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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Обучение по дисциплинам учебного плана любого направления подготовки 

предполагает изучение дисциплины на аудиторных занятиях и самостоятельную работу 

обучающихся. Основными видами выполнения аудиторной работы обучающихся по 

дисциплине являются лекции и семинары. В отдельных случаях семинарские занятия могут 

проводиться в форме практических занятий и лабораторных работ. Конкретные формы 

аудиторной работы обучающихся представлены в учебном плане реализуемой 

образовательной программы и в рабочих программах дисциплин.  

 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛЕКЦИЯМ 

 

С целью обеспечения успешного обучения, обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, знакомит с новым 

материалом, разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, систематизирует учебный 

материал и ориентирует в учебном процессе. Подготовка к лекционному занятию включает 

выполнение всех видов заданий размещенных к каждой лекции, т.е. задания выполняются еще 

до лекционного занятия по соответствующей теме.  

В ходе лекционных занятий рекомендуется 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 ораторском 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 преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Дорабатывать свой конспект 

лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой - в ходе подготовки к семинарам 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть 

рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или 

реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. 

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

тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. 

Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на 

соблюдении настоящих указаний и изучении рекомендованной литературы.  

Обучающийся может дополнить список использованной литературы современными 

источниками, не представленными в списке литературы, и в дальнейшем использовать 

собственные подготовленные учебные материалы при выполнении самостоятельной работы, 

написании курсовой и выпускной квалификационной работ.   

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРАМ 

 

Семинарские, практические и лабораторные занятия предполагают их проведение в 

различных формах, с целью выявления полученных знаний, умений, навыков и освоенных 

компетенций с проведением контрольных (аттестационных) мероприятий. 
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Семинарские занятия направлены, в основном, на формирование, углубление и 

расширение знаний, прежде всего, теоретического материала дисциплины, путем 

заслушивания и обсуждения содержания докладов. Практические занятия ориентированы, 

прежде всего, на освоение умений применения теоретических знаний для решения задач. 

Лабораторные работы могут быть направлены на освоение современного оборудования и 

программных средств (программного обеспечения) в дисциплинарной области. 

Семинары позволяют развивать у обучающихся творческое теоретическое мышление, 

умение самостоятельно изучать литературу, анализировать практику; учат четко 

формулировать мысль, вести дискуссию, то есть имеют исключительно важное значение в 

развитии самостоятельного мышления. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать обучающимся страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и значении 

темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с дополнительной 

литературой, сделать записи по рекомендованным источникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:  

1й – организационный;  

2й – закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: уяснение задания на самостоятельную работу; подбор рекомендованной литературы; 

составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. Начинать надо 

с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 

обязательна. 

Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и 

выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен 

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 

поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать подготовку 

следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет 

составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. В процессе 

подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого 

закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных 

знаний, развивается речь. 

 При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. В 

начале занятия обучающиеся под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 

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 

деятельности. Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 

обучающихся. 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 зрительной, и моторную память.  

Следует помнить: у обучающегося, систематически ведущего записи, создается свой 

индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для 
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мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них 

находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.  

Важно развивать у обучающихся умение сопоставлять источники, продумывать 

изучаемый материал. Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования 

у обучающихся. Преподаватель может рекомендовать обучающимся 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) перечень вопросов, 

отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне 

заменяет конспект.  

Конспект – это систематизированное, логичное изложение 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 воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 

положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 

выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает 

более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). Ввиду трудоемкости 

подготовки к семинару преподавателю следует предложить обучающимся 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 

поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. 

Выступление 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 проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал 

свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из 

сказанного. При этом обучающийся может обращаться к записям конспекта и лекций, 

непосредственно к первоисточникам, использовать знание художественной литературы и 

искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д. Вокруг такого выступления могут 

разгореться споры, дискуссии, к участию в которых должен стремиться каждый. 

