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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины 

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения 

дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – не менее 10-15 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – не менее 10-15 ми-

нут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – не менее 1 часа в не-

делю. 

 

 

Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины») 

Рекомендуется следующим образом организовать работу, необходимую для изучения дисци-

плины: 

1) написание конспекта лекций: основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения фиксировать кратко, схематично и последовательно, а также помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины; 

2) подготовка к практическим занятиям: необходимо изучить рекомендованные пре-

подавателем источники (основную и дополнительную литературу, Интернет-ресурсы) и вы-

полнить подготовительные задания; 

3) при изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, кото-

рый еще не прочитан на лекции, не применялся на практическом занятии (тогда лекция будет 

понятнее). Однако легче при изучении дисциплины следовать изложению материала на лек-

ции. 

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последо-

вательность действий: 

 после лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям следую-

щего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст прослушанной лекции;  

 при подготовке к следующей лекции нужно просмотреть текст предыдущей лек-

ции;  

 в течение периода времени между занятиями выбрать время для самостоятельной 

работы в библиотеке, проверить термины, понятия с помощью рекомендованной 

основной и дополнительной литературы, выписать толкования в тетрадь. Обозна-

чить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и по-

пытаться найти ответ в рекомендованной основной и дополнительной литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформули-

ровать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии; 

 

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЛИТЕРАТУРОЙ  

 

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта изучается и дополнительная рекомендованная 

литература. Полезно использовать несколько источников по дисциплине. Рекомендуется по-

сле изучения очередного параграфа ответить на несколько простых вопросов по данной теме. 

Кроме того, очень полезно мысленно задать себе вопросы по изученной теме, попробовать 

ответить на них. Литературу по дисциплине рекомендуется изучать в библиотеке или с по-

мощью сети Интернет. 
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3. РАБОТА СТУДЕНТА НА ЛЕКЦИИ 

 

Только слушать лекцию и записывать за лектором все, что он говорит, недостаточно. 

В процессе лекционного занятия студент должен выделять важные моменты, выводы, анали-

зировать основные положения. Прослушанный материал лекции студент должен прорабо-

тать. От того, насколько эффективно он это сделает, зависит и прочность усвоения знаний, и, 

соответственно, качество восприятия предстоящей лекции, так как он более целенаправленно 

будет ее слушать. Необходим систематический труд в течение всего семестра. 

При написании конспекта лекций следует придерживаться следующих правил и реко-

мендаций: 

 конспект лекций нужно записывать «своими словами» лишь после того, как изла-

гаемый лектором тезис будет вами дослушан до конца и понят; 

 при конспектировании лекции следует отмечать непонятные вопросы, записывать 

те пояснения лектора, которые показались особенно важными; 

 при ведении конспекта лекций рекомендуется вести нумерацию тем, разделов, что 

позволит при подготовке к сдаче зачета не путаться в структуре лекционного ма-

териала; 

 рекомендуется в каждом пункте выразить свое мнение, комментарий, вывод. 

При изучении лекционного материала у студента могут возникнуть вопросы. С ними 

следует обратиться к преподавателю после лекции, на консультации, практическом занятии. 

Конспект лекций каждый студент записывает лично для себя. Поэтому конспект надо 

писать так, чтобы им было удобно пользоваться. 

 

4. ПОДГОТОВКА К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практические занятия существенно дополняют лекции по дисциплине. В процессе  

обсуждения вопросов студенты расширяют и углубляют знания, полученные из лекционного 

курса, учебных пособий и учебников, дистанционного учебного курса. В процессе подготов-

ки к практическим занятиям студенты получают навык работы с литературой.  

В часы самостоятельной работы студенты должны читать первоисточники по фило-

софии – произведения философов прошлого и современности, осмысливать различные фило-

софские вопросы и проблемы, в том числе те, которые они не успели обдумать во время 

аудиторных занятий. Отсутствие спешки на таких занятиях должно дать положительный эф-

фект.  

