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1. Общие положения 

Методические  указания  по  освоению  дисциплины  «Философия»  адресованы  

студентам бакалавриата  очной и заочной  форм обучения.  Учебным планом по 

направлению подготовки 45.03.01 «Филология» (профиль «Отечественная филология») 

предусмотрены следующие виды занятий: 

– лекции; 

– практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) 

  Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм 

самостоятельной работы. Сетка часов, отведенная для лекционного курса, не позволяет 

реализовать в лекциях всей учебной программы. Исходя из этого, каждый лектор создает 

свою тематику лекций, которую в устной или письменной форме представляет студентам. 

В создании своего авторского лекционного курса преподаватель руководствуется двумя 

документами – ФГОС и рабочей программой.   Совершенно недостаточно только слушать 

лекции. Важно студенту понять, что лекция есть своеобразная творческая форма 

самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным соучастником лекции: думать, 

сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями, войти в логику изложения материала 

лектором, по возможности вступать с ним в мысленную полемику, следить за ходом его 

мыслей, за его аргументацией, находить в ней кажущиеся вам слабости. Во время лекции 

можно задать лектору вопрос, конечно, в письменной форме, чтобы не мешать ему, не 

нарушать его логики. Вопросы можно задать и во время перерыва (письменно или устно), 

а также после лекции или перед началом очередной, конечно, до окончания, во время 

перерыва - начало очередной лекции нельзя прерывать вопросами. Лектор найдет формы и 

способы реагирования на вопросы студентов. 

К текстуальной записи лекции не надо стремиться. Важно зафиксировать основные идеи, 

положения, обобщения, выводы. Работа над записью лекции завершается дома. На свежую 

голову (пока еще лекция в памяти) надо уточнить то, что записано, обогатить запись тем, 

что не удалось зафиксировать в ходе лекции, записать в виде вопросов то, что надо 

прояснить, до конца понять. Важно соотнести материал лекции с темой рабочей программы 

и установить, какие ее вопросы нашли освещение в прослушанной лекции. Тогда полезно 

обращаться и к учебнику. Лекция и учебник не заменяют, а дополняют друг друга. 

 

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

     Система практических занятий нацелена на закрепление теоретического материала  и на  

выработку умений и навыков индивидуально-исследовательского характера в работе с 

языковыми явлениями, на  приобретение навыков работы с научной и учебной литературой, 

овладение нормами устной и письменной речи; на формирование умений наблюдать, 

сопоставлять, противопоставлять и обобщать факты языка. 

На практических занятиях необходимо овладеть связанными с решением учебно-

профессиональных задач умениями: 

определять научные понятия; 

квалифицировать различные языковые явления и иллюстрировать их фактическим 

материалом; 

разграничивать языковые единицы и анализировать их значение и форму; 



определять системные связи языковых единиц и их функции; 

производить полный лингвистический анализ языковых единиц, делать выводы по 

результатам проведенного анализа; 

свободно ориентироваться в современных лингвистических направлениях; 

совершенствовать владение нормами русского литературного языка; 

комментировать особенности употребления слов, синтаксических единиц, грамматических 

форм; 

пользоваться различными энциклопедическими, лингвистическими и 

литературоведческими словарями и справочниками; 

самостоятельно пополнять и углублять лингвистические знания. 

При подготовке к практическим занятиям можно использовать следующие рекомендации:  

Прочитайте внимательно задания к данному занятию и список рекомендованной 

литературы.  

Изучите материал по учебным пособиям, монографиям, периодическим изданиям, 

проанализируйте различные точки зрения.  

Законспектируйте необходимую литературу по указанию преподавателя. Выполните 

практические задания  по указанию преподавателя. Проверьте себя по вопросам для 

самоконтроля и перечню вопросов к занятию. 

Выполнение практических заданий к каждому занятию позволяет успешно подготовиться 

к зачету и овладеть профессиональными умениями, необходимыми в ходе педагогической 

практики. В случае пропуска практического занятия студент может воспользоваться 

содержанием различных блоков учебно-методического комплекса (лекции, практические 

занятия, контрольные вопросы и тесты) для самоподготовки и освоения темы.  Для 

самоконтроля можно использовать вопросы, предлагаемые к практическим занятиям, а 

также примерные варианты тестовых заданий (печатный и электронный варианты). При 

работе с тестовой системой  необходимо внимательно прочитать инструкцию, обратить 

внимание на время тестирования. На вопросы можно отвечать в любой последовательности, 

возвращаясь к вопросам, вызвавшим затруднение. Результаты теста будут выведены на 

экран после нажатия кнопки «Завершить тестирование».   После прохождения пробного 

теста необходимо вернуться к разделам и темам, процент выполнения заданий в которых 

был недостаточным.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной работы и наряду с 

подготовкой к практическим занятиям предполагает подготовку индивидуальных заданий 

по актуальным проблемам курса, выполнение исследовательской работы.  

Для изучения дисциплины предлагается список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература предназначена для обязательного изучения,  дополнительная – 

поможет более глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские 

задания и  выполнить задания для самостоятельной работы и т.д.  

Самостоятельная работа студентов предполагает разработку отдельных тем по курсу, 

написание самостоятельных работ, способствующих организации контроля за усвоением 

знаний и формированием умений студентов и подготовке их к зачету. 

    Самостоятельная работа студентов (СРС) подразделяется на обязательную и 

контролируемую (КРС). Обязательная СРС обеспечивает подготовку студентов к текущим 



аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студентов на 

занятиях. Оценки, полученные при этом студентами, формируют рейтинговую оценку 

текущей успеваемости за каждый месяц. Контролируемая СРС направлена на углубление и 

закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной 

дисциплины. Оценка таких форм СРС осуществляется во время контактных часов с 

преподавателем, включая индивидуальную работу преподавателя со студентом. КСР 

подразделяется на работу: 1) включенную в план самостоятельной работы каждого 

студента; 2) включаемую в план СРС по выбору студента. 

  Формы контроля за СРС в зависимости от формы СРС могут быть: 

выборочный опрос на аудиторных занятиях; 

индивидуальная беседа; 

сообщение на лекции; 

сообщение на практическом занятии; 

проверка письменных работ, рефератов и др.; 

контрольные и самостоятельные аудиторные работы; 

выступления с сообщениями, докладами и др. 

   Виды СРС: 

1. Доработка конспектов лекций: подбор, изучение, анализ и конспектирование 

рекомендованной литературы. 

2. Самостоятельное изучение отдельных тем учебной программы (или отдельных вопросов 

темы) с последующим контролем выполнения задания; предоставлением рефератов, 

комментариев, устный ответ. 

3.Составление конспектов научной, учебно-методической литературы. 

4.Реферирование, аннотирование учебных, научных текстов. 

5.Подбор иллюстративного материала к положениям лекции или практического занятия. 

6. Составление собственных заданий на заданную тему. 

7. Анализ языкового материала. 

8 Подбор примеров из художественной и публицистической литературы собственных 

примеров в соответствии с заданием преподавателя. 

    

   К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

   Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой. 

 Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. Основная 

литература предназначена для обязательного изучения, дополнительная – поможет более 

глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские задания и выполнить 

задания для самостоятельной работы и т.д.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 

является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех 

или иных теоретических вопросов.  

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной 

литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных 

взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал 

обучающегося.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия.  

Рекомендации магистранту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые 

следует раскрыть в докладе;  



 - представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного 

доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

Требования:  

- к оформлению научного доклада: шрифт – Times New Roman, размер шрифта -14, 

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, 

форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном 

листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование 

дисциплины, тема доклада, ФИО студента;  

- к структуре доклада: введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная 

часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной 

литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В 

конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, выполнившего работу.  

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы.  

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

  Целью написания рефератов является: 

- привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи магистранта при написании реферата: 

-    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

-    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

-    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Структура реферата. 

1. Титульный  лист. 



На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя;  

2. Оглавление. 

 Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата.  

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 

плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям, принятым в университете. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей 

- 2 см.  Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

3.4. Методические рекомендации по проведению собеседования 

Собеседование преподавателя и обучающегося  проводится по заранее определенным 

контрольным вопросам. Целью собеседования является формирование у студента навыков 

анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы. От обучающегося требуется: владение изученным в ходе учебного процесса 

материалом, относящимся к рассматриваемой проблеме; знание разных точек зрения, 

высказанных в научной литературе по соответствующей проблеме, умение сопоставлять их 



между собой; наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его 

аргументировать. 

            Собеседование - это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления 

знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные 

вопросы, возникающие у студента в процессе изучения учебного материала. Однако 

собеседование - не консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения 

отобранного материала, пробудить у студента стремление к чтению дополнительной  

литературы. 