Преподавателю необходимо внимательно и критически слушать, подмечать особенное в 

суждениях обучающихся, улавливать недостатки и ошибки, корректировать их знания, и, если 

нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить внимание на то, что еще не было сказано, 

или поддержать и развить интересную мысль, высказанную выступающим обучающимся. 

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 

может (выборочно) проверить конспекты обучающихся и, если потребуется, внести в них 

исправления и дополнения. Изучение обучающимися фактического материала по теме 

практического занятия должно осуществляться заблаговременно. Под фактическим 

материалом следует понимать специальную литературу по теме занятия, систему 

нормативных правовых актов, а также проведенные исследования по рассматриваемым 

проблемам.  

Для систематизации основных положений по теме занятия рекомендуется составление 

конспектов. Обратить внимание на:  
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- Составление списка нормативных правовых актов и учебной и научной литературы по 

изучаемой теме.  

- Изучение и анализ выбранных источников.  

- Изучение и анализ практики по данной теме, представленной в информационно-

справочных правовых электронных системах «Консультант Плюс», «Гарант» или других.  

- Выполнение предусмотренных программой заданий в соответствии с тематическим 

планом.  

- Выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение 

разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями факультета на их 

консультациях.  

- Проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов, 

написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самостоятельная работа обучающегося является основным средством овладения 

учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная 

работа обучающегося над усвоением учебного материала может выполняться в библиотеке, 

учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Учебный материал 

учебной дисциплины, предусмотренный рабочим учебным планом для усвоения обучающимся 

в процессе самостоятельной работы, выносится на итоговый контроль наряду с учебным 

материалом, который разрабатывался при проведении учебных занятий. Содержание 

самостоятельной работы обучающихся определяется учебной программой дисциплины, 

методическими материалами, заданиями и указаниями преподавателя.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в аудиторной и внеаудиторной 

формах.  

Самостоятельная работа обучающихся в аудиторное время может включать: 

− конспектирование (составление тезисов) лекций; 

− выполнение контрольных работ; 

− решение задач; 

− работу со справочной и методической литературой; 

− работу с нормативными правовыми актами; 

− выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; 

− защиту выполненных работ; 

− участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой дисциплины; 

− участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, 

конференциях; 

− участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время может состоять из: 

− повторение лекционного материала; 

− подготовки к семинарам (практическим занятиям); 

− изучения учебной и научной литературы; 

− изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах данных); 

− решения задач, выданных на практических занятиях; 

− подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 

− подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 
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− подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по заданию 

преподавателя; 

− выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом; 

− выполнения выпускных квалификационных работ и др. 

- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение 

разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями факультета на их 

консультациях. 

- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

решения представленных в учебно-методических материалах рабочей программы дисциплины 

задач, тестов, написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы.   

Формой поиска необходимого и дополнительного материала по дисциплине с целью 

доработки знаний, полученных во время лекций, есть индивидуальные задания для 

обучающихся. Выполняются отдельно каждым обучающимся самостоятельно под 

руководством преподавателей. Именно овладение и выяснения обучающимся 

рекомендованной литературы создает широкие возможности детального усвоения данной 

дисциплины.  

Индивидуальные задания обучающихся по дисциплине осуществляются путем 

выполнения одного или нескольких видов индивидуальных или научно-исследовательских 

задач, избираемых обучающимся с учетом его творческих возможностей, учебных достижений 

и интересов по согласованию с преподавателем, который ведет лекции или семинарские 

занятия, или по его рекомендации. Он предоставляет консультации, обеспечивает контроль за 

качеством выполнения задания и оценивает работу.  

Индивидуальные задания должны быть представлены преподавателю и (при 

необходимости) защищены до окончания учебного курса. Виды, тематика, методические 

рекомендации и критерии оценки индивидуальных работ определяется отдельными 

методическими рекомендациями. Результаты выполнения и обсуждения индивидуального 

задания влияют на выставление итоговой оценки по учебной дисциплине. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа, как правило, выполняется в рамках дисциплины «Научно-

исследовательская работа» и представляет собой исследования, проводимые обучающимися 

самостоятельно под руководством руководителя проекта по определенным темам. Написание 

курсовой работы предваряет написание выпускной квалификационной работы и готовится 

обучающимся на первом году обучения.  

