 Я сначала выясняю все идеи и факты, относящиеся к обеим 

позициям; 

 Я стремлюсь осмыслить и понять оба взгляда на проблему;  

 Я изменяю свою точку зрения под воздействием фактов и 

убедительных аргументов. 

 

Выполнение контрольной работы 

 

Контрольная работа  - одна из форм проверки и оценки усвоенных 

знаний, получения информации о характере познавательной деятельности, 

уровне самостоятельности и активности учащихся в учебном процессе, об 

эффективности методов, форм и способов учебной деятельности. Различают 

контрольные работы классные и домашние, текущие и экзаменационные, 

письменные, графические, практические; фронтальные и индивидуальные. 

Отличительной чертой письменной контрольной работы является ее большая 

объективность по сравнению с устным опросом. Виды и характер письменных 

контрольных работ, их разнообразие (лабораторная работа, практикум и пр.) 

зависят от содержания и специфики учебного предмета, уровня общего 

развития обучающихся.  

Как правило, перечень контрольных работ по курсу утверждается в 

рабочей программе дисциплины и может быть объявлен преподавателем в 

начале изучения курса. В качестве подготовки к контрольной работе следует 

использовать материалы лекций, основную и дополнительную учебно-

методическую литературу, интернет-источники.  

 

Подготовка учебного доклада, сообщения, выступления 

 

Доклад – один из видов самостоятельной работы, используемый в 

обучении лиц, имеющих достаточно высокий уровень академической 

подготовки. Будучи аналитическим жанром, доклад требует углубленного 

понимания предложенной темы, умения пользоваться разнообразными 

источниками. А также умения анализировать эмпирический материал; работа 

над докладом формирует умения и навыки исследовательской деятельности. 

Доклад – содержательно подготовленный устный научный текст, как 

правило, опирающийся на написанные реферат, статью, диссертацию и т.п. 

(даже в случаях, когда докладчик не обращается к тексту при выступлении), 

обладающий четкой композиционной и жанровой оформленностью, а также 

характерными чертами устной научной речи. Цель доклада – не только 

сообщить определенную информацию, но и, обеспечив активное логическое 

мышление слушателей, добиться ее усвоения. 

Доклад – публичное сообщение на определенную тему. В школе доклад 

используется в обучении разным предметам. Подготовка к докладу: 
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определение темы, сбор материала, составление плана и (или) тезисов, 

написание текста доклада, выступление с докладом, обсуждение доклада. 

Работа над докладом обеспечивает высокий уровень мотивации, 

заинтересованность учащихся. Нередко доклад делается лишь по тезисам, без 

полного текста, – в этих случаях доклад становится эффективным средством 

развития устной речи. 

Доклад необходимо готовить, используя не менее трех научных и научно-

педагогических источников. Время выступления докладчика – 10 мин.  

По характеру предъявляемой информации доклады можно разделить на 

научно-проблемные (сообщается новая информация, результаты научного 

исследования, выдвигаются гипотезы, ставятся новые научные проблемы) и 

научно-реферативные (делается обобщение научных фактов, достижений). 

К жанру доклада тесно примыкают сообщение и выступление. 

Сообщение. Ввиду меньшей содержательной сложности сообщения по 

сравнению с докладом, его широкого использования в ситуациях совещания, 

заседания (т.е. не столь официальных, как обстановка конференции, 

симпозиума), в сообщении другое соотношение средств письменной научной 

речи и устно-разговорных средств. Это более раскованный жанр, он допускает 

свободу автора в композиционной организации текста, использование средств 

оживления речи. 

Сообщение (реферативное сообщение) – монологический жанр малой 

формы (обычно не более 10 мин.), который используется в тех же ситуациях, 

что и доклад. По характеру содержания сообщение отличается от доклада более 

узкой проблематикой, меньшей масштабностью и значимостью заключенной в 

нем информации. По другим признакам сообщение приближается к жанру 

доклада: в нем обнаруживается композиционная завершенность, 

содержательная подготовленность, тематическое единство. Сообщение и 

доклад малого размера часто сближаются по содержанию и форме, поэтому 

часто одно и то же речевое произведение называют и докладом, и сообщением. 

Выступление относится к потенциально диалогическим жанрам. Оно 

типично для ситуаций конференции, научного семинара, заседания, 

обсуждения. Выступление возникает чаще всего по поводу чего-либо. 

Жанровые разновидности выступления – это: а) дискуссионные и полемические 

выступления; б) развернутые вопросы аудитории; в) ответы председателя и 

выступающего. Выступление и сообщение объединяет краткость (обычно около 

2 – 10 мин). 

