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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 зачету: необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РА-

БОТЫ 

 

Подготовка к самостоятельной работе над лекцией должна начинаться на самой лек-

ции. Умение слушать, творчески воспринимать излагаемый материал – это необходимое ус-

ловие для его понимания. В процессе лекционного занятия студент должен выделять важные 

моменты, выводы, анализировать основные положения. Если при изложении материала пре-

подавателем создана проблемная ситуация, пытаться предугадать дальнейший ход рассужде-

ний. Это способствует лучшему усвоению материала лекции и облегчает запоминание от-

дельных выводов. Недостаточно только слушать лекцию. Возможности памяти человека не 

универсальны. Как бы внимательно студент не слушал лекцию, большая часть информации 

вскоре после восприятия будет забыта. Повторение и воспроизведение осуществляется при 

подготовке к практическим и лабораторным занятиям, контрольным. Для более прочного ус-

воения знаний лекцию необходимо конспектировать. Конспект лекций должен быть в от-

дельной тетради. Не надо стремиться подробно слово в слово записывать всю лекцию. Кон-

спектируйте только самое важное в рассматриваемом параграфе: -формулировки определе-

ний и законов, выводы основных уравнений и формул, - то, что старается выделить лектор, 

на чем акцентирует внимание студентов. Старайтесь отфильтровывать и сжимать подавае-

мый материал. Более подробно записывайте основную информацию и кратко – дополнитель-
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ную. Научитесь в процессе лекции разбивать текст на смысловые части и заменять их содер-

жание короткими фразами и формулировками. Не нужно просить лектора несколько раз по-

вторять одну и ту же фразу для того, чтобы успеть записать. По возможности записи ведите 

своими словами, своими формулировками. Тетрадь для конспекта лекций также требует осо-

бого внимания. Ее нужно сделать удобной, практичной и полезной, ведь именно она является 

основным информативным источником при подготовке к различным отчетным занятиям, за-

четам, экзаменам. Целесообразно отделить поля, где студент мог бы изложить свои мысли, 

вопросы, появившиеся в ходе лекции. Полезно одну из страниц оставлять свободной. Она по-

требуется потом, при самостоятельной подготовке. Сюда можно будет занести дополнитель-

ную информацию по данной теме, полученную из других источников. Таким образом, на 

лекции студент должен совместить два момента: -внимательно слушать лектора, приклады-

вая максимум усилий для понимания излагаемого материала -одновременно вести его осмыс-

ленную запись.  

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАБОТЕ С ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее чи-

тать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систе-

матический каталоги. Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, чи-

тающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методиче-

ских разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует переходить к сле-

дующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все 

выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны 

для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и важную роль 

играет самостоятельная индивидуальная работа. Правила самостоятельной работы с литера-

турой как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также само-

стоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на лекци-

ях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания. Основные со-

веты здесь можно свести к следующим: Составить перечень книг, с которыми Вам следует 

познакомиться. Сам такой перечень должен быть систематизированным. Обязательно выпи-

сывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсовых и дипломных работ 

это позволит очень сэкономить время). Разобраться для себя, какие книги (или какие главы 

книг) следует прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть. При составлении 

перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями (или даже с более подготов-

ленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам лучше сориентироваться, 

на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время... Естест-

венно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, но это не означа-

ет, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора 

и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц). Если 

книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в 

конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмеча-

ются наиболее интересные для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте ав-

тора (это очень хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить «избран-

ные» места в самых разных книгах). Если Вы раньше мало работали с научной литературой, 

то следует выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого луч-

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

если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обяза-

тельно его узнать), и это может занять немалое время (у кого-то – до нескольких недель и 

даже месяцев); опыт показывает, что после этого студент каким-то «чудом» начинает бук-
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вально заглатывать книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или 

нет... Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:  информационно-

поисковый (задача – найти, выделить искомую информацию);  усваивающая (усилия чита-

теля направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить как сами сведения из-

лагаемые 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 суж-

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

их, подвергнуть новой проверке). С наличием различных установок обращения к научному 

тексту связано существование и нескольких видов чтения: 1. библиографическое – просмат-

ривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей 

за год и т.п.; 2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную 

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

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

использованы в дальнейшей работе; 3. ознакомительное – подразумевает сплошное, доста-

точно подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познако-

миться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, 

провести сортировку материала; 4. изучающее – предполагает доскональное освоение мате-

риала; в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять из-

ложенную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, 

что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них предполагает направлен-

ный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи авто-

ром; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель счи-

тает нужным высказать собственные мысли. Из всех рассмотренных видов чтения основным 