Курсовая работа пишется в жанре творческой исследовательской самостоятельной 

работы и является одним из видов самостоятельной научно-исследовательской работы 

обучающихся. Наряду с этим, написание курсовой работы преследует и иные цели, в 

частности, осуществление контроля за самостоятельной работой обучающихся, выполнение 

программы высшей школы, вместе с экзаменом, является одним из способов проверки 

подготовленности будущего выпускника. Тема исследовательской работы согласовывается с 

преподавателем, зависит как от научных интересов обучающегося, так и от рекомендаций 

преподавателя. Обучающийся, со своей стороны, при выполнении курсовой работы должен 

показать умение работать с различной литературой, давать анализ соответствующих 

источников, аргументировать сделанные в работы выводы и, главное – раскрыть выбранную 

тему. С выбором темы неразрывно связаны подбор и изучение обучающимся литературы и 

самостоятельное составление плана работа. 

При написании курсовой работы необходим тщательный анализ литературы, 

формулировка исследовательского вопроса и теоретического основания. Теоретическая часть 
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курсовой работы выполняется по установленным темам с использованием практических 

материалов по месту прохождения практики обучающегося. К каждой теме курсовой работы 

рекомендуется примерный перечень узловых вопросов, список необходимой литературы. 

Излагая вопросы темы, следует строго придерживаться плана.  

Работа не должна представлять пересказ отдельных глав учебника или учебного 

пособия. Необходимо изложить собственные соображения по существу излагаемых вопросов, 

внести свои предложения.  

Общие положения должны быть подкреплены и пояснены конкретными примерами. 

Излагаемый материал при необходимости следует проиллюстрировать таблицами, схемами, 

диаграммами и т.д. Необходимо изучить литературу, рекомендуемую для выполнения 

курсовой работы. Чтобы полнее раскрыть тему, обучающемуся следует выявить 

дополнительные источники и материалы.  

Предпочтительно использование основной, дополнительной литературы, а также 

источников эмпирических данных. Поощряется самостоятельный поиск литературы и 

источников обучающимися. При написании курсовой работы необходимо ознакомиться с 

публикациями по теме, опубликованными в журналах. Курсовая работа выполняется и 

оформляется в соответствии с требованиями, указанными в соответствующей рабочей 

программе дисциплины (НИР), по которой предусмотрено выполнение курсовой работы.  

Выполненная курсовая работа представляется на рецензирование в срок, 

установленный графиком учебного процесса, с последующей ее устной защитой 

(собеседование).  

Вместе с общими вопросами настоящих методических указаний обучающийся должен 

четко соблюдать ряд требований, предъявляемых к курсовым работам, имеющим 

определенную специфику. Это, в частности, требования к структуре курсовых работ, ее 

источникам, оформлению, критериям ее оценки, ссылкам на нормативные акты, литературные 

источники, последовательность расположения нормативных актов и др.  

4.1. Этапы выполнения курсовой работы: 

1. Планирование научно-исследовательской работы, т.е. ознакомление с тематикой 

научно-исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования; 

2. Постановка исследовательского вопроса, цели исследования и определение 

теоретического подхода; 

3. Выбор и обоснование методологии исследования;  

4. Составление библиографического списка и изучение литературы по теме исследования; 

5. Проведение научно-исследовательской работы: сбор необходимых для проведения 

исследования данных, логическое обоснование и формулировка выводов исследования; 

6. Написание и оформление текста курсовой работы; 

7. Подготовка презентации исследования и устное его представление на защите курсовой 

работы. 

4.2. Структура курсовой работы.  

Структура письменной части работы должна содержать введение, основную часть и 

заключение. Заключение не должно вводить новых мыслей, а должно резюмировать ранее 

сформулированный аргумент. 

