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1. Роль самостоятельной работы обучающихся в образовательном процессе 

 

Основная задача высшего образования заключается в формировании творческой 

личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной 

деятельности. Решение этой задачи вряд ли возможно только путем передачи знаний в 

готовом виде от преподавателя к обучающемуся. Необходимо перевести обучающихся из 

пассивного потребителя знаний в активного их творца, умеющего сформулировать 

проблему, проанализировать пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать 

его правильность.  
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; 
удовлетворение потребностей личности в получении соответствующего образования".  

Происходящая в настоящее время реформа высшего образования связана по своей 
сути с переходом от парадигмы обучения к парадигме образования. В этом плане следует 
признать, что самостоятельная работа обучающихся (СРО) должна стать основой 
образовательного процесса.  

Это предполагает ориентацию на активные методы овладения знаниями, развитие 
творческих способностей студентов, переход от поточного к индивидуализированному 
обучению с учетом потребностей и возможностей личности.  

Повышение роли самостоятельной работы обучающихся при проведении 
различных видов учебных занятий предполагает:  

- корректировку учебных планов и программ в рамках существующих 

ГОСтов с целью увеличения доли самостоятельной работы студента над изучаемым 
материалом, включение тем, выносимых для самостоятельного изучения, в том числе и с 

помощью компьютерных методических средств;  
- оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых 

технологий обучения, повышающих производительность труда преподавателей, активное 
использование информационных технологий, позволяющих студенту в удобное для него 

время осваивать учебный материал;  
- совершенствование методики проведения практик и научно-

исследовательской работы обучающихся, поскольку именно эти виды учебной работы 

студентов в первую очередь готовят их к самостоятельному выполнению 

профессиональных задач;  
- модернизацию системы курсового и дипломного проектирования, которая 

должна повышать роль студента в подборе материала, поиске путей решения задач и не 

должна приводить к значительному увеличению их количества (не более двух курсовых 
проектов в семестр).  

Усиление роли самостоятельной работы обучающихся означает принципиальный 
пересмотр организации учебно-воспитательного процесса в вузе, который должен 

строиться так, чтобы развивать умение учиться, формировать у обучающихся способность  
к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, способам адаптации к 
профессиональной деятельности в современном мире. 
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2. Организация и формы самостоятельной работы 
 
 

Главное в стратегической линии организации самостоятельной работы 

обучающихся в вузе заключается не в оптимизации ее отдельных видов, а в создании 
условий высокой активности, самостоятельности и ответственности студентов в 
аудитории и вне ее в ходе всех видов учебной деятельности.  

В общем случае возможны два основных направления построения учебного 
процесса на основе самостоятельной работы студентов.  

Первый - это увеличение роли самостоятельной работы в процессе аудиторных 
занятий. Реализация этого пути требует от преподавателей разработки методик и форм 
организации аудиторных занятий, способных обеспечить высокий уровень 
самостоятельности студентов и улучшение качества подготовки.  

Второй - повышение активности обучающихся по всем направлениям 

самостоятельной работы во внеаудиторное время. Повышение активности студентов при 

работе во внеаудиторное время связано с рядом трудностей. В первую очередь это 

неготовность к нему большинства студентов и преподавателей, причем и в 

профессиональном, и в психологическом аспектах. Кроме того, существующее 

информационное обеспечение учебного процесса недостаточно для эффективной 

организации самостоятельной работы.  
Основная задача организации самостоятельной работы обучающихся заключается в 

создании психолого-дидактических условий развития интеллектуальной инициативы и 

мышления на занятиях любой формы. Цель самостоятельной работы - научить 

обучающегося осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 

затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с 

тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию.  
Виды внеаудиторной СРС разнообразны:  

- самостоятельная подготовка к практическим занятиям через проработку 

лекционного материала по соответствующей теме; 

- самостоятельное изучение тем практических занятий;  