для студентов является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках 

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

данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы 

с научным текстом. Основные виды систематизированной записи прочитанного: Аннотиро-

вание – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), 

ее содержания, источников, характера и назначения; Планирование – краткая логическая ор-

ганизация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала; Тезирова-

ние – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактиче-

ского 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 изло-

жения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумули-

рует 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. Методические рекомендации по составлению конспек-

та: Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; Выделите главное, 

составьте план; Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора; Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании ста-

райтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно; Грамотно запи-

сывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. В тексте конспекта 
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желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. При оформле-

нии конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги 

следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополни-

тельных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распре-

деляться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведе-

ния. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспек-

тирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы 

 

 

3.МЕТОДИЧЕСКИТЕ РЕКОМЕНДАЦИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЛЕКЦИИ 

 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в оратор-

ском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки 

из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать препо-

давателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения 

спорных ситуаций. В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознако-

миться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 

программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из ли-

тературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Под-

готовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Гото-

вясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к пре-

подавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью 

обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и качествен-

ное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекоменда-

ций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список использо-

ванной литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендо-

ванной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные ма-

териалы при написании курсовых и дипломных работ. 

 

 

 

4.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К СЕМИНАРАМ 

 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практи-

ческие занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам 

и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источ-

ников, и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творче-

ской работы над документами и первоисточниками. Планы семинарских занятий, их темати-

ка, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине. Прежде чем присту-

пить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы плана семинара. 

Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить нужный материал к каж-

дому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому 

занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разде-

лы учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и зна-
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чении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с дополнитель-

ной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. Подготовка к семинар-

скому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - закрепление и углубление тео-

ретических знаний. На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, кото-

рая включает: - уяснение задания на самостоятельную работу; - подбор рекомендованной ли-

тературы; - составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоя-

щей подготовки. Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с 

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рас-

сматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в про-

цессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обяза-

тельна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений 

и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматри-

ваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять 

и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а 

также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует составле-

нием плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить кон-

центрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к за-

нятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются 

знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, раз-

вивается речь. При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. 

Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъясне-

ния. В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмыслива-

ют теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения 

публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются 

умения и навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской дея-

тельности. Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. 

Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 

проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. Ведение 

записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зри-

тельной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, 

создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения про-

читанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, 

когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. Важно разви-

вать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал. Боль-

шое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у студентов. Преподава-

тель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: план (простой и 

развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть представлены в 

различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) пе-

речень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно состав-

ленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это систематизированное, логичное из-

ложение материала источника. Различаются четыре типа конспектов:  План-конспект – это 

развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи приводятся по 

тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.  Текстуальный конспект – это воспро-

изведение наиболее важных положений и фактов источника.  Свободный конспект – это 

четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в результате глубоко-

го осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть ма-

териала может быть представлена планом.  Тематический конспект – составляется на основе 
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изучения ряда источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме 

(вопросу). Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить 

студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций 

и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное выступление. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставлен-

ным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступ-

ление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, 

чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению 

текста), не допускается и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий про-

являл собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, по-

нимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом сту-

дент может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, 

использовать знание художественной литературы и искусства, факты и наблюдения совре-

менной жизни и т. д. Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к уча-

стию в которых должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и кри-

тически слушать, подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и 

ошибки, корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обра-

тить внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 

высказанную выступающим студентом. В заключение преподаватель, как руководитель се-

минара, подводит итоги семинара. Он может (выборочно) проверить конспекты студентов и, 

если потребуется, внести в них исправления и дополнения. Групповая консультация Разъяс-

нение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее сложных вопросов 

изучаемого программного материала. Цель – максимальное приближение обучения к практи-

ческим интересам с учетом имеющейся информации и является результативным материалом 

закрепления знаний. Групповая консультация проводится в следующих случаях:  когда не-

обходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были недостаточно освеще-

ны или совсем не освещены в процессе лекции;  с целью оказания помощи в самостоятель-

ной работе (написание рефератов, выполнение курсовых работ, сдача экзаменов, подготовка 

конференций);  если студенты самостоятельно изучают нормативный, справочный материал, 

инструкции, положения; Методические рекомендаци 

 

5.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВА-

НИЮ 

 

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

ответ на имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной подготовке к тестированию сту-

денту необходимо: а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по 

дисциплине. Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной литерату-

ры; б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, сколько тестов 

Вам будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки 

результатов и т.д. в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и 

предлагаемые варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На от-

дельном листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным 

ответам; г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении зада-

ния. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз 

оптимальный вариант. д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте 

много времени на него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце. 

е) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.  
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДИСКУССИИ 

 

Дискуссия – один из наиболее эффективных способов для обсуждения острых, слож-

ных 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 лично-

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

свои убеждения в энергичной и яркой форме, не унижая при этом достоинство лица, выска-

завшего противоположное мнение. При высказывании другими участниками дискуссии мне-

ний, 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. Остро-

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

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

тем более отсутствующим. 

 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРА-

ТА/ДОКЛАДА 

 

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках, 

которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки зрения. Реферат – 

одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких источников. Поэтому реферат, 

в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в данном случае подра-

зумевает новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию при со-

поставлении различных точек зрения. Реферирование предполагает изложение какого-либо 

вопроса на основе классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких ис-

точников. 

Специфика реферата (по сравнению с курсовой работой): 

 не содержит развернутых доказательств, сравнений, рассуждений, оценок, 

 дает ответ на вопрос, что нового, существенного содержится в тексте. 

 

Требования к структуре реферата:  

1) титульный лист;  

2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта); 

3) введение; 
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4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, 

подпункты) с необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем 

(необязательная часть реферата). 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЭССЕ 

 

Эссе от французского «essai», англ. «essay», «assay» – попытка, проба, очерк; от ла-

тинского «exagium» – взвешивание. Создателем жанра эссе считается М. Монтень («Опыты», 

1580 г.). Это прозаическое сочинение – рассуждение небольшого объема со свободной ком-

позицией. Жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе 

выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и 

заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как 

правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо и может иметь 

философский, историко-биографический, публицистический, литературно-критический, на-

учно-популярный, беллетристический характер. 

Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную пре-

подавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления 

и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку 

это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать 

информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные 

связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выво-

ды; овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналити-

ческого инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие ав-

торскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины 

формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть 

анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из 

средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор 

предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, ил-

люстрирующих проблему и т.д. 

 

Структура эссе 

1. Введение – суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компо-

нентов, связанных логически и стилистически; 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы соби-

раетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли да-

вать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскры-

ваю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассу-

ждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».  

2. Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение ос-

новного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обос-

нование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В 

этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 

Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структу-
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рирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя дан-

ные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, 

в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих ка-

тегорий: причина – следствие, общее – особенное, форма – содержание, часть – целое, посто-

янство – изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содер-

жать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графиче-

ским и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы аргу-

ментацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа ограничить 

себя рассмотрением одной главной мысли. 

Хорошо проверенный (и для большинства – совершено необходимый) способ по-

строения любого эссе – использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать 

(и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно опреде-

ленной цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не только 

обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность мо-

жет также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

3. Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет 

смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления 

заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение мо-

жет содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

(импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Требования к оформлению эссе: 

1) оформление – титульный лист, содержание, введение, основная часть, заклю-

чение, список литературы, приложения (при необходимости); 

2) список литературы – должен содержать не менее 5 наименований источников, 

использованных при написании работы (в т.ч. статистические, Интернет-источники), оформ-

ленные в соответствии с ГОСТ 7.0.5; 

3) приложения – выносятся необходимые для иллюстрации и пояснения текста 

статистические и расчетные таблицы, графики, схемы, диаграммы, рисунки; 

4) при оформлении эссе требуется воспользоваться компьютерными средствами 

(текстовые редакторы Microsoft Word, OpenOffice). 

5) объем эссе – не должен превышать 5 страниц текста Times New Roman – 14, 

интервал одинарный. 

 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПУБЛИЧНОГО 

ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 

 

Доклад – это краткое публичное устное изложение результатов индивидуальной учеб-

но-исследовательской деятельности студента, представляет собой сообщение о сути вопроса 

или исследования применительно к заданной тематике. Доклады направлены на более глубо-

кое самостоятельное изучение аспирантами лекционного материала или рассмотрения вопро-

сов для дополнительного изучения. Данный метод обучения используется в учебном процес-

се при проведении практических занятий в форме семинаров. Его задачами являются:  
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 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 источ-

ники. 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, флип-чарт для иллюстрации излагаемых 

тезисов. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИ-

ЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практические занятия являются одним из видов занятий при изучении курса дисцип-

лины «Философия» и включают самостоятельную подготовку студентов по заранее предло-

женному плану темы, конспектирование предложенной литературы, составление схем, таб-

лиц, работу со словарями, учебными пособиями, первоисточниками, написание эссе, подго-

товку докладов, решение задач и проблемных ситуаций. 