         Подготовка к собеседованию начинается с установочной консультации 

преподавателя, на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует 

литературу для изучения и объясняет процедуру проведения собеседования. Преподаватель 

дает рекомендации по изучению источников и литературы, вопросов для самопроверки и 

кратких конспектов ответа с перечислением основных фактов, относящихся к пунктам 

плана каждой темы. Это должно помочь студентам целенаправленно организовать работу 

по овладению материалом и его запоминанию. При подготовке к собеседованию следует, 

прежде всего, просмотреть конспекты лекций и практических занятий и отметить в них 

имеющиеся вопросы собеседования. Если какие-то вопросы вынесены преподавателем на 

самостоятельное изучение, следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной 

преподавателем в качестве источника сведений. Обычно преподаватель задает несколько 

кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень добросовестности работы с 

литературой, проверяет конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо сторона 

проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. По итогам собеседования 

выставляется дифференцированная оценка по пятибалльной системе. 
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1. Общие положения 

Методические указания  по  освоению  дисциплины  «История»  адресованы  

студентам бакалавриата  очной и заочной  форм обучения.  Учебным планом по 

направлению подготовки 45.03.01 «Филология» (профиль «Отечественная филология») 

предусмотрены следующие виды занятий: 

– лекции; 

– практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) 

  Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм 

самостоятельной работы. Сетка часов, отведенная для лекционного курса, не позволяет 

реализовать в лекциях всей учебной программы. Исходя из этого, каждый лектор создает 

свою тематику лекций, которую в устной или письменной форме представляет студентам. 

В создании своего авторского лекционного курса преподаватель руководствуется двумя 

документами – ФГОС и рабочей программой.   Совершенно недостаточно только слушать 

лекции. Важно студенту понять, что лекция есть своеобразная творческая форма 

самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным соучастником лекции: думать, 

сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями, войти в логику изложения материала 

лектором, по возможности вступать с ним в мысленную полемику, следить за ходом его 

мыслей, за его аргументацией, находить в ней кажущиеся вам слабости. Во время лекции 

можно задать лектору вопрос, конечно, в письменной форме, чтобы не мешать ему, не 

нарушать его логики. Вопросы можно задать и во время перерыва (письменно или устно), 

а также после лекции или перед началом очередной, конечно, до окончания, во время 

перерыва - начало очередной лекции нельзя прерывать вопросами. Лектор найдет формы и 

способы реагирования на вопросы студентов. 

К текстуальной записи лекции не надо стремиться. Важно зафиксировать основные идеи, 

положения, обобщения, выводы. Работа над записью лекции завершается дома. На свежую 

голову (пока еще лекция в памяти) надо уточнить то, что записано, обогатить запись тем, 

что не удалось зафиксировать в ходе лекции, записать в виде вопросов то, что надо 

прояснить, до конца понять. Важно соотнести материал лекции с темой рабочей программы 

и установить, какие ее вопросы нашли освещение в прослушанной лекции. Тогда полезно 

обращаться и к учебнику. Лекция и учебник не заменяют, а дополняют друг друга. 

 

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

     Система практических занятий нацелена на закрепление теоретического материала  и на  

выработку умений и навыков индивидуально-исследовательского характера в работе с 

языковыми явлениями, на  приобретение навыков работы с научной и учебной литературой, 

овладение нормами устной и письменной речи; на формирование умений наблюдать, 

сопоставлять, противопоставлять и обобщать факты языка. 

На практических занятиях необходимо овладеть связанными с решением учебно-

профессиональных задач умениями: 

определять научные понятия; 

квалифицировать различные языковые явления и иллюстрировать их фактическим 

материалом; 

разграничивать языковые единицы и анализировать их значение и форму; 



определять системные связи языковых единиц и их функции; 

производить полный лингвистический анализ языковых единиц, делать выводы по 

результатам проведенного анализа; 

свободно ориентироваться в современных лингвистических направлениях; 

совершенствовать владение нормами русского литературного языка; 

комментировать особенности употребления слов, синтаксических единиц, грамматических 

форм; 

пользоваться различными энциклопедическими, лингвистическими и 

литературоведческими словарями и справочниками; 

самостоятельно пополнять и углублять лингвистические знания. 

При подготовке к практическим занятиям можно использовать следующие рекомендации:  

Прочитайте внимательно задания к данному занятию и список рекомендованной 

литературы.  

Изучите материал по учебным пособиям, монографиям, периодическим изданиям, 

проанализируйте различные точки зрения.  

Законспектируйте необходимую литературу по указанию преподавателя. Выполните 

практические задания  по указанию преподавателя. Проверьте себя по вопросам для 

самоконтроля и перечню вопросов к занятию. 

Выполнение практических заданий к каждому занятию позволяет успешно подготовиться 

к зачету и овладеть профессиональными умениями, необходимыми в ходе педагогической 

практики. В случае пропуска практического занятия студент может воспользоваться 

содержанием различных блоков учебно-методического комплекса (лекции, практические 

занятия, контрольные вопросы и тесты) для самоподготовки и освоения темы.  Для 

самоконтроля можно использовать вопросы, предлагаемые к практическим занятиям, а 

также примерные варианты тестовых заданий (печатный и электронный варианты). При 

работе с тестовой системой  необходимо внимательно прочитать инструкцию, обратить 

внимание на время тестирования. На вопросы можно отвечать в любой последовательности, 

возвращаясь к вопросам, вызвавшим затруднение. Результаты теста будут выведены на 

экран после нажатия кнопки «Завершить тестирование».   После прохождения пробного 

теста необходимо вернуться к разделам и темам, процент выполнения заданий в которых 

был недостаточным.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной работы и наряду с 

подготовкой к практическим занятиям предполагает подготовку индивидуальных заданий 

по актуальным проблемам курса, выполнение исследовательской работы.  

Для изучения дисциплины предлагается список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература предназначена для обязательного изучения,  дополнительная – 

поможет более глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские 

задания и  выполнить задания для самостоятельной работы и т.д.  

Самостоятельная работа студентов предполагает разработку отдельных тем по курсу, 

написание самостоятельных работ, способствующих организации контроля за усвоением 

знаний и формированием умений студентов и подготовке их к зачету. 

    Самостоятельная работа студентов (СРС) подразделяется на обязательную и 

контролируемую (КРС). Обязательная СРС обеспечивает подготовку студентов к текущим 



аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студентов на 

занятиях. Оценки, полученные при этом студентами, формируют рейтинговую оценку 

текущей успеваемости за каждый месяц. Контролируемая СРС направлена на углубление и 

закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной 

дисциплины. Оценка таких форм СРС осуществляется во время контактных часов с 

преподавателем, включая индивидуальную работу преподавателя со студентом. КСР 

подразделяется на работу: 1) включенную в план самостоятельной работы каждого 

студента; 2) включаемую в план СРС по выбору студента. 

  Формы контроля за СРС в зависимости от формы СРС могут быть: 

выборочный опрос на аудиторных занятиях; 

индивидуальная беседа; 

сообщение на лекции; 

сообщение на практическом занятии; 

проверка письменных работ, рефератов и др.; 

контрольные и самостоятельные аудиторные работы; 

выступления с сообщениями, докладами и др. 

   Виды СРС: 

1. Доработка конспектов лекций: подбор, изучение, анализ и конспектирование 

рекомендованной литературы. 

2. Самостоятельное изучение отдельных тем учебной программы (или отдельных вопросов 

темы) с последующим контролем выполнения задания; предоставлением рефератов, 

комментариев, устный ответ. 

3.Составление конспектов научной, учебно-методической литературы. 

4.Реферирование, аннотирование учебных, научных текстов. 

5.Подбор иллюстративного материала к положениям лекции или практического занятия. 

6. Составление собственных заданий на заданную тему. 

7. Анализ языкового материала. 

8 Подбор примеров из художественной и публицистической литературы собственных 

примеров в соответствии с заданием преподавателя. 

    

   К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

   Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой. 

 Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. Основная 

литература предназначена для обязательного изучения, дополнительная – поможет более 

глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские задания и выполнить 

задания для самостоятельной работы и т.д.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 

является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех 

или иных теоретических вопросов.  

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной 

литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных 

взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал 

обучающегося.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия.  

Рекомендации магистранту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые 

следует раскрыть в докладе;  



 - представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного 

доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

Требования:  

- к оформлению научного доклада: шрифт – Times New Roman, размер шрифта -14, 

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, 

форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном 

листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование 

дисциплины, тема доклада, ФИО студента;  

- к структуре доклада: введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная 

часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной 

литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В 

конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, выполнившего работу.  

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы.  