- систематизация знаний путем проработки пройденных лекционных материалов по 

конспекту лекций, учебникам и пособиям на основании перечня экзаменационных вопросов, 

тестовых вопросов по материалам лекционного курса и базовых вопросов по результатам 

освоения тем, вынесенных на практические занятия; 

- подготовка к текущему и итоговому контролю; 

- самостоятельное решение задач по заранее освоенным алгоритмам, 

- выполнение индивидуальных заданий или контрольной работы.  
При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории необходимо 

контролировать усвоение материала основной массой студентов путем проведения 
экспресс-опросов по конкретным темам, тестового контроля знаний, опроса студентов в 
форме игры “Что? Где? Когда?” и т.д.  

На практических и семинарских занятиях различные виды СРС позволяют сделать 
процесс обучения более интересным и поднять активность значительной части студентов  
в группе. На практических занятиях по естественно-научным и техническим дисциплинам 

нужно не менее 1 часа из двух (50% времени) отводить на самостоятельное решение 
задач.  

Для проведения занятий необходимо иметь большой банк заданий и задач для 

самостоятельного решения, причем эти задания могут быть дифференцированы по 
степени сложности. В зависимости от дисциплины или от ее раздела можно использовать 

два пути:  
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1. Давать определенное количество задач для самостоятельного решения, равных 
по трудности, а оценку ставить за количество решенных за определенное время задач.  

2. Выдавать задания с задачами разной трудности и оценку ставить за трудность 
решенной задачи.  

По результатам самостоятельного решения задач следует выставлять по каждому 

занятию оценку. Оценка предварительной подготовки студента к практическому занятию 

может быть сделана путем экспресс-тестирования (тестовые задания закрытой формы) в 
течение 5, максимум - 10 минут. Таким образом, при интенсивной работе можно на 

каждом занятии каждому студенту поставить, по крайней мере, две оценки.  
По материалам модуля или раздела целесообразно выдавать студенту домашнее 

задание и на последнем практическом занятии по разделу или модулю подвести итоги его 

изучения (например, провести контрольную работу в целом по модулю), обсудить оценки 

каждого студента, выдать дополнительные задания тем студентам, которые хотят 

повысить оценку. Результаты выполнения этих заданий повышают оценку уже в конце 

семестра, на зачетной неделе, т.е. рейтинговая оценка на начало семестра ставится по 

текущей работе только, а рейтинговая оценка на конец зачетной недели учитывает все 

дополнительные виды работ.  
Из различных форм СРО для практических занятий на старших курсах наилучшим 

образом подходят “деловые игры”. Тематика игры может быть связана с конкретными 
производственными проблемами или носить прикладной характер, включать задачи 

ситуационного моделирования по актуальным проблемам и т.д. Цель деловой игры - в 

имитационных условиях дать студенту возможность разрабатывать и принимать решения.  
Другая форма СРС на практических занятиях может заключаться в 

самостоятельном изучении принципиальных схем, макетов, программ и т.п., которые 
преподаватель раздает студентам вместе с контрольными вопросами, на которые студент 

должен ответить в течение занятия.  
Выполнение лабораторного практикума, как и другие виды учебной деятельности, 

содержит много возможностей применения активных методов обучения и организации 

СРС на основе индивидуального подхода.  
При проведении лабораторного практикума необходимо создать условия для 

максимально самостоятельного выполнения лабораторных работ. Поэтому при 
выполнении работы необходимо:  

1. Провести экспресс-опрос (устно или в тестовой форме) по теоретическому 
материалу, необходимому для выполнения работы (с оценкой).  

2. Проверить планы выполнения лабораторных работ, подготовленный студентом 
дома (с оценкой).  

