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1. Введение 

 

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении - это часть учебного процесса, 

метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная целевая 

стандартизованная учебная деятельность с запланированными видом, типом, формами 

контроля.  

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся по 

поручению и под методическим руководством преподавателя.  

Целью самостоятельной работы аспирантов является закрепление тех знаний, которые 

они получили на аудиторных занятиях, а также способствование развитию у обучающихся 

творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:  

- предполагает освоение курса дисциплины;  

- помогает освоению навыков учебной и научной работы; - способствует осознанию 

ответственности процесса познания;  

- способствует углублению и пополнению знаний обучающихся, освоению ими навыков 

и умений;  

- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и приемов 

познавательного процесса,  

- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся;  

- способствует развитию у аспирантов таких личных качеств, как целеустремленность, 

заинтересованность, исследование нового.  

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции:  

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим 

видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей обучающихся);  

- информационно-обучающую (учебная деятельность обучающихся на аудиторных 

занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);  

- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и 

мотивация);  

- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества бакалавра и 

гражданина);  

- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления). 

Организация самостоятельной работы обучающихся должна опираться на определенные 

требования, а, именно:  

- сложность осваиваемых знании должна соответствовать уровню развития 

обучающихся;  

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины; 

- объем задания должен соответствовать уровню аспиранта;  

- задания должны быть адаптированными к уровню обучающихся.  

Содержание самостоятельной работы обучающихся представляет собой, с одной 

стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, которые должен 

выполнить аспирант в процессе обучения, объект его деятельности; с другой стороны - это 

способ деятельности аспиранта по выполнению соответствующего теоретического или 

практического учебного задания.  
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Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы обучающихся находит во 

всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной деятельности, в ходе 

самостоятельного выполнения различных заданий.  

Функциональное предназначение самостоятельной работы обучающихся в процессе 

лекций, практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в 

самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, 

осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и 

планирование самостоятельной работы аспиранта определяет преподаватель. Вся информация 

осуществляется на основе ее воспроизведения.  

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее необходимо 

рассматривать в двух аспектах:  

1. аудиторная самостоятельная работа - лекционные, практические занятия;  

2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных материалов, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка к участию в деловых играх и дискуссиях, 

выполнение письменных домашних заданий, Контрольных работ (рефератов и т.п.) и курсовых 

работ (проектов), докладов и др.  

Основные формы организации самостоятельной работы обучающихся определяются 

следующими параметрами:  

- содержание учебной дисциплины;  

- уровень образования и степень подготовленности обучающихся;  

- необходимость упорядочения нагрузки обучающихся при самостоятельной работе. 

Таким образом, самостоятельная работа обучающихся является важнейшей составной 

частью процесса обучения.  

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для 

обучающихся по основной дисциплине обращают внимание аспиранта на главное, 

существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и 

факты, связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к 

выполнению лабораторных работ и сдаче зачета (экзамена). 

Настоящие методические указания позволят обучающихся самостоятельно овладеть 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по 

профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены на 

формирование компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю. 

Видами самостоятельной работы обучающихся по основной учебной дисциплине 

являются:  

- повторение материала лекций; - самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. 

рассмотрение основных категорий дисциплины, работа с литературой);  

- ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля);  

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, подготовка к выполнению 

практико-ориентированного задания;  

- подготовка к тестированию;  

- подготовка контрольной работы;  

- подготовка к зачету (экзамену).  

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и 

рекомендации по организации отдельных её видов.  
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2. Самоорганизация работы с литературой 

 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка рекомендуемой 

литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться правильно ее читать, 

вести записи. Самостоятельная работа с учебными и научными изданиями профессиональной и 

общекультурной тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.  

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:  

• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;  

• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для 

экзаменов, что пригодится для написания курсовых и выпускных квалификационных работ 

(ВКР), а что выходит за рамками официальной учебной деятельности, и расширяет общую 

культуру);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании 

курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, 

а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и 

руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее 

внимание, а на что вообще не стоит тратить время;  

• все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует конспектировать, но 

это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные 

идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);  

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или 

же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где 

отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший 

прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово 

незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его 

узнать). Таким образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации.  

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при 

обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или 

частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность 

осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной 

литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо 

настойчиво учиться. Это серьёзный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе 

невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое 

накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, 

стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над 

книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, 

содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о 

структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.  