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

  Целью написания рефератов является: 

- привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи магистранта при написании реферата: 

-    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

-    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

-    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Структура реферата. 

1. Титульный  лист. 



На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя;  

2. Оглавление. 

 Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата.  

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 

плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям, принятым в университете. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей 

- 2 см.  Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

3.4. Методические рекомендации по проведению собеседования 

Собеседование преподавателя и обучающегося  проводится по заранее определенным 

контрольным вопросам. Целью собеседования является формирование у студента навыков 

анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы. От обучающегося требуется: владение изученным в ходе учебного процесса 

материалом, относящимся к рассматриваемой проблеме; знание разных точек зрения, 

высказанных в научной литературе по соответствующей проблеме, умение сопоставлять их 



между собой; наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его 

аргументировать. 

            Собеседование - это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления 

знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные 

вопросы, возникающие у студента в процессе изучения учебного материала. Однако 

собеседование - не консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения 

отобранного материала, пробудить у студента стремление к чтению дополнительной  

литературы. 

         Подготовка к собеседованию начинается с установочной консультации 

преподавателя, на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует 

литературу для изучения и объясняет процедуру проведения собеседования. Преподаватель 

дает рекомендации по изучению источников и литературы, вопросов для самопроверки и 

кратких конспектов ответа с перечислением основных фактов, относящихся к пунктам 

плана каждой темы. Это должно помочь студентам целенаправленно организовать работу 

по овладению материалом и его запоминанию. При подготовке к собеседованию следует, 

прежде всего, просмотреть конспекты лекций и практических занятий и отметить в них 

имеющиеся вопросы собеседования. Если какие-то вопросы вынесены преподавателем на 

самостоятельное изучение, следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной 

преподавателем в качестве источника сведений. Обычно преподаватель задает несколько 

кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень добросовестности работы с 

литературой, проверяет конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо сторона 

проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. По итогам собеседования 

выставляется дифференцированная оценка по пятибалльной системе. 
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1. Общие положения 

Методические указания  по  освоению  дисциплины  «Иностранный язык»  

адресованы  студентам бакалавриата  очной и заочной  форм обучения.  Учебным планом 

по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» (профиль «Отечественная филология») 

предусмотрены следующие виды занятий: 

– лекции; 

– практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) 

  Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм 

самостоятельной работы. Сетка часов, отведенная для лекционного курса, не позволяет 

реализовать в лекциях всей учебной программы. Исходя из этого, каждый лектор создает 

свою тематику лекций, которую в устной или письменной форме представляет студентам. 

В создании своего авторского лекционного курса преподаватель руководствуется двумя 

документами – ФГОС и рабочей программой.   Совершенно недостаточно только слушать 

лекции. Важно студенту понять, что лекция есть своеобразная творческая форма 

самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным соучастником лекции: думать, 

сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями, войти в логику изложения материала 

лектором, по возможности вступать с ним в мысленную полемику, следить за ходом его 

мыслей, за его аргументацией, находить в ней кажущиеся вам слабости. Во время лекции 

можно задать лектору вопрос, конечно, в письменной форме, чтобы не мешать ему, не 

нарушать его логики. Вопросы можно задать и во время перерыва (письменно или устно), 

а также после лекции или перед началом очередной, конечно, до окончания, во время 

перерыва - начало очередной лекции нельзя прерывать вопросами. Лектор найдет формы и 

способы реагирования на вопросы студентов. 

К текстуальной записи лекции не надо стремиться. Важно зафиксировать основные идеи, 

положения, обобщения, выводы. Работа над записью лекции завершается дома. На свежую 

голову (пока еще лекция в памяти) надо уточнить то, что записано, обогатить запись тем, 

что не удалось зафиксировать в ходе лекции, записать в виде вопросов то, что надо 

прояснить, до конца понять. Важно соотнести материал лекции с темой рабочей программы 

и установить, какие ее вопросы нашли освещение в прослушанной лекции. Тогда полезно 

обращаться и к учебнику. Лекция и учебник не заменяют, а дополняют друг друга. 

 

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

     Система практических занятий нацелена на закрепление теоретического материала  и на  

выработку умений и навыков индивидуально-исследовательского характера в работе с 

языковыми явлениями, на  приобретение навыков работы с научной и учебной литературой, 

овладение нормами устной и письменной речи; на формирование умений наблюдать, 

сопоставлять, противопоставлять и обобщать факты языка. 

На практических занятиях необходимо овладеть связанными с решением учебно-

профессиональных задач умениями: 

определять научные понятия; 

квалифицировать различные языковые явления и иллюстрировать их фактическим 

материалом; 

разграничивать языковые единицы и анализировать их значение и форму; 



определять системные связи языковых единиц и их функции; 

производить полный лингвистический анализ языковых единиц, делать выводы по 

результатам проведенного анализа; 

свободно ориентироваться в современных лингвистических направлениях; 

совершенствовать владение нормами русского литературного языка; 

комментировать особенности употребления слов, синтаксических единиц, грамматических 

форм; 

пользоваться различными энциклопедическими, лингвистическими и 

литературоведческими словарями и справочниками; 

самостоятельно пополнять и углублять лингвистические знания. 

При подготовке к практическим занятиям можно использовать следующие рекомендации:  

Прочитайте внимательно задания к данному занятию и список рекомендованной 

литературы.  

Изучите материал по учебным пособиям, монографиям, периодическим изданиям, 

проанализируйте различные точки зрения.  

Законспектируйте необходимую литературу по указанию преподавателя. Выполните 

практические задания  по указанию преподавателя. Проверьте себя по вопросам для 

самоконтроля и перечню вопросов к занятию. 

Выполнение практических заданий к каждому занятию позволяет успешно подготовиться 

к зачету и овладеть профессиональными умениями, необходимыми в ходе педагогической 

практики. В случае пропуска практического занятия студент может воспользоваться 

содержанием различных блоков учебно-методического комплекса (лекции, практические 

занятия, контрольные вопросы и тесты) для самоподготовки и освоения темы.  Для 

самоконтроля можно использовать вопросы, предлагаемые к практическим занятиям, а 

также примерные варианты тестовых заданий (печатный и электронный варианты). При 

работе с тестовой системой  необходимо внимательно прочитать инструкцию, обратить 

внимание на время тестирования. На вопросы можно отвечать в любой последовательности, 

возвращаясь к вопросам, вызвавшим затруднение. Результаты теста будут выведены на 

экран после нажатия кнопки «Завершить тестирование».   После прохождения пробного 

теста необходимо вернуться к разделам и темам, процент выполнения заданий в которых 

был недостаточным.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной работы и наряду с 

подготовкой к практическим занятиям предполагает подготовку индивидуальных заданий 

по актуальным проблемам курса, выполнение исследовательской работы.  

Для изучения дисциплины предлагается список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература предназначена для обязательного изучения,  дополнительная – 

поможет более глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские 

задания и  выполнить задания для самостоятельной работы и т.д.  

Самостоятельная работа студентов предполагает разработку отдельных тем по курсу, 

написание самостоятельных работ, способствующих организации контроля за усвоением 

знаний и формированием умений студентов и подготовке их к зачету. 

    Самостоятельная работа студентов (СРС) подразделяется на обязательную и 

контролируемую (КРС). Обязательная СРС обеспечивает подготовку студентов к текущим 



аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студентов на 

занятиях. Оценки, полученные при этом студентами, формируют рейтинговую оценку 

текущей успеваемости за каждый месяц. Контролируемая СРС направлена на углубление и 

закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной 

дисциплины. Оценка таких форм СРС осуществляется во время контактных часов с 

преподавателем, включая индивидуальную работу преподавателя со студентом. КСР 

подразделяется на работу: 1) включенную в план самостоятельной работы каждого 

студента; 2) включаемую в план СРС по выбору студента. 

  Формы контроля за СРС в зависимости от формы СРС могут быть: 

выборочный опрос на аудиторных занятиях; 

индивидуальная беседа; 

сообщение на лекции; 

сообщение на практическом занятии; 

проверка письменных работ, рефератов и др.; 

контрольные и самостоятельные аудиторные работы; 

выступления с сообщениями, докладами и др. 

   Виды СРС: 

1. Доработка конспектов лекций: подбор, изучение, анализ и конспектирование 

рекомендованной литературы. 

2. Самостоятельное изучение отдельных тем учебной программы (или отдельных вопросов 

темы) с последующим контролем выполнения задания; предоставлением рефератов, 

комментариев, устный ответ. 

3.Составление конспектов научной, учебно-методической литературы. 

4.Реферирование, аннотирование учебных, научных текстов. 

5.Подбор иллюстративного материала к положениям лекции или практического занятия. 