Структура курсовой работы включает следующие разделы:  

- титульный лист; 

- введение;  

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 
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Во введении обосновывается актуальность избранной проблемы, ее практическая 

значимость, определяется логическая последовательность наложения материала с учетом того, 

что раскрытие теоретических вопросов темы предшествует анализу практических проблем 

объекта исследования, по материалам которого пишется курсовая работа, обосновываются 

цель и задачи автора. Целесообразно отметить степень разработанности темы в 

политологической литературе. 

Основную часть работы целесообразно разделить на две главы. В первой главе 

курсовой работы дается определение основных понятий темы, их характеристика, история 

развития анализируемых процессов, формулируются их современные проблемы. Вторая глава 

носит более практическую направленность, поскольку в ней предлагаются возможные 

варианты решения названных в первой главе проблем. 

В основной части работы значительное место следует отвести современному аспекту 

рассматриваемой темы. Автор должен выявить современные особенности осуществления 

анализируемых закономерностей, объяснить их причины, попытаться определить тенденции 

дальнейшего развития. 

Не менее важно умение обучающегося использовать местный материал по 

выполняемой теме, показывая, насколько он дополняет содержательную (основную) часть 

работы. Анализ местного материала может не только существенно обогатить теоретические 

выводы, но и выявить региональные особенности осуществления общих социально-

политических закономерностей. Для этого обучающимся потребуется умение работать со 

статистическим материалом, сопоставлять и анализировать его. Большую помощь в этом 

может оказать преподаватель - руководитель курсовой работы. 

В заключении курсовой работы суммируются все выводы, подученные ее автором. В 

относительно небольшом объеме (2-3 страницы) обучающийся должен в сжатой, лаконичной 

форме изложить наиболее важные, с его точки зрения, положения рассмотренной проблемы, 

особо подчеркивая самостоятельность сделанных выводов. Самостоятельность и 

обоснованность выводов наиболее всего ценны в курсовой работе и существенно влияют на ее 

оценку. 

Список литературы содержит весь перечень источников, использованных 

обучающимися при подготовке и написании курсовой работы. Кроме цитированных в тексте 

трудов в него необходимо включить все источники, оказавшие влияние на формирование 

позиции автора. Оформление списка использованных источников должно соответствовать 

нормам, установленным стандартом ГОСТ 7.1-84.  

Если необходимо, допускается использовать аудиовизуальные материалы в качестве 

приложения, презентации, материалы из СМИ и Интернета. 

Курсовая работа должна быть обязательно пронумерована и подписана на последней 

странице после списка литературы и сдана на факультет либо научному руководителю. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ ИНЫХ ПИСЬМЕННЫХ 

РАБОТ 

 

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеклассных 

занятиях, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет 

познавательные интересы, приучает критически мыслить. При написании доклада по заданной 

теме обучающиеся составляют план, подбирают основные источники. В процессе работы с 

источниками, систематизируют полученные сведения, делают выводы и обобщения  

К докладу по крупной теме могут привлекаться несколько обучающихся, между 

которыми распределяются вопросы выступления. 

Доклад может являться зачетной работой обучающегося. 
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Обычно в качестве тем для докладов преподавателем предлагается тот материал 

учебного курса, который не освещается в лекциях, а выносится на самостоятельное изучение 

обучающимися. Поэтому доклады, сделанные обучающимися на семинарских занятиях, с 

одной стороны, позволяют дополнить лекционный материал, а с другой – дают преподавателю 

возможность оценить умения обучающихся самостоятельно работать с учебным и научным 

материалом. 

Подготовка доклада требует от обучающегося большой самостоятельности и серьезной 

интеллектуальной работы, которая принесет наибольшею польза, если будет включать с себя 

следующие этапы: 

- изучение наиболее важных научных работ по данной теме, перечень которых, как 

правило, дает сам преподаватель; 

- анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскрытия темы 

доклада фактов, мнений разных ученых и научных положении; 

- обобщение и логическое построение материала доклада, например, в форме 

развернутого плана; 

- написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля. 