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, 

чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное 

глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; 



6 
 

выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным 

правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных 

имен, названий. Обучающимся с этой целью рекомендуется заводить специальные тетради или 

блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит библиографической подготовке 

обучающихся. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 

книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, 

обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:  

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию);  

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и 

запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений);  

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, 

проанализировав его, определив свое отношение к нему);  

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт 

для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения 

автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, 

подвергнуть новой проверке).  

С наличием различных установок обращения к тексту связано существование и 

нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, 

сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную 

информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и 

каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут 

использованы в дальнейшей работе;  

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться с характером информации, 

узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала;  

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения 

проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, 

реализуется установка на предельно полное понимание материала;  

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой 

тем, что участвуют в решении исследовательских задач.  

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, 

так и способов ее получения и подачи автором; второе – 9 поиск тех суждений, фактов, по 

которым, или, в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для обучающихся является изучающее 

– именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в  

различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках образовательной 

деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом 

чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. 

Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. 

Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, сосредоточить внимание на 

главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь 

обратиться к ним.  
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Основные виды систематизированной записи прочитанного:  

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной 

книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения. 

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и 

структуру изучаемого материала.  

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала.  

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 

существенно отражающих ту или иную мысль автора.  

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного.  

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в 

справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные 

на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень 

заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это 

первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко 

сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала следует 

записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. 

Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, доказывающие истинность 

рассматриваемого тезиса. В конспекте могут быть положения и примеры. Законспектируйте 

материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль 

своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, 

учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении 10 конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, 

заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта 

должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля.  

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение навыками 

конспектирования требует от аспиранта целеустремленности, повседневной самостоятельной 

работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после 

определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные 

особенности каждого аспиранта, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 

общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить обучающихся:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены основные 

принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные 

методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и 

собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает 

соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, 

вносить в конспект лишь то, что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, 

совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного наименования 
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работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной 

ссылкой на страницу книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. 

Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамочку, 

оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было быстро найти 

нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, 

где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления конспекта.  

 

3. Подготовка к практическим занятиям 

  

Подготовка к практическому занятию включает следующие элементы самостоятельной 

деятельности: четкое представление цели и задач его проведения; выделение навыков 

умственной, аналитической, научной деятельности, которые станут результатом предстоящей 

работы. Выработка навыков осуществляется с помощью получения новой информации об 

изучаемых процессах и с помощью знания о том, в какой степени в данное время аспирант 

владеет методами исследовательской деятельности, которыми он станет пользоваться на 

практическом занятии. Следовательно, работа на практическом занятии направлена не только 

на познание аспирантом конкретных явлений внешнего мира, но и на изменение самого себя. 

Второй результат очень важен, поскольку он обеспечивает формирование таких 

общекультурных компетенций, как способность к самоорганизации и самообразованию, 

способность использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной информации 

для решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за пределами 

непосредственной сферы деятельности аспиранта. Подготовка к практическому занятию 

нередко требует подбора материала, данных и специальных источников, с которыми предстоит 

учебная работа. В ходе самого практического занятия обучающиеся выполняют задания и 

делают выводы по выполненному практическому заданию.  

 

4. Подготовка к практико-ориентированным заданиям 

 

Практико-ориентированные задания выступают средством формирования у 

обучающихся системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций. Это могут быть ситуации, требующие применения умений и 

навыков, специфичных для соответствующего профиля обучения (знания содержания 

предмета), ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной структуры 

личностно-ориентированных ситуаций (нахождение нестандартного способа решения).  

Кроме этого, они выступают средством формирования у обучающихся умений 

определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения профессиональных 

задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на различных уровнях осуществления 

практики и формулируются в виде производственных поручений (заданий). 

Под практико-ориентированными заданиями понимают задачи из окружающей 

действительности, связанные с формированием практических навыков, необходимых в 

профессиональной среде.  

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и навыков 

практической деятельности по изучаемой дисциплине.  

Задачи практико-ориентированных заданий:  
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- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний обучающихся при решении 

конкретных задач;  

- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой 

активности;  

- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;  

- обучение приемам решения практических задач;  

- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения 

заданий;  

- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения.  

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных задания от 

стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) являются:  

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, социальная) 

получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию обучающегося;  

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для разрешения 

которой необходимо использовать знания из разных разделов основного предмета, из другого 

предмета или из жизни, на которые нет явного указания в тексте задания;  

- информация и данные в задании могут быть представлены в различной форме (рисунок, 

таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует распознавания объектов; 

- указание (явное или неявное) области применения результата, полученного при 

решении задания.  