6. Составление собственных заданий на заданную тему. 

7. Анализ языкового материала. 

8 Подбор примеров из художественной и публицистической литературы собственных 

примеров в соответствии с заданием преподавателя. 

    

   К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

   Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой. 

 Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. Основная 

литература предназначена для обязательного изучения, дополнительная – поможет более 

глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские задания и выполнить 

задания для самостоятельной работы и т.д.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 

является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех 

или иных теоретических вопросов.  

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной 

литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных 

взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал 

обучающегося.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия.  

Рекомендации магистранту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые 

следует раскрыть в докладе;  



 - представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного 

доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

Требования:  

- к оформлению научного доклада: шрифт – Times New Roman, размер шрифта -14, 

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, 

форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном 

листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование 

дисциплины, тема доклада, ФИО студента;  

- к структуре доклада: введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная 

часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной 

литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В 

конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, выполнившего работу.  

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы.  

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

  Целью написания рефератов является: 

- привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи магистранта при написании реферата: 

-    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

-    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

-    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Структура реферата. 

1. Титульный  лист. 



На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя;  

2. Оглавление. 

 Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата.  

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 

плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям, принятым в университете. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей 

- 2 см.  Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

3.4. Методические рекомендации по проведению собеседования 

Собеседование преподавателя и обучающегося  проводится по заранее определенным 

контрольным вопросам. Целью собеседования является формирование у студента навыков 

анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы. От обучающегося требуется: владение изученным в ходе учебного процесса 

материалом, относящимся к рассматриваемой проблеме; знание разных точек зрения, 

высказанных в научной литературе по соответствующей проблеме, умение сопоставлять их 



между собой; наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его 

аргументировать. 

            Собеседование - это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления 

знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные 

вопросы, возникающие у студента в процессе изучения учебного материала. Однако 

собеседование - не консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения 

отобранного материала, пробудить у студента стремление к чтению дополнительной  

литературы. 

         Подготовка к собеседованию начинается с установочной консультации 

преподавателя, на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует 

литературу для изучения и объясняет процедуру проведения собеседования. Преподаватель 

дает рекомендации по изучению источников и литературы, вопросов для самопроверки и 

кратких конспектов ответа с перечислением основных фактов, относящихся к пунктам 

плана каждой темы. Это должно помочь студентам целенаправленно организовать работу 

по овладению материалом и его запоминанию. При подготовке к собеседованию следует, 

прежде всего, просмотреть конспекты лекций и практических занятий и отметить в них 

имеющиеся вопросы собеседования. Если какие-то вопросы вынесены преподавателем на 

самостоятельное изучение, следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной 

преподавателем в качестве источника сведений. Обычно преподаватель задает несколько 

кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень добросовестности работы с 

литературой, проверяет конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо сторона 

проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. По итогам собеседования 

выставляется дифференцированная оценка по пятибалльной системе. 
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1. Общие положения 

Методические указания  по  освоению  дисциплины  «Правоведение»  адресованы  

студентам бакалавриата  очной и заочной  форм обучения.  Учебным планом по 

направлению подготовки 45.03.01 «Филология» (профиль «Отечественная филология») 

предусмотрены следующие виды занятий: 

– лекции; 

– практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) 

  Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм 

самостоятельной работы. Сетка часов, отведенная для лекционного курса, не позволяет 

реализовать в лекциях всей учебной программы. Исходя из этого, каждый лектор создает 

свою тематику лекций, которую в устной или письменной форме представляет студентам. 

В создании своего авторского лекционного курса преподаватель руководствуется двумя 

документами – ФГОС и рабочей программой.   Совершенно недостаточно только слушать 

лекции. Важно студенту понять, что лекция есть своеобразная творческая форма 

самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным соучастником лекции: думать, 

сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями, войти в логику изложения материала 

лектором, по возможности вступать с ним в мысленную полемику, следить за ходом его 

мыслей, за его аргументацией, находить в ней кажущиеся вам слабости. Во время лекции 

можно задать лектору вопрос, конечно, в письменной форме, чтобы не мешать ему, не 

нарушать его логики. Вопросы можно задать и во время перерыва (письменно или устно), 

а также после лекции или перед началом очередной, конечно, до окончания, во время 

перерыва - начало очередной лекции нельзя прерывать вопросами. Лектор найдет формы и 

способы реагирования на вопросы студентов. 

К текстуальной записи лекции не надо стремиться. Важно зафиксировать основные идеи, 

положения, обобщения, выводы. Работа над записью лекции завершается дома. На свежую 

голову (пока еще лекция в памяти) надо уточнить то, что записано, обогатить запись тем, 

что не удалось зафиксировать в ходе лекции, записать в виде вопросов то, что надо 

прояснить, до конца понять. Важно соотнести материал лекции с темой рабочей программы 

и установить, какие ее вопросы нашли освещение в прослушанной лекции. Тогда полезно 

обращаться и к учебнику. Лекция и учебник не заменяют, а дополняют друг друга. 

 

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

     Система практических занятий нацелена на закрепление теоретического материала  и на  

выработку умений и навыков индивидуально-исследовательского характера в работе с 

языковыми явлениями, на  приобретение навыков работы с научной и учебной литературой, 

овладение нормами устной и письменной речи; на формирование умений наблюдать, 

сопоставлять, противопоставлять и обобщать факты языка. 

На практических занятиях необходимо овладеть связанными с решением учебно-

профессиональных задач умениями: 

определять научные понятия; 

квалифицировать различные языковые явления и иллюстрировать их фактическим 

материалом; 

разграничивать языковые единицы и анализировать их значение и форму; 



определять системные связи языковых единиц и их функции; 

производить полный лингвистический анализ языковых единиц, делать выводы по 

результатам проведенного анализа; 

свободно ориентироваться в современных лингвистических направлениях; 

совершенствовать владение нормами русского литературного языка; 

комментировать особенности употребления слов, синтаксических единиц, грамматических 

форм; 

пользоваться различными энциклопедическими, лингвистическими и 

литературоведческими словарями и справочниками; 

самостоятельно пополнять и углублять лингвистические знания. 

При подготовке к практическим занятиям можно использовать следующие рекомендации:  

Прочитайте внимательно задания к данному занятию и список рекомендованной 

литературы.  

Изучите материал по учебным пособиям, монографиям, периодическим изданиям, 

проанализируйте различные точки зрения.  

Законспектируйте необходимую литературу по указанию преподавателя. Выполните 

практические задания  по указанию преподавателя. Проверьте себя по вопросам для 

самоконтроля и перечню вопросов к занятию. 

Выполнение практических заданий к каждому занятию позволяет успешно подготовиться 

к зачету и овладеть профессиональными умениями, необходимыми в ходе педагогической 

практики. В случае пропуска практического занятия студент может воспользоваться 

содержанием различных блоков учебно-методического комплекса (лекции, практические 

занятия, контрольные вопросы и тесты) для самоподготовки и освоения темы.  Для 

самоконтроля можно использовать вопросы, предлагаемые к практическим занятиям, а 

также примерные варианты тестовых заданий (печатный и электронный варианты). При 

работе с тестовой системой  необходимо внимательно прочитать инструкцию, обратить 

внимание на время тестирования. На вопросы можно отвечать в любой последовательности, 

возвращаясь к вопросам, вызвавшим затруднение. Результаты теста будут выведены на 

экран после нажатия кнопки «Завершить тестирование».   После прохождения пробного 

теста необходимо вернуться к разделам и темам, процент выполнения заданий в которых 

был недостаточным.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной работы и наряду с 

подготовкой к практическим занятиям предполагает подготовку индивидуальных заданий 

по актуальным проблемам курса, выполнение исследовательской работы.  

Для изучения дисциплины предлагается список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература предназначена для обязательного изучения,  дополнительная – 

поможет более глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские 

задания и  выполнить задания для самостоятельной работы и т.д.  

Самостоятельная работа студентов предполагает разработку отдельных тем по курсу, 

написание самостоятельных работ, способствующих организации контроля за усвоением 

знаний и формированием умений студентов и подготовке их к зачету. 

    Самостоятельная работа студентов (СРС) подразделяется на обязательную и 

контролируемую (КРС). Обязательная СРС обеспечивает подготовку студентов к текущим 



аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студентов на 

занятиях. Оценки, полученные при этом студентами, формируют рейтинговую оценку 

текущей успеваемости за каждый месяц. Контролируемая СРС направлена на углубление и 

закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной 

дисциплины. Оценка таких форм СРС осуществляется во время контактных часов с 

преподавателем, включая индивидуальную работу преподавателя со студентом. КСР 

подразделяется на работу: 1) включенную в план самостоятельной работы каждого 

студента; 2) включаемую в план СРС по выбору студента. 