Построение доклада, как и любой другой научной работы, традиционно включает три 

части: вступление, основную часть и заключение. Во вступлении указывается тема доклада, 

устанавливается логическая связь ее с другими темами или место рассматриваемой проблемы 

среди других проблем, дается краткий обзор источников, на материале которых раскрывается 

тема, и т.п. В заключении обычно подводятся итоги, формулируются выводы, подчеркивается 

значение рассмотренной проблемы и т.п.  

Основная часть также должна иметь четкое логическое построение. 

Реферат - Форма письменной работы, которую рекомендуется применять при освоении 

вариативных дисциплин, дисциплин по выбору. Представляет собой краткое изложение 

содержания научных трудов, литературы по определенной научной теме. Подготовка реферата 

подразумевает самостоятельное изучение обучающимся нескольких литературных источников 

(монографий, научных статей и т.д.) по определённой теме, не рассматриваемой подробно на 

лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата - 

привитие обучающимся навыков краткого и лаконичного представления собранных 

материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, 

обзорам и статьям 

Эссе и иные творческие работы - Одна из форм письменных работ, наиболее 

эффективная при освоении базовых дисциплин и формировании универсальных компетенций 

выпускника. Небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных умозаключений. Содержит 

изложение сути поставленной проблемы, самостоятельно проведенный анализ этой проблемы 

с использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей 

дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Общие требования к реферату/эссе 

Точность и объективность в передаче информации из литературного источника, 

основной мысли автора (не относить к авторским собственные мысли); 

- полнота отражения тех элементов содержания, которые раскрывают тему реферата; 

- доступность и ясность изложения; 

- реферат должен дать возможность составить представление: 

а) о мнении автора первичного документа по рассматриваемой теме; 

б) о мнении автора реферата по этому же вопросу. 
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То есть, реферат должен содержать и концепцию авторов литературных источников, и 

концепцию автора реферата. 

Содержание реферата/эссе 

1. План. 

2. Введение. Обоснование темы (актуальность, теоретическая и практическая 

значимость). Цель и задачи работы. 

3. Обзор литературных источников с анализом и критической оценкой автора реферата 

(положительные стороны и спорные положения авторов рассматриваемых произведений). 

4. Формулирование собственного взгляда на рассматриваемую проблему. 

5. Выводы и предложения. 

6. Литература. 

7. Оглавление. 

На усмотрение автора в реферате могут быть разработаны отдельные тематические 

главы, параграфы, в которых анализируется соответствующая литература. Каждая глава 

содержит область выводов и переходный (логический) мостик к следующей главе. А общие 

выводы в конце реферата являются суммой выводов отдельных глав. 

Список литературы в реферате имеет важное значение: он отражает степень 

разработанности темы в литературе. 

Список литературы составляют: 

1) по алфавиту авторов или названий статей; 

2) в хронологическом или обратно - хронологическом порядке; 

3) по тематическому принципу. 

Общие правила библиографического описания предусматривают необходимый 

минимум сведений, который позволяет безошибочно отыскать книгу или статью 

(обязательные элементы описания): фамилия автора, заглавие, подзаголовочные данные, 

выходные данные (место издания, наименование издающего органа, год издания, страницы). 

Критерии оценки реферата/эссе: 

1) степень самостоятельности будущего специалиста при подготовке реферата, 

изложении вопросов; 

2) умение связать теоретические положения с современной жизнью. 

Форма изложения материала реферата может быть строго последовательной, 

целостной, выборочной или этюдной. 

Строго последовательное изложение - это неторопливое освещение замыслов и идей в 

том порядке, который установлен по заранее избранной композиции. При этом сначала, как 

правило, разрабатывается подробный многоструктурный план. Затем строго по плану пишется 

весь текст. В этом случае самое трудное - план, потому что в нем закладывается логика 

изложения материала. Данная форма обеспечивает строгость, стройность, логичность 

передачи сведений. 

При целостном изложении материала сначала текст пишется в самом общем виде, без 

отшлифовки деталей, затем создается чистовой вариант. Этот способ экономичен по времени, 

но требует хорошего знания источников, в которых освещается данная тема. 