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные задания имеют 

следующие:  

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не все его 

компоненты полностью определены;  

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в условии задания, 

что приводит к объемной формулировке условия;  

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональности), причем 

данные способы могут быть неизвестны обучающимся, и их потребуется сконструировать.  

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руководствоваться 

следующими общими рекомендациями:  

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо внимательно 

прочитать задание, повторить лекционный материал по соответствующей теме, изучить 

рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;  

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку задачи, выбор 

способа решения задания, разработку алгоритма практических действий, программы, 

рекомендаций, сценария и т. п.;  

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то получить номер 

варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, то нужно подобрать исходные 

данные самостоятельно, используя различные источники информации;  

- для выполнения практико-ориентированного задания может использоваться метод 

малых групп. Работа в малых группах предполагает решение определенных образовательных 

задач в рамках небольших групп с последующим обсуждением полученных результатов. Этот 

метод развивает навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические 

способности.  
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5. Подготовка к тестированию 

 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий 

ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной подготовке к тестированию 

аспиранту необходимо:  

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по дисциплине; 

проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;  

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Обучающийся должен знать, 

сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова 

система оценки результатов и т. д.;  

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно прочитать вопрос и 

предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их может быть несколько); на отдельном 

листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам; - в 

процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это 

позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз 

оптимальный вариант;  

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно переходить к 

другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно обратиться в конце;  

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы избежать 

механических ошибок.  

 

6. Подготовка к контрольной работе 

 

Контрольная работа – это письменная работа, выполняемая обучающимися 

самостоятельно, преимущественно по общим математическим и естественнонаучным, а также 

специальным дисциплинам, в которой, как правило, решаются конкретные задачи. 

Цель контрольной работы – оценка качества усвоения обучающимися отдельных, 

наиболее важных разделов, тем и проблем изучаемой дисциплины, умения решать конкретные 

теоретические и практические задачи.  

Контрольная работа, как правило, имеет аналитическую или описательную части, может 

решать проблемные ситуации. По типу они могут иметь характер задач, алгоритмов и т.п. 

Контрольные работы выполняются обучающимися самостоятельно. Структура контрольной 

работы зависит от специфики изучаемой дисциплины.  

В общем виде контрольная работа должна содержать: титульный лист, введение, 

основную часть и заключение.  

Во введении приводится формулировка контрольного задания, кратко излагается цель 

контрольной работы, место и роль рассматриваемого вопроса (проблемы) в изучаемой учебной 

дисциплине.  

Основная часть контрольной работы должна, как правило, содержать основные 

определения, обоснования и доказательства, описание методики расчёта (формулы), а также 

иметь ссылки на используемые источники информации. Материал работы и ее отдельные 

положения должны быть взаимосвязаны. Основная часть может также включать анализ теории 

вопроса по теме контрольной работы. Здесь же приводятся исходные данные и значения 

параметров в соответствии с заданием на контрольную работу. После этого излагается ход 
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рассуждений, описывается последовательность действий(диагностики, лечения и т.п.), 

приводятся промежуточные результаты и результаты решения всей поставленной задачи.  

В заключении формулируются краткие выводы по выполненной контрольной работе, а 

в её конце приводится список использованных источников информации. 

Контрольные работы обучающихся сдаются преподавателю для проверки или защиты 

контрольной работы. Преподаватель после проверки на титульном листе ставит оценку 

(«зачтено» или «не зачтено») и подписывается. Выявленные в ходе проверки преподавателем 

замечания фиксируются на полях работы.  

Контрольные работы, выполненные с нарушением установленных требований, а также 

их ксерокопии к рассмотрению не принимаются.  

Типичными ошибками, допускаемыми обучающихся при подготовке контрольной 

работы, являются:  

содержание работы не соответствует цели и поставленным задачам контрольной работы;  

нарушение требований к оформлению контрольной работы; использование информации 

без ссылок на источник;  

 

7. Подготовка к промежуточной аттестации  

 

При подготовке к экзамену по дисциплине обучающемуся рекомендуется:  

1. Повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и 

материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у обучающегося недостаточно информации в 

лекционных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов 

и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины.  

Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и важными 

тезисами для рассматриваемого вопроса;  

2. При изучении основных и дополнительных источников информации в рамках 

выполнения заданий на экзамене (в случаях, когда отсутствует иллюстративный материал) 

особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте словосочетаний вида «во-первых», 

«во-вторых» и т.д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти 

признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.  

3. Следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к экзамену 

на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказанному» и т.п., так как это 

признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В 

отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить 

(восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе 

основные мысли и тезисы для ответа. 