  Формы контроля за СРС в зависимости от формы СРС могут быть: 

выборочный опрос на аудиторных занятиях; 

индивидуальная беседа; 

сообщение на лекции; 

сообщение на практическом занятии; 

проверка письменных работ, рефератов и др.; 

контрольные и самостоятельные аудиторные работы; 

выступления с сообщениями, докладами и др. 

   Виды СРС: 

1. Доработка конспектов лекций: подбор, изучение, анализ и конспектирование 

рекомендованной литературы. 

2. Самостоятельное изучение отдельных тем учебной программы (или отдельных вопросов 

темы) с последующим контролем выполнения задания; предоставлением рефератов, 

комментариев, устный ответ. 

3.Составление конспектов научной, учебно-методической литературы. 

4.Реферирование, аннотирование учебных, научных текстов. 

5.Подбор иллюстративного материала к положениям лекции или практического занятия. 

6. Составление собственных заданий на заданную тему. 

7. Анализ языкового материала. 

8 Подбор примеров из художественной и публицистической литературы собственных 

примеров в соответствии с заданием преподавателя. 

    

   К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

   Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой. 

 Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. Основная 

литература предназначена для обязательного изучения, дополнительная – поможет более 

глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские задания и выполнить 

задания для самостоятельной работы и т.д.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 

является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех 

или иных теоретических вопросов.  

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной 

литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных 

взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал 

обучающегося.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия.  

Рекомендации магистранту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые 

следует раскрыть в докладе;  



 - представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного 

доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

Требования:  

- к оформлению научного доклада: шрифт – Times New Roman, размер шрифта -14, 

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, 

форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном 

листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование 

дисциплины, тема доклада, ФИО студента;  

- к структуре доклада: введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная 

часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной 

литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В 

конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, выполнившего работу.  

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы.  

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

  Целью написания рефератов является: 

- привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи магистранта при написании реферата: 

-    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

-    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

-    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Структура реферата. 

1. Титульный  лист. 



На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя;  

2. Оглавление. 

 Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата.  

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 

плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям, принятым в университете. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей 

- 2 см.  Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

3.4. Методические рекомендации по проведению собеседования 

Собеседование преподавателя и обучающегося  проводится по заранее определенным 

контрольным вопросам. Целью собеседования является формирование у студента навыков 

анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы. От обучающегося требуется: владение изученным в ходе учебного процесса 

материалом, относящимся к рассматриваемой проблеме; знание разных точек зрения, 

высказанных в научной литературе по соответствующей проблеме, умение сопоставлять их 



между собой; наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его 

аргументировать. 

            Собеседование - это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления 

знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные 

вопросы, возникающие у студента в процессе изучения учебного материала. Однако 

собеседование - не консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения 

отобранного материала, пробудить у студента стремление к чтению дополнительной  

литературы. 

         Подготовка к собеседованию начинается с установочной консультации 

преподавателя, на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует 

литературу для изучения и объясняет процедуру проведения собеседования. Преподаватель 

дает рекомендации по изучению источников и литературы, вопросов для самопроверки и 

кратких конспектов ответа с перечислением основных фактов, относящихся к пунктам 

плана каждой темы. Это должно помочь студентам целенаправленно организовать работу 

по овладению материалом и его запоминанию. При подготовке к собеседованию следует, 

прежде всего, просмотреть конспекты лекций и практических занятий и отметить в них 

имеющиеся вопросы собеседования. Если какие-то вопросы вынесены преподавателем на 

самостоятельное изучение, следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной 

преподавателем в качестве источника сведений. Обычно преподаватель задает несколько 

кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень добросовестности работы с 

литературой, проверяет конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо сторона 

проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. По итогам собеседования 

выставляется дифференцированная оценка по пятибалльной системе. 
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1. Общие положения 

Методические указания  по  освоению  дисциплины  «Безопасность 

жизнедеятельности»  адресованы  студентам бакалавриата  очной и заочной  форм 

обучения.  Учебным планом по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» (профиль 

«Отечественная филология») предусмотрены следующие виды занятий: 

– лекции; 

– практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) 

  Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм 

самостоятельной работы. Сетка часов, отведенная для лекционного курса, не позволяет 

реализовать в лекциях всей учебной программы. Исходя из этого, каждый лектор создает 

свою тематику лекций, которую в устной или письменной форме представляет студентам. 

В создании своего авторского лекционного курса преподаватель руководствуется двумя 

документами – ФГОС и рабочей программой.   Совершенно недостаточно только слушать 

лекции. Важно студенту понять, что лекция есть своеобразная творческая форма 

самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным соучастником лекции: думать, 

сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями, войти в логику изложения материала 

лектором, по возможности вступать с ним в мысленную полемику, следить за ходом его 

мыслей, за его аргументацией, находить в ней кажущиеся вам слабости. Во время лекции 

можно задать лектору вопрос, конечно, в письменной форме, чтобы не мешать ему, не 

нарушать его логики. Вопросы можно задать и во время перерыва (письменно или устно), 

а также после лекции или перед началом очередной, конечно, до окончания, во время 

перерыва - начало очередной лекции нельзя прерывать вопросами. Лектор найдет формы и 

способы реагирования на вопросы студентов. 

К текстуальной записи лекции не надо стремиться. Важно зафиксировать основные идеи, 

положения, обобщения, выводы. Работа над записью лекции завершается дома. На свежую 

голову (пока еще лекция в памяти) надо уточнить то, что записано, обогатить запись тем, 

что не удалось зафиксировать в ходе лекции, записать в виде вопросов то, что надо 

прояснить, до конца понять. Важно соотнести материал лекции с темой рабочей программы 

и установить, какие ее вопросы нашли освещение в прослушанной лекции. Тогда полезно 

обращаться и к учебнику. Лекция и учебник не заменяют, а дополняют друг друга. 

 

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

     Система практических занятий нацелена на закрепление теоретического материала  и на  

выработку умений и навыков индивидуально-исследовательского характера в работе с 

языковыми явлениями, на  приобретение навыков работы с научной и учебной литературой, 

овладение нормами устной и письменной речи; на формирование умений наблюдать, 

сопоставлять, противопоставлять и обобщать факты языка. 

На практических занятиях необходимо овладеть связанными с решением учебно-

профессиональных задач умениями: 

определять научные понятия; 

квалифицировать различные языковые явления и иллюстрировать их фактическим 

материалом; 

разграничивать языковые единицы и анализировать их значение и форму; 



определять системные связи языковых единиц и их функции; 

производить полный лингвистический анализ языковых единиц, делать выводы по 

результатам проведенного анализа; 

свободно ориентироваться в современных лингвистических направлениях; 

совершенствовать владение нормами русского литературного языка; 

комментировать особенности употребления слов, синтаксических единиц, грамматических 

форм; 

пользоваться различными энциклопедическими, лингвистическими и 

литературоведческими словарями и справочниками; 

самостоятельно пополнять и углублять лингвистические знания. 

При подготовке к практическим занятиям можно использовать следующие рекомендации:  

Прочитайте внимательно задания к данному занятию и список рекомендованной 

литературы.  

Изучите материал по учебным пособиям, монографиям, периодическим изданиям, 

проанализируйте различные точки зрения.  

Законспектируйте необходимую литературу по указанию преподавателя. Выполните 

практические задания  по указанию преподавателя. Проверьте себя по вопросам для 

самоконтроля и перечню вопросов к занятию. 

Выполнение практических заданий к каждому занятию позволяет успешно подготовиться 

к зачету и овладеть профессиональными умениями, необходимыми в ходе педагогической 

практики. В случае пропуска практического занятия студент может воспользоваться 

содержанием различных блоков учебно-методического комплекса (лекции, практические 

занятия, контрольные вопросы и тесты) для самоподготовки и освоения темы.  Для 

самоконтроля можно использовать вопросы, предлагаемые к практическим занятиям, а 

также примерные варианты тестовых заданий (печатный и электронный варианты). При 

работе с тестовой системой  необходимо внимательно прочитать инструкцию, обратить 

внимание на время тестирования. На вопросы можно отвечать в любой последовательности, 

возвращаясь к вопросам, вызвавшим затруднение. Результаты теста будут выведены на 

экран после нажатия кнопки «Завершить тестирование».   После прохождения пробного 

теста необходимо вернуться к разделам и темам, процент выполнения заданий в которых 

был недостаточным.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной работы и наряду с 

подготовкой к практическим занятиям предполагает подготовку индивидуальных заданий 

по актуальным проблемам курса, выполнение исследовательской работы.  