Традиционно считается, что доклад представляет собой рассуждение с его 

характерными структурными особенностями. Однако это не совсем верно. 

Текст доклада может представлять собой повествование, описание, 

рассуждение или произведение более сложной композиционной формы, 
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близкое к тому, которое существует в реальной речевой практике, где 

рассуждение, описание и повествование могут сочетаться в разной доле.  

Позиция 

докладчика 
Коммуникативно-прагматические установки 

Информатор 
Изложение материала, сопровождающееся 

предупреждением возможных ошибок в понимании. 

Комментатор 
Сообщение дополнительных сведений, интерпретация 

известной информации, выражение собственной оценки. 

Собеседник 

Вовлечение аудитории в разговор, общение «на равных», 

широкое использование вопросов, внимание к мнению 

слушателей. 

Советчик 
Расстановка авторитетным лицом акцентов в известном 

слушателям проблемном материале. 

Эмоциональный 

лидер 

Стремление повести за собой слушателей, подвигнуть их к 

действиям. 

Существуют также непродуктивные позиции оратора, которых следует 

избегать: наставник нравоучителен, категоричен; трибун отличается 

преувеличенным пафосом; проситель («потерпите, я скоро закончу») 

воспринимается как человек неинтересный, некомпетентный. 

Подготовка к зачету (экзамену) 

 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена (зачета) 

проводится по результатам выполнения всех видов учебной работы, 

предусмотренных по данной дисциплине, при этом учитываются результаты 

текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка степени 

достижения обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине  

проводится преподавателем, ведущим занятия по дисциплине методом 

экспертной оценки. По итогам экзамена по дисциплине  выставляется оценка 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». По 

итогам зачета по дисциплине  выставляется оценка «зачтено», «не зачтено». 

Экзамены проводятся по билетам, утвержденным на заседании кафедры 

за два месяца до начала экзаменационной сессии. Экзаменационные билеты 

охватывают все содержание программы учебной дисциплины. Преподавателю 

предоставляется право задавать дополнительные вопросы с целью уточнения, 

выявления уровня знаний обучающихся.  

Время на подготовку студента для ответов по вопросам билета: не более 1 

астрономического часа. 

 

Мультимедийная презентация: критерии оценивания 
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Критерии Показатели 

Содержание 

презентации 

 

- актуальность темы; 

- полнота раскрытия темы; 

- грамотность; 

-смысловое содержание; 

-соответствие заявленной темы содержанию; 

-соответствие методическим требованиям (цели, 

ссылки на ресурсы, соответствие содержания и 

литературы); 

- практическая направленность; 

-соответствие содержания заявленной форме; 

-адекватность использования технических средств 

учебным задачам; 

- последовательность и логичность; 

-творчество и индивидуальность 

Оформление 

 

- объем (оптимальное количество); 

- дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики 

и анимации, звуковое оформление, структурирование 

информации, соответствие заявленным требованиям); 

- оригинальность оформления; 

- эстетика; 

- использование возможности программной среды; 

- соответствие стандартам оформления 

Личностные 

качества 

выступающего 

 

- ораторские способности; 

- соблюдение регламента; 

- эмоциональность; 

- умение ответить на вопросы 

Содержание 

выступления 

 

-логичность изложения материала; 

- раскрытие темы; 

-  доступность изложения; 

- эффективность применения средств ИКТ; 

- способы и условия достижения результативности и 

эффективности для выполнения задач своей 

профессиональной или учебной деятельности; 

- доказательность принимаемых решений, умение 

аргументировать свои заключения, выводы 

 

 

2. Конспект как форма самостоятельной работы студента 

 

Конспектирование – это научная деятельность, направленная на краткое 

оформление содержания изучаемых научных трудов. Конспектирование не 

является дословным воспроизведением чужой речи, его следует отличать от 
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цитирования. Грамотно составленный конспект не является механическим 

сплошным списыванием. Все, что подвергается конспектированию, должно 

быть осмыслено и изложено заново в той форме, которая наиболее удобна 

составителю (студенту) для запоминания и воспроизведения. Конспект должен 

быть логичным, целостным, способным при обращении к нему вызывать в 

памяти весь исходный текст. 

Конспект должен начинаться с указания реквизитов источника (фамилии 

автора, полного наименования работы, места и года издания). Особо значимые 

места, примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамку, 

пометками на полях, чтобы акцентировать на них внимание и прочнее 

запомнить. 
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