3. Оценить работу студента в лаборатории и полученные им данные (оценка).  
4. Проверить и выставить оценку за отчет.  
Существенное влияние на активизацию профессиональной подготовки 

выпускников вузов оказывает применение учебных ситуаций. Активное их применение 

соответствует мировым тенденциям в образовательном процессе — актуализации 

практической направленности обучения, органичному соединению теории и практики, 

ускорению приобретения опыта навыков профессионального мышления у молодых 

специалистов.  
Основой для таких ситуаций стали тестовые технологии, которые включают 

использование интегративных и вариативных учебных ситуаций, сопровождающихся 
компьютерным предъявлением заданий в тестовой форме. 
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Перечень тем и учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

Тема самостоятельной работы    

  

Корма    и    кормовые    средства,    их   характеристика    и Фаритов Т. А. Корма и 

принципиальное отличие кормовые добавки для 

Классификация кормов натурального происхождения животных [электронный 

Технологические свойства кормов (механические, физические), ресурс] / Фаритов Т.А. - 

их характеристика Москва: Лань, 2010 

Методы определения кормовой ценности (потребительской [ЭИ] [ЭБС Лань]  

ценности) различных видов кормов    

Химический  состав,  как  критерий  питательности  и  качества    

корма    

Оптимальные  сроки  уборки  бобовых  и  злаковых  трав  для    

заготовки кормов (сена, сенажа, силоса)    

Что  такое  физиологическая  сухость  растений,  при  какой    

влажности она достигается, и как она влияет на интенсивность    

развития микрофлоры    

Какое влияние оказывает эпифитная микрофлора на процесс    

силосования    

От  чего  зависит  активность  бактерий,  при  силосовании  и    

способы ее снижения? Характеристика потерь    

Современное технологическое оборудование, используемое для    

производства сена и сенажа    

Технологии механического фракционирования    

Перечислите   направления   действия   силосных   добавок,    

приведите их характеристику    

Особенности   заполнения   и   укрытия   больших   и   малых    

хранилищ    

Основные  сырьевые  источники  для  производства  силоса,  их    

характеристика.  Оптимальные  фазы  уборки  кукурузы  при    

заготовке силоса    

По   каким   критериям   оценивают   качество   уплотнения    

силосуемой   массы.   Значение   степени   уплотнения   при    

силосовании    

Показатели качества консервируемых кормов    

Как изменяется молочная продуктивность при разных сроках    

уборки растений (по фазам вегетации)    

Продукты   маслоэкстракционной   промышленности   и   их    

кормовая ценность    

Производство и использование кормовых дрожжей полученных    

на гидролизных предприятиях и  путем  микробиологического    

синтеза    

Методы подготовки кормов к скармливанию. Эффективность    

их использования    
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Рекомендуемая литература  
Основная литература 

 

№ Автор Заглавие Гриф издания Издательство Год Кол- 
 

п/п     издания во 
 

      экз. в 
 

      библ. 
 

1 Н.Г. Кормление Рекомендовано Н.Ф. 2007  
 

 Макарцев сельскохозяйственных Министерством Бочкарёвой,  
119  

  
животных сельского Калуга 

 
 

    
 

   хозяйства РФ    
 

2. С.Н. Хохрин Кормление Рекомендовано М.: КолосС 2004  
 

  сельскохозяйственных Министерством   
91  

  животных сельского 
  

 

     
 

   хозяйства РФ    
 

3. Ф.С. Рациональное Допущено Лань 2011  
 

 Хазиахметов кормление животных Министерством    
 

  http://www.lanbook.com сельского    
 

   хозяйства РФ    
 

4. К.Я. Экспертиза кормов и Допущено Лань 2013  
 

 Мотовилов кормовых добавок Министерством    
 

  [электронный ресурс] сельского    
 

   хозяйства РФ    
 

5 Т.А. Корма и кормовые Допущено Лань 2010  
 

 Фаритов добавки для животных Министерством    
 

  [электронный ресурс] сельского    
 

   хозяйства РФ    
 

 

Дополнительная литература 

 