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА 

 

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 рефе-

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

подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию 

при сопоставлении различных точек зрения. Реферирование предполагает изложение какого-

либо вопроса на основе классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или несколь-

ких источников. 

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

3) введение; 

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). 

 

 

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, размыш-

лять 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. Отстаи-

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

высказавшего противоположное мнение. При высказывании другими участниками дискус-

сии мнений, не совпадающих с вашим, сохраняйте спокойствие, исходя из того, что каждый 

человек имеет право на собственное мнение. Любое выступление должно иметь целью разъ-

яснение 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 вступ-

лений. 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. 

 

 

7. 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 компо-

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

ражает 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, 

научно-популярный, беллетристический характер. 

Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно по-
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лезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, 

структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять причин-

но-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументи-

ровать свои выводы; 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 дифферен-

цироваться. В некоторых случаях это может быть анализ материалов из средств массовой 

информации, подробный разбор предложенной темы с развернутыми мнениями, подбор и 

детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему. Также эссе может быть написано 

на основе прочитанных небольших произведений или отрывков из работ философов прошло-

го и современности. Это дает возможность познакомиться с постановкой проблем, аргумен-

тацией и стилем философствования мыслителей, познакомиться с философией «из первых 

рук».  

 

Структура эссе 
1. Введение – суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонен-

тов, связанных логически и стилистически; 

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

бираетесь 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 рас-

суждения 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 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому во-

просу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную 

трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляет-

ся структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, ис-

пользуя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это 

необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграм-

мы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 

категорий: причина – следствие, общее – особенное, форма – содержание, часть – целое, по-

стоянство – 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 постро-

ения любого эссе – использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргу-

ментированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и 

ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно определен-

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

обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может 

также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

3. Заключение– обобщения и аргументированные выводы по теме. Подытоживает 

эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной 
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части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, ци-

тата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, допол-

няющий 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, заключение, 

список литературы, приложения (при необходимости); 

2) список литературы – должен содержать не менее 3 наименований источников, ис-

пользованных 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 ста-

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

4) при оформлении эссе требуется воспользоваться компьютерными средствами 

(текстовые редакторы MicrosoftWord, OpenOffice). 

5) объем эссе – не должен превышать 5 страниц текста TimesNewRoman– 14, интер-

вал одинарный. 

 

 

 

8. ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ЭКЗАМЕНА 

 

Экзамен – форма промежуточной проверки знаний, умений, навыков, степени освое-

ния дисциплины.  

Главная задача экзамена состоит в том, чтобы у студента из отдельных сведений и де-

талей составилось представление об общем содержании соответствующей дисциплины, ста-

ла понятной методика предмета, его система. Готовясь к экзамену студент приводит в систе-

му знания, полученные на лекциях и семинарских занятиях, разбирается в том, что осталось 

непонятным, и тогда изучаемая им дисциплина может быть воспринята в полном объеме с 

присущей ей строгостью и логичностью, ее практической направленностью. 

При подготовке к экзамену студент должен ставить перед собой вопросы по изучае-

мому материалу: 

- вопросы, необходимые для осмысления материала в целом, для понимания принци-

пиальных положений дисциплины. 

- текущие вопросы, которые возникают при детальном разборе материала. 

Подготовка к экзамену не должна ограничиваться беглым чтением лекционных запи-

сей, даже, если они выполнены подробно и аккуратно. Механического заучивания также сле-

дует избегать, важно разобраться и понять изучаемый материал. Более надежный и целесо-

образный путь – это тщательная систематизация материала при вдумчивом повторении, за-

поминании формулировок, установлении внутри предметных связей, увязке различных тем и 

разделов.  

Подготовку к экзамену следует  начинать с общего планирования своей деятельности 

в сессию. С определения объема материала, подлежащего проработке. Необходимо внима-

тельно сверить свои конспекты с программой, чтобы убедиться, все ли разделы отражены в  

лекциях.   

 

 

 

 

 

 