Для изучения дисциплины предлагается список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература предназначена для обязательного изучения,  дополнительная – 

поможет более глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские 

задания и  выполнить задания для самостоятельной работы и т.д.  

Самостоятельная работа студентов предполагает разработку отдельных тем по курсу, 

написание самостоятельных работ, способствующих организации контроля за усвоением 

знаний и формированием умений студентов и подготовке их к зачету. 

    Самостоятельная работа студентов (СРС) подразделяется на обязательную и 

контролируемую (КРС). Обязательная СРС обеспечивает подготовку студентов к текущим 



аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студентов на 

занятиях. Оценки, полученные при этом студентами, формируют рейтинговую оценку 

текущей успеваемости за каждый месяц. Контролируемая СРС направлена на углубление и 

закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной 

дисциплины. Оценка таких форм СРС осуществляется во время контактных часов с 

преподавателем, включая индивидуальную работу преподавателя со студентом. КСР 

подразделяется на работу: 1) включенную в план самостоятельной работы каждого 

студента; 2) включаемую в план СРС по выбору студента. 

  Формы контроля за СРС в зависимости от формы СРС могут быть: 

выборочный опрос на аудиторных занятиях; 

индивидуальная беседа; 

сообщение на лекции; 

сообщение на практическом занятии; 

проверка письменных работ, рефератов и др.; 

контрольные и самостоятельные аудиторные работы; 

выступления с сообщениями, докладами и др. 

   Виды СРС: 

1. Доработка конспектов лекций: подбор, изучение, анализ и конспектирование 

рекомендованной литературы. 

2. Самостоятельное изучение отдельных тем учебной программы (или отдельных вопросов 

темы) с последующим контролем выполнения задания; предоставлением рефератов, 

комментариев, устный ответ. 

3.Составление конспектов научной, учебно-методической литературы. 

4.Реферирование, аннотирование учебных, научных текстов. 

5.Подбор иллюстративного материала к положениям лекции или практического занятия. 

6. Составление собственных заданий на заданную тему. 

7. Анализ языкового материала. 

8 Подбор примеров из художественной и публицистической литературы собственных 

примеров в соответствии с заданием преподавателя. 

    

   К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

   Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой. 

 Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. Основная 

литература предназначена для обязательного изучения, дополнительная – поможет более 

глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские задания и выполнить 

задания для самостоятельной работы и т.д.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 

является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех 

или иных теоретических вопросов.  

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной 

литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных 

взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал 

обучающегося.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия.  

Рекомендации магистранту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые 

следует раскрыть в докладе;  



 - представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного 

доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

Требования:  

- к оформлению научного доклада: шрифт – Times New Roman, размер шрифта -14, 

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, 

форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном 

листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование 

дисциплины, тема доклада, ФИО студента;  

- к структуре доклада: введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная 

часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной 

литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В 

конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, выполнившего работу.  

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы.  

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

  Целью написания рефератов является: 

- привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи магистранта при написании реферата: 

-    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

-    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

-    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Структура реферата. 

1. Титульный  лист. 



На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя;  

2. Оглавление. 

 Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата.  

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 

плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям, принятым в университете. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей 

- 2 см.  Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

3.4. Методические рекомендации по проведению собеседования 

Собеседование преподавателя и обучающегося  проводится по заранее определенным 

контрольным вопросам. Целью собеседования является формирование у студента навыков 

анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы. От обучающегося требуется: владение изученным в ходе учебного процесса 

материалом, относящимся к рассматриваемой проблеме; знание разных точек зрения, 

высказанных в научной литературе по соответствующей проблеме, умение сопоставлять их 



между собой; наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его 

аргументировать. 

            Собеседование - это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления 

знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные 

вопросы, возникающие у студента в процессе изучения учебного материала. Однако 

собеседование - не консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения 

отобранного материала, пробудить у студента стремление к чтению дополнительной  

литературы. 

         Подготовка к собеседованию начинается с установочной консультации 

преподавателя, на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует 

литературу для изучения и объясняет процедуру проведения собеседования. Преподаватель 

дает рекомендации по изучению источников и литературы, вопросов для самопроверки и 

кратких конспектов ответа с перечислением основных фактов, относящихся к пунктам 

плана каждой темы. Это должно помочь студентам целенаправленно организовать работу 

по овладению материалом и его запоминанию. При подготовке к собеседованию следует, 

прежде всего, просмотреть конспекты лекций и практических занятий и отметить в них 

имеющиеся вопросы собеседования. Если какие-то вопросы вынесены преподавателем на 

самостоятельное изучение, следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной 

преподавателем в качестве источника сведений. Обычно преподаватель задает несколько 

кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень добросовестности работы с 

литературой, проверяет конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо сторона 

проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. По итогам собеседования 

выставляется дифференцированная оценка по пятибалльной системе. 
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1. Общие положения 

Методические указания  по  освоению  дисциплины  «Информатика»  адресованы  

студентам бакалавриата  очной и заочной  форм обучения.  Учебным планом по 

направлению подготовки 45.03.01 «Филология» (профиль «Отечественная филология») 

предусмотрены следующие виды занятий: 

– лекции; 

– практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) 

  Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм 

самостоятельной работы. Сетка часов, отведенная для лекционного курса, не позволяет 

реализовать в лекциях всей учебной программы. Исходя из этого, каждый лектор создает 

свою тематику лекций, которую в устной или письменной форме представляет студентам. 

В создании своего авторского лекционного курса преподаватель руководствуется двумя 

документами – ФГОС и рабочей программой.   Совершенно недостаточно только слушать 

лекции. Важно студенту понять, что лекция есть своеобразная творческая форма 

самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным соучастником лекции: думать, 

сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями, войти в логику изложения материала 

лектором, по возможности вступать с ним в мысленную полемику, следить за ходом его 

мыслей, за его аргументацией, находить в ней кажущиеся вам слабости. Во время лекции 

можно задать лектору вопрос, конечно, в письменной форме, чтобы не мешать ему, не 

нарушать его логики. Вопросы можно задать и во время перерыва (письменно или устно), 

а также после лекции или перед началом очередной, конечно, до окончания, во время 

перерыва - начало очередной лекции нельзя прерывать вопросами. Лектор найдет формы и 

способы реагирования на вопросы студентов. 

К текстуальной записи лекции не надо стремиться. Важно зафиксировать основные идеи, 

положения, обобщения, выводы. Работа над записью лекции завершается дома. На свежую 

голову (пока еще лекция в памяти) надо уточнить то, что записано, обогатить запись тем, 

что не удалось зафиксировать в ходе лекции, записать в виде вопросов то, что надо 

прояснить, до конца понять. Важно соотнести материал лекции с темой рабочей программы 

и установить, какие ее вопросы нашли освещение в прослушанной лекции. Тогда полезно 

обращаться и к учебнику. Лекция и учебник не заменяют, а дополняют друг друга. 

 

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

     Система практических занятий нацелена на закрепление теоретического материала  и на  

выработку умений и навыков индивидуально-исследовательского характера в работе с 

языковыми явлениями, на  приобретение навыков работы с научной и учебной литературой, 

овладение нормами устной и письменной речи; на формирование умений наблюдать, 

сопоставлять, противопоставлять и обобщать факты языка. 

На практических занятиях необходимо овладеть связанными с решением учебно-

профессиональных задач умениями: 

определять научные понятия; 

квалифицировать различные языковые явления и иллюстрировать их фактическим 

материалом; 

разграничивать языковые единицы и анализировать их значение и форму; 



определять системные связи языковых единиц и их функции; 

производить полный лингвистический анализ языковых единиц, делать выводы по 

результатам проведенного анализа; 

свободно ориентироваться в современных лингвистических направлениях; 

совершенствовать владение нормами русского литературного языка; 

комментировать особенности употребления слов, синтаксических единиц, грамматических 

форм; 

пользоваться различными энциклопедическими, лингвистическими и 

литературоведческими словарями и справочниками; 

самостоятельно пополнять и углублять лингвистические знания. 

При подготовке к практическим занятиям можно использовать следующие рекомендации:  

Прочитайте внимательно задания к данному занятию и список рекомендованной 

литературы.  

Изучите материал по учебным пособиям, монографиям, периодическим изданиям, 

проанализируйте различные точки зрения.  

Законспектируйте необходимую литературу по указанию преподавателя. Выполните 

практические задания  по указанию преподавателя. Проверьте себя по вопросам для 

самоконтроля и перечню вопросов к занятию. 