№ Автор  Заглавие    Издательство Год 

п/п           

1 Шпаар Д. Производство грубых кормов: учеб.-практ. ИД ООО «ДЛВ 2009 

  рук. по пр-ву грубых кормов : в 2 кн. Кн. 1: Агродело» Москва  
       

2 Шпаар Д. Производство грубых кормов: учеб.-практ. ИД ООО «ДЛВ 2009 

  рук. по пр-ву грубых кормов : в 2 кн. Кн. 2: Агродело» Москва  
       

3 Кузнецов Н.И. Практикум по кормлению Воронеж: ВГАУ 2008 

  сельскохозяйственных животных Ч. 1:     

  Корма:    питательность,    классификация,     

  оценка качества         

4 Аристов А.В. Практикум по кормлению Воронеж: ВГАУ 2014 

 Елизарова Т.И. сельскохозяйственных животных Ч. 2:     

 Есаулова Л.А. Нормированное  кормление     

  сельскохозяйственных животных       

5 Петрухин. И. В. Корма и кормовые добавки: справочник  М:   1989 

       Росагропромиздат  
 

Для осуществления самостоятельной работы, помимо печатных изданий, 
обучающимся рекомендованы к использованию также ниже приведенные ресурсы 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и электронные полнотекстовые 
ресурсы Научной библиотеки ВГАУ (http://library.vsau.ru/). 
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Электронные полнотекстовые ресурсы Научной библиотеки ВГАУ 
(http://library.vsau.ru/)  

Наименование Сведения  Адрес в сети Интернет 

ресурса о правообладателе                    

ЭБС «Znanium.com» ООО «Научно-издательский      

http://znanium.co
m 

 центр ИНФРА-М»                    
ЭБС издательства «Лань» ООО «Издательство Лань»     http://e.lanbook.com  

                

ЭБС издательства «Проспект ООО «Проспект науки»    www.prospektnauki.ru 

науки»                     

ЭБС «Национальный ООО «ТРАНСЛОГ»        

http://rucont.ru
/ 

цифровой ресурс «РУКОНТ»                     
Электронные Федеральное гос. бюджетное  http://www.cnshb.ru/termi  

информационные ресурсы учреждение «Центральная          

nal
/ 

ФГБНУ ЦНСХБ (терминал научная                    

удаленного доступа) сельскохозяйственная                    

 библиотека»                    

Научная электронная ООО «РУНЭБ»       www.elibrary.ru 

библиотека ELIBRARY.RU                     
Электронный архив НП «Национальный   http://archive.neicon.ru/ 

журналов зарубежных Электронно-                    

издательств Информационный                    

 Консорциум»                    
Национальная электронная Российская государственная         https://нэб.рф/ 

библиотека библиотека                    

 

Помещениями для самостоятельной работы обучающихся являются читальный зал 

ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс общежития №7, 

которые оснащены 50 компьютерами с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к 

справочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронным учебно-

методическим материалам, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

3. Особенности контроля и оценки СР 

Контроль  самостоятельной  работы  обучающихся  –  это  комплекс  мероприятий,  
включающий анализ и оценку самостоятельной работы обучающихся в ходе освоения ими 

учебной дисциплины (модуля). Контроль самостоятельной работы и оценка ее 
результатов организуется как единство двух форм: самоконтроль и самооценка 

обучающегося; контроль и оценка со стороны преподавателя. Контроль самостоятельной 
работы со стороны преподавателя может осуществляться как на аудиторных занятиях, так  
и в рамках индивидуальной работы с обучающимися в различных формах, определяемых 
преподавателем в рабочей программе учебной дисциплины (практики).  

Виды контроля: устный опрос; письменные работы; контроль с помощью 
технических средств и информационных систем, интерактивных технологий.  

Перечень контрольных мероприятий, распределение баллов по всем видам и 
формам контроля (текущей и промежуточной аттестации) регламентируются рабочей  
программой дисциплины и ФОСом, которые разрабатываются преподавателем и 
доступны в электронной образовательной среде Университета http://io.vsau.ru/. 