Целью практических занятий является закрепление, расширение, углубление теорети-

ческих знаний, полученных на лекциях и в ходе самостоятельной работы, развитие познава-

тельных способностей. 

Задачей практического занятия является формирование у студентов навыков само-

стоятельного мышления и публичного выступления при изучении темы, умения обобщать и 

анализировать фактический материал, сравнивать различные точки зрения, определять и ар-

гументировать собственную позицию. Основой этого вида занятий является изучение перво-

источников, повторение теоретического материала, решение проблемно-поисковых вопросов. 

В процессе подготовки к практическим занятиям студент учится: 

1) самостоятельно работать с научной, учебной литературой, научными изданиями, 

справочниками; 

2) находить, отбирать и обобщать, анализировать информацию; 

3) выступать перед аудиторией; 

4) рационально усваивать категориальный аппарат. 

Самоподготовка к практическим занятиям включает такие виды деятельности как: 

1) самостоятельная проработка конспекта лекции, учебников, учебных пособий, учеб-

но-методической литературы; 

2) конспектирование обязательной литературы; работа с первоисточниками (является 

основой для обмена мнениями, выявления непонятного); 

3) выступления с докладами (работа над эссе и домашними заданиями и их защита); 

4) подготовка к опросам и контрольным работам и экзамену. 

Собранные сведения, источники по определенной теме могут служить основой для 

выступления с докладом на занятиях по дисциплине «Философия». 
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ К РУБЕЖ-

НОМУ КОНТРОЛЮ 
 

Для выявления результатов успеваемости студентов в процессе изучения дисциплины, 

существуют следующие виды контроля: промежуточный, рубежный, итоговый и остаточный. 

Промежуточный контроль знаний обучающегося проходит по изучению им определенных 

тем данной дисциплины. Подготовка к контролю студентом ведется по всем видам занятий 

(лекционное, практическое, лабораторное, самостоятельное) и рекомендуемой в МУ к вы-

полнению СРС литературе. Первый рубежный контроль содержит вопросы охватывающий 

1,2,3 и 4 темы. Второй рубежный контроль охватывает материал 5,6 и 7 тем. Промежуточный 

и рубежный контроль знаний проводится согласно календарного графика контрольных меро-

приятий текущей успеваемости, в котором также указываются баллы за контроль. Итоговый 

контроль проводится согласно утвержденного расписания по проведению экзаменов. Экза-

мен проводится в письменной форме, т.е. по билетам содержащих по три вопроса, которые 

тезисно раскрываются на выданным преподавателем листах. Остаточный контроль проводит-

ся по тестовым заданиям, включающим по 25 вопросов 

 

 

12. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСЕЩЕНИЮ ЗАНЯТИЙ СТУДЕНТАМ  

 

Учебная посещаемость, то есть систематическое присутствие студента на занятии, 

всегда была одной из первоочередных проблем ВУЗа. Ее повышение позволяет улучшить ка-

чество усваиваемых знаний. Высокая посещаемость студентов способствует решению ряда 

организационных задач и создает качественный имидж учебного заведения. Требования: 

1. 100% посещаемость занятий; 

2. допустимое количество пропусков 3 занятий (без учета уважительных причин с 

дальнейшей отработкой).  

 

13.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Помните, что одинакового для всех способа подготовки к экзаменам не существует. 

Это зависит от ваших индивидуальных особенностей, от содержания предметов, наличия 

текстов лекций, учебных пособий. Преподаватель может предложить вам как традиционные 

(билеты к экзамену), так и нетрадиционные формы сдачи экзамена: письменный, проектный 

тестовой, проблемный, и множество др. Однако есть ряд правил, которые важно соблюдать 

при подготовке к экзамену: 

  необходимо иметь программу курса и вопросы;  

 необходимо записывать лекции самостоятельно;  

 распределяйте учебный материал по дням для подготовки к экзаменам, оставив по-

следний для повторения; 

  выделяйте те вопросы, которые требуют особого внимания;  

 составляйте вопросы для консультации к экзамену;  

 в вопросах выделяйте самое главное, составляйте план ответа на вопрос. Лучше сра-

зу сориентироваться во всем материале и обязательно расположить весь материал согласно 

экзаменационным вопросам (или вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может 

занять много времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это ориен-

тировка в материале!). Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение альтернативных идей. 
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Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, что требуется по про-

грамме обучения (или по программе данного преподавателя), и лишь после этого он вправе 

высказать иные, желательно аргументированные точки зрения. 

 

 


