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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПУБЛИЧНОГО ДОКЛАДА С 

ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 
Доклад – это краткое публичное устное изложение результатов индивидуальной учебно-

исследовательской деятельности студента, представляет собой сообщение о сути вопроса или 

исследования применительно к заданной тематике. Доклады направлены на более глубокое 

самостоятельное изучение аспирантами лекционного материала или рассмотрения вопросов для 

дополнительного изучения. Данный метод обучения используется в учебном процессе при 

проведении практических занятий в форме семинаров. Его задачами являются:  

формирование умений самостоятельной работы обучающихся с источниками 

литературы, их систематизация;  

развитие навыков логического мышления;  

углубление теоретических знаний по проблеме исследования.  

развитие навыков изложения своих мыслей и идей перед аудиторией, умения уверенно 

пользоваться научной терминологией.   

Доклад должен представлять аргументированное изложение определенной темы, быть 

структурирован (по главам, разделам, параграфам) и включать разделы: введение, основная 

часть, заключение. В ходе доклада должны быть сделаны ссылки на использованные 

источники. В зависимости от тематики доклада он может иметь мультимедийное 

сопровождение, в ходе доклада могут быть приведены иллюстрации, таблицы, схемы, макеты, 

документы и т. д. В ходе доклада может быть использована доска, флипчарт для иллюстрации 

излагаемых тезисов. 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

(case-study) 

 

Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case – случай, 

ситуация) – метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении 

путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

Непосредственная цель метода case-study – совместными усилиями группы студентов 

проанализировать ситуацию – case, возникающую при конкретном положении дел, и 

выработать практическое решение; окончание процесса – оценка предложенных алгоритмов и 

выбор лучшего в контексте поставленной проблемы. 

Преимуществами метода case-study являются: 

Метод предназначен для получения знаний по дисциплинам, истина в которых 

плюралистична, т.е. нет однозначного ответа на поставленный вопрос, а есть несколько 

ответов, которые могут соперничать по степени истинности; задача преподавания при этом 

сразу отклоняется от классической схемы и ориентирована на получение не единственной, а 

многих истин и ориентацию в их проблемном поле.  

Акцент обучения переносится не на овладение готовым знанием, а на его выработку, на 

сотворчество студента и преподавателя; отсюда принципиальное отличие метода case-study от 

традиционных методик – демократия в процессе получения знания, когда студент по сути дела 

равноправен с другими студентами и преподавателем в процессе обсуждения проблемы.  

Результатом применения метода являются не только знания, но и навыки 

профессиональной деятельности.  

Технология метода заключается в следующем: по определенным правилам 

разрабатывается модель конкретной ситуации, произошедшей в реальной жизни, и отражается 

тот комплекс знаний и практических навыков, которые студентам нужно получить; при этом 

преподаватель выступает в роли ведущего, генерирующего вопросы, фиксирующего ответы, 

поддерживающего дискуссию, т.е. в роли диспетчера процесса сотворчества.  

Несомненным достоинством метода ситуационного анализа является не только 

получение знаний и формирование практических навыков, но и развитие системы ценностей 

студентов, профессиональных позиций, жизненных установок, своеобразного 



профессионального мироощущения и миропреобразования.  

Кейс рассматривается в 3 стадии: стадия индивидуальной подготовки; стадия работы в 

малых группах и открытая дискуссия. 

На стадии индивидуальной подготовки каждый слушатель лично знакомится с кейсом и 

выполняет все соответствующие задания. Материалы раздаются в полном объеме (со всеми 

приложениями). Эту стадию целесообразно организовать в качестве самостоятельной работы до 

занятия.  

Стадия работы в малых группах посвящена выработке консолидированного решения 

группы по соответствующим вопросам. Поставленные задачи группа решает будучи в роли 

специально созданной для этого проектной группой менеджеров. Основная работа группы 

состоит в решении поставленных задач на основе понимания сложившейся ситуации и 

представленных профессиональными консультантами материалов. С этой стадии начинается 

работа в аудитории. 

На стадии открытого обсуждения выступают представители групп. Каждую из групп 

можно попросить представить результаты работы группы в следующем порядке: 

1. Постановка задачи 

2. Обоснование необходимости их решения и актуальности 

3. Решение и его обоснование 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ КРУГЛОГО 

СТОЛА(ДИСКУССИИ) 
Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для обсуждения острых, 

сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой профессиональной сфере, обмена 

опытом и творческих инициатив. Такая форма занятий позволяет лучше усвоить материал, 

найти необходимые решения в процессе эффективного диалога. 

Правила ведения дискуссии 

Дискуссия – это деловой обмен мнениями, в ходе которого каждый выступающий 

должен стараться рассуждать как можно объективнее. Каждое высказывание должно быть 

подкреплено фактами. В обсуждении следует предоставить каждому участнику возможность 

высказаться. Каждое высказывание, позиция должны быть внимательно рассмотрены всеми 

участниками дискуссии. Необходимо внимательно слушать выступления других, размышлять 

над ними и начинать говорить только тогда, когда появляется уверенность в том, что каждое 

ваше слово будет сказано по делу. В ходе обсуждения недопустимо «переходить на личности», 

«навешивать ярлыки», допускать уничижительные высказывания и т.д. Отстаивайте свои 

убеждения в энергичной и яркой форме, не унижая при этом достоинство лица, высказавшего 

противоположное мнение. При высказывании другими участниками дискуссии мнений, не 

совпадающих с вашим, сохраняйте спокойствие, исходя из того, что каждый человек имеет 

право на собственное мнение. Любое выступление должно иметь целью разъяснение разных 

точек зрения и примирение спорящих. Говорите только по заданной теме, избегая любых 

бесполезных уклонений в сторону. Сразу же следует начинать говорить по существу, 

лаконично придерживаясь четкой логики, воздерживаясь от пространных вступлений. Остроту 

дискуссии придают точные высказывания. Следует вести себя корректно. Не используйте 

отведенное для выступления время для высказывания недовольства тому или иному лицу, тем 

более отсутствующим. 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины») 

1) написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины; 

2) подготовка к практическим занятиям: необходимо изучить рекомендованные 

преподавателем источники (основную и дополнительную литературу, интернет-ресурсы) и 

выполнить подготовительные задания; 



3) при изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который 

еще не прочитан на лекции, не применялся на практическом занятии. Тогда лекция будет 

гораздо понятнее. Однако легче при изучении курса следовать изложению материала на лекции. 

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 

последовательность действий: 

 после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 

занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 

прослушанной сегодня (10-15 минут).  

 при подготовке к следующей лекции, нужно просмотреть текст предыдущей лекции 

(45-50 минут),  

 в течение периода времени между занятиями выбрать время (минимум 1 час) для 

самостоятельной работы, проверить термины, понятия с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 

термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. 

4) подготовка к экзамену: необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

 

Рекомендации по работе с литературой  

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучается и дополнительная рекомендованная 

литература (законодательство, научные и публицистические статьи и др.). Литературу по курсу 

рекомендуется изучать в библиотеке или с помощь сети Интернет (источники, которые могут 

быть скачены без нарушения авторских прав).  

 