При выборочном изложении сначала оформляют выводы, затем введение или 

тематические разделы. Здесь самое трудное - логическая увязка фрагментов. Этот способ 

работы создает атмосферу относительной свободы и позволяет тщательно проработать 

выводы, темы, разделы. 

Этюдный метод работы предполагает грубые наброски в виде отдельных, не связанных 

предложений, фактов, примеров, изречений, цитат, затем черновик, и, наконец, беловик. 

Главное здесь - накопление материала по рассматриваемой теме или проблеме и его 

систематизация. 
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6. ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ)   

 

Промежуточный контроль направлен на проверку конечных результатов обучения, 

выявление степени усвоения обучающимися системы знаний, умений и навыков, полученных 

в результате изучения данной дисциплины. Основными формами итогового контроля по 

дисциплине являются зачеты, дифференцированные зачеты и экзамены, которые в свою 

очередь могут проводиться с использованием разнообразных методов (итоговая контрольная 

работа, тестирование, устный индивидуальный опрос, финальное эссе и т.п). 

Экзамен/зачет принимается, как правило, преподавателем, читающим лекции по данной 

дисциплине. 

Во время экзамена/зачета обучающиеся могут пользоваться программой дисциплины, а 

также, с разрешения экзаменатора, справочной литературой. 

В аудитории, где проводится зачет, могут находиться одновременно не более 5-6 

экзаменуемых обучающихся. 

Присутствие на экзамене/зачете посторонних лиц без разрешения ректора или 

проректора по учебной работе не допускается. 

В процессе сдачи экзамена/зачета преподавателю предоставляется право задавать 

обучающимся дополнительные вопросы в рамках программы курса. 

Для подготовки к ответу на экзамене/зачете обучающимся предоставляется не менее 10 

минут. Длительность устного опроса обучающегося не должна превышать 15 минут. 

Обучающемуся, явившемуся на экзамен/зачет и отказавшемуся от ответа, в зачетную 

ведомость проставляется оценка «не зачтено», без учета причин отказа. 

Преподаватель имеет право проводить промежуточную аттестацию только при наличии 

зачетной ведомости (листа), подписанной деканом (заместителем декана) факультета. 

При неявке обучающегося на промежуточную аттестацию без уважительной причины в 

ведомости проставляется «неявка», что приравнивается к неудовлетворительной оценке и 

обучающийся считается имеющим академическую задолженность. 

Во время проведения промежуточной аттестации обучающимеся запрещается 

пользоваться письменными материалами, учебниками, пособиями, аудиоаппаратурой, 

мобильными телефонами и иными техническими средствами без разрешения преподавателя. 

Обучающийся нарушивший данное требование, удаляется с зачета и в ведомости ему 

проставляется оценка «не зачтено» и он считается имеющим академическую задолженность. 

В период подготовки к экзамену/зачету обучающиеся вновь обращаются к 

пройденному учебному материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но 

и получают новые. Подготовка обучающегося к экзамену/зачету включает в себя три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету/экзамену по темам курса; 

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах. 

Подготовка к экзамену/зачету осуществляется на основании методических 

рекомендаций по дисциплине и списка вопросов изучаемой дисциплины, конспектов лекций, 

учебников и учебных пособий, научных статей, информации среды интернет. 

Литература для подготовки к зачету/экзамену рекомендуется преподавателем либо 

указана в учебно-методическом комплексе. Для полноты учебной информации и ее сравнения 

лучше использовать не менее двух учебников. Обучающийся вправе сам придерживаться 

любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе 

отличной от преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный 

материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, 

подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в 
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опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену обучающимся 

необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень 

понимания излагаемых проблем. 

Зачет проводится по вопросам, охватывающим весь пройденный материал. По 

окончании ответа экзаменатор может задать обучающемуся дополнительные и уточняющие 

вопросы. На подготовку к ответу по вопросам билета обучающемуся дается 10 минут с 

момента получения им билета. Положительным также будет стремление обучающегося 

изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к 

ней, применить теоретические знания по современным проблемам. 

 

 