Выполнение практических заданий к каждому занятию позволяет успешно подготовиться 

к зачету и овладеть профессиональными умениями, необходимыми в ходе педагогической 

практики. В случае пропуска практического занятия студент может воспользоваться 

содержанием различных блоков учебно-методического комплекса (лекции, практические 

занятия, контрольные вопросы и тесты) для самоподготовки и освоения темы.  Для 

самоконтроля можно использовать вопросы, предлагаемые к практическим занятиям, а 

также примерные варианты тестовых заданий (печатный и электронный варианты). При 

работе с тестовой системой  необходимо внимательно прочитать инструкцию, обратить 

внимание на время тестирования. На вопросы можно отвечать в любой последовательности, 

возвращаясь к вопросам, вызвавшим затруднение. Результаты теста будут выведены на 

экран после нажатия кнопки «Завершить тестирование».   После прохождения пробного 

теста необходимо вернуться к разделам и темам, процент выполнения заданий в которых 

был недостаточным.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной работы и наряду с 

подготовкой к практическим занятиям предполагает подготовку индивидуальных заданий 

по актуальным проблемам курса, выполнение исследовательской работы.  

Для изучения дисциплины предлагается список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература предназначена для обязательного изучения,  дополнительная – 

поможет более глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские 

задания и  выполнить задания для самостоятельной работы и т.д.  

Самостоятельная работа студентов предполагает разработку отдельных тем по курсу, 

написание самостоятельных работ, способствующих организации контроля за усвоением 

знаний и формированием умений студентов и подготовке их к зачету. 

    Самостоятельная работа студентов (СРС) подразделяется на обязательную и 

контролируемую (КРС). Обязательная СРС обеспечивает подготовку студентов к текущим 



аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студентов на 

занятиях. Оценки, полученные при этом студентами, формируют рейтинговую оценку 

текущей успеваемости за каждый месяц. Контролируемая СРС направлена на углубление и 

закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной 

дисциплины. Оценка таких форм СРС осуществляется во время контактных часов с 

преподавателем, включая индивидуальную работу преподавателя со студентом. КСР 

подразделяется на работу: 1) включенную в план самостоятельной работы каждого 

студента; 2) включаемую в план СРС по выбору студента. 

  Формы контроля за СРС в зависимости от формы СРС могут быть: 

выборочный опрос на аудиторных занятиях; 

индивидуальная беседа; 

сообщение на лекции; 

сообщение на практическом занятии; 

проверка письменных работ, рефератов и др.; 

контрольные и самостоятельные аудиторные работы; 

выступления с сообщениями, докладами и др. 

   Виды СРС: 

1. Доработка конспектов лекций: подбор, изучение, анализ и конспектирование 

рекомендованной литературы. 

2. Самостоятельное изучение отдельных тем учебной программы (или отдельных вопросов 

темы) с последующим контролем выполнения задания; предоставлением рефератов, 

комментариев, устный ответ. 

3.Составление конспектов научной, учебно-методической литературы. 

4.Реферирование, аннотирование учебных, научных текстов. 

5.Подбор иллюстративного материала к положениям лекции или практического занятия. 

6. Составление собственных заданий на заданную тему. 

7. Анализ языкового материала. 

8 Подбор примеров из художественной и публицистической литературы собственных 

примеров в соответствии с заданием преподавателя. 

    

   К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

   Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой. 

 Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. Основная 

литература предназначена для обязательного изучения, дополнительная – поможет более 

глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские задания и выполнить 

задания для самостоятельной работы и т.д.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 

является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех 

или иных теоретических вопросов.  

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной 

литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных 

взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал 

обучающегося.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия.  

Рекомендации магистранту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые 

следует раскрыть в докладе;  



 - представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного 

доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

Требования:  

- к оформлению научного доклада: шрифт – Times New Roman, размер шрифта -14, 

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, 

форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном 

листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование 

дисциплины, тема доклада, ФИО студента;  

- к структуре доклада: введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная 

часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной 

литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В 

конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, выполнившего работу.  

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы.  

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

  Целью написания рефератов является: 

- привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи магистранта при написании реферата: 

-    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

-    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

-    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Структура реферата. 

1. Титульный  лист. 



На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя;  

2. Оглавление. 

 Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата.  

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 

плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям, принятым в университете. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей 

- 2 см.  Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

3.4. Методические рекомендации по проведению собеседования 

Собеседование преподавателя и обучающегося  проводится по заранее определенным 

контрольным вопросам. Целью собеседования является формирование у студента навыков 

анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы. От обучающегося требуется: владение изученным в ходе учебного процесса 

материалом, относящимся к рассматриваемой проблеме; знание разных точек зрения, 

высказанных в научной литературе по соответствующей проблеме, умение сопоставлять их 



между собой; наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его 

аргументировать. 

            Собеседование - это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления 

знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные 

вопросы, возникающие у студента в процессе изучения учебного материала. Однако 

собеседование - не консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения 

отобранного материала, пробудить у студента стремление к чтению дополнительной  

литературы. 

         Подготовка к собеседованию начинается с установочной консультации 

преподавателя, на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует 

литературу для изучения и объясняет процедуру проведения собеседования. Преподаватель 

дает рекомендации по изучению источников и литературы, вопросов для самопроверки и 

кратких конспектов ответа с перечислением основных фактов, относящихся к пунктам 

плана каждой темы. Это должно помочь студентам целенаправленно организовать работу 

по овладению материалом и его запоминанию. При подготовке к собеседованию следует, 

прежде всего, просмотреть конспекты лекций и практических занятий и отметить в них 

имеющиеся вопросы собеседования. Если какие-то вопросы вынесены преподавателем на 

самостоятельное изучение, следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной 

преподавателем в качестве источника сведений. Обычно преподаватель задает несколько 

кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень добросовестности работы с 

литературой, проверяет конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо сторона 

проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. По итогам собеседования 

выставляется дифференцированная оценка по пятибалльной системе. 
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1. Общие положения 

Методические указания  по  освоению  дисциплины  «Основы филологии»  

адресованы  студентам бакалавриата  очной и заочной  форм обучения.  Учебным планом 

по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» (профиль «Отечественная филология») 

предусмотрены следующие виды занятий: 

– лекции; 

– практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) 

  Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм 

самостоятельной работы. Сетка часов, отведенная для лекционного курса, не позволяет 

реализовать в лекциях всей учебной программы. Исходя из этого, каждый лектор создает 

свою тематику лекций, которую в устной или письменной форме представляет студентам. 

В создании своего авторского лекционного курса преподаватель руководствуется двумя 

документами – ФГОС и рабочей программой.   Совершенно недостаточно только слушать 

лекции. Важно студенту понять, что лекция есть своеобразная творческая форма 

самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным соучастником лекции: думать, 

сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями, войти в логику изложения материала 

лектором, по возможности вступать с ним в мысленную полемику, следить за ходом его 

мыслей, за его аргументацией, находить в ней кажущиеся вам слабости. Во время лекции 

можно задать лектору вопрос, конечно, в письменной форме, чтобы не мешать ему, не 

нарушать его логики. Вопросы можно задать и во время перерыва (письменно или устно), 

а также после лекции или перед началом очередной, конечно, до окончания, во время 

перерыва - начало очередной лекции нельзя прерывать вопросами. Лектор найдет формы и 

способы реагирования на вопросы студентов. 

К текстуальной записи лекции не надо стремиться. Важно зафиксировать основные идеи, 

положения, обобщения, выводы. Работа над записью лекции завершается дома. На свежую 

голову (пока еще лекция в памяти) надо уточнить то, что записано, обогатить запись тем, 

что не удалось зафиксировать в ходе лекции, записать в виде вопросов то, что надо 

прояснить, до конца понять. Важно соотнести материал лекции с темой рабочей программы 

и установить, какие ее вопросы нашли освещение в прослушанной лекции. Тогда полезно 

обращаться и к учебнику. Лекция и учебник не заменяют, а дополняют друг друга. 

 

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

     Система практических занятий нацелена на закрепление теоретического материала  и на  

выработку умений и навыков индивидуально-исследовательского характера в работе с 

языковыми явлениями, на  приобретение навыков работы с научной и учебной литературой, 

овладение нормами устной и письменной речи; на формирование умений наблюдать, 

сопоставлять, противопоставлять и обобщать факты языка. 

На практических занятиях необходимо овладеть связанными с решением учебно-

профессиональных задач умениями: 

определять научные понятия; 

квалифицировать различные языковые явления и иллюстрировать их фактическим 

материалом; 

разграничивать языковые единицы и анализировать их значение и форму; 



определять системные связи языковых единиц и их функции; 

производить полный лингвистический анализ языковых единиц, делать выводы по 

результатам проведенного анализа; 

свободно ориентироваться в современных лингвистических направлениях; 

совершенствовать владение нормами русского литературного языка; 

комментировать особенности употребления слов, синтаксических единиц, грамматических 

форм; 

пользоваться различными энциклопедическими, лингвистическими и 

литературоведческими словарями и справочниками; 

самостоятельно пополнять и углублять лингвистические знания. 

При подготовке к практическим занятиям можно использовать следующие рекомендации:  

Прочитайте внимательно задания к данному занятию и список рекомендованной 

литературы.  

Изучите материал по учебным пособиям, монографиям, периодическим изданиям, 

проанализируйте различные точки зрения.  

Законспектируйте необходимую литературу по указанию преподавателя. Выполните 

практические задания  по указанию преподавателя. Проверьте себя по вопросам для 

самоконтроля и перечню вопросов к занятию. 

Выполнение практических заданий к каждому занятию позволяет успешно подготовиться 

к зачету и овладеть профессиональными умениями, необходимыми в ходе педагогической 

практики. В случае пропуска практического занятия студент может воспользоваться 

содержанием различных блоков учебно-методического комплекса (лекции, практические 

занятия, контрольные вопросы и тесты) для самоподготовки и освоения темы.  Для 

самоконтроля можно использовать вопросы, предлагаемые к практическим занятиям, а 

также примерные варианты тестовых заданий (печатный и электронный варианты). При 

работе с тестовой системой  необходимо внимательно прочитать инструкцию, обратить 

внимание на время тестирования. На вопросы можно отвечать в любой последовательности, 

возвращаясь к вопросам, вызвавшим затруднение. Результаты теста будут выведены на 

экран после нажатия кнопки «Завершить тестирование».   После прохождения пробного 

теста необходимо вернуться к разделам и темам, процент выполнения заданий в которых 

был недостаточным.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной работы и наряду с 

подготовкой к практическим занятиям предполагает подготовку индивидуальных заданий 

по актуальным проблемам курса, выполнение исследовательской работы.  

Для изучения дисциплины предлагается список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература предназначена для обязательного изучения,  дополнительная – 

поможет более глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские 

задания и  выполнить задания для самостоятельной работы и т.д.  

Самостоятельная работа студентов предполагает разработку отдельных тем по курсу, 

написание самостоятельных работ, способствующих организации контроля за усвоением 

знаний и формированием умений студентов и подготовке их к зачету. 

    Самостоятельная работа студентов (СРС) подразделяется на обязательную и 

контролируемую (КРС). Обязательная СРС обеспечивает подготовку студентов к текущим 



аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студентов на 

занятиях. Оценки, полученные при этом студентами, формируют рейтинговую оценку 

текущей успеваемости за каждый месяц. Контролируемая СРС направлена на углубление и 

закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной 

дисциплины. Оценка таких форм СРС осуществляется во время контактных часов с 

преподавателем, включая индивидуальную работу преподавателя со студентом. КСР 

подразделяется на работу: 1) включенную в план самостоятельной работы каждого 

студента; 2) включаемую в план СРС по выбору студента. 

  Формы контроля за СРС в зависимости от формы СРС могут быть: 

выборочный опрос на аудиторных занятиях; 

индивидуальная беседа; 

сообщение на лекции; 

сообщение на практическом занятии; 

проверка письменных работ, рефератов и др.; 

контрольные и самостоятельные аудиторные работы; 

выступления с сообщениями, докладами и др. 

   Виды СРС: 

1. Доработка конспектов лекций: подбор, изучение, анализ и конспектирование 

рекомендованной литературы. 

2. Самостоятельное изучение отдельных тем учебной программы (или отдельных вопросов 

темы) с последующим контролем выполнения задания; предоставлением рефератов, 

комментариев, устный ответ. 

3.Составление конспектов научной, учебно-методической литературы. 

4.Реферирование, аннотирование учебных, научных текстов. 

5.Подбор иллюстративного материала к положениям лекции или практического занятия. 

6. Составление собственных заданий на заданную тему. 

7. Анализ языкового материала. 

8 Подбор примеров из художественной и публицистической литературы собственных 

примеров в соответствии с заданием преподавателя. 

    

   К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

   Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой. 

 Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. Основная 

литература предназначена для обязательного изучения, дополнительная – поможет более 

глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские задания и выполнить 

задания для самостоятельной работы и т.д.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 

является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех 

или иных теоретических вопросов.  

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной 

литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных 

взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал 

обучающегося.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия.  

Рекомендации магистранту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые 

следует раскрыть в докладе;  



 - представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного 

доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

Требования:  

- к оформлению научного доклада: шрифт – Times New Roman, размер шрифта -14, 

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, 

форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном 

листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование 

дисциплины, тема доклада, ФИО студента;  

- к структуре доклада: введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная 

часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной 

литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В 

конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, выполнившего работу.  

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы.  

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

  Целью написания рефератов является: 

- привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи магистранта при написании реферата: 

-    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

-    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

-    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Структура реферата. 

1. Титульный  лист. 



На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя;  

2. Оглавление. 

 Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата.  

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 

плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям, принятым в университете. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей 

- 2 см.  Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

3.4. Методические рекомендации по проведению собеседования 

Собеседование преподавателя и обучающегося  проводится по заранее определенным 

контрольным вопросам. Целью собеседования является формирование у студента навыков 

анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы. От обучающегося требуется: владение изученным в ходе учебного процесса 

материалом, относящимся к рассматриваемой проблеме; знание разных точек зрения, 

высказанных в научной литературе по соответствующей проблеме, умение сопоставлять их 



между собой; наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его 

аргументировать. 

            Собеседование - это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления 

знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные 

вопросы, возникающие у студента в процессе изучения учебного материала. Однако 

собеседование - не консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения 

отобранного материала, пробудить у студента стремление к чтению дополнительной  

литературы. 

         Подготовка к собеседованию начинается с установочной консультации 

преподавателя, на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует 

литературу для изучения и объясняет процедуру проведения собеседования. Преподаватель 

дает рекомендации по изучению источников и литературы, вопросов для самопроверки и 

кратких конспектов ответа с перечислением основных фактов, относящихся к пунктам 

плана каждой темы. Это должно помочь студентам целенаправленно организовать работу 

по овладению материалом и его запоминанию. При подготовке к собеседованию следует, 

прежде всего, просмотреть конспекты лекций и практических занятий и отметить в них 

имеющиеся вопросы собеседования. Если какие-то вопросы вынесены преподавателем на 

самостоятельное изучение, следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной 

преподавателем в качестве источника сведений. Обычно преподаватель задает несколько 

кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень добросовестности работы с 

литературой, проверяет конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо сторона 

проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. По итогам собеседования 

выставляется дифференцированная оценка по пятибалльной системе. 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.А. КАДЫРОВА» 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

КАФЕДРА ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

по изучению дисциплины  

«Введение в языкознание» 

для студентов 

 

 

 

 

 

 

 
 

Направление подготовки Филология 

Код   45.03.01 

Направленность (профиль)                                             Отечественная филология 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2021 г.    



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

1. Общие положения ................................................................................................................. 258 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных 

занятий. ....................................................................................................................................... 258 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) ............. 258 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям...................... 258 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных заданий

 ..................................................................................................................................................... 259 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой.................................................. 259 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада.................................... 260 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата .................................................. 260 

3.4. Методические рекомендации по проведению собеседования……………9 

 

 

 

  



1. Общие положения 

Методические указания  по  освоению  дисциплины  «Введение в языкознание»  

адресованы  студентам бакалавриата  очной и заочной  форм обучения.  Учебным планом 

по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» (профиль «Отечественная филология») 

предусмотрены следующие виды занятий: 

– лекции; 

– практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) 

  Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм 

самостоятельной работы. Сетка часов, отведенная для лекционного курса, не позволяет 

реализовать в лекциях всей учебной программы. Исходя из этого, каждый лектор создает 

свою тематику лекций, которую в устной или письменной форме представляет студентам. 

В создании своего авторского лекционного курса преподаватель руководствуется двумя 

документами – ФГОС и рабочей программой.   Совершенно недостаточно только слушать 

лекции. Важно студенту понять, что лекция есть своеобразная творческая форма 

самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным соучастником лекции: думать, 

сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями, войти в логику изложения материала 

лектором, по возможности вступать с ним в мысленную полемику, следить за ходом его 

мыслей, за его аргументацией, находить в ней кажущиеся вам слабости. Во время лекции 

можно задать лектору вопрос, конечно, в письменной форме, чтобы не мешать ему, не 

нарушать его логики. Вопросы можно задать и во время перерыва (письменно или устно), 

а также после лекции или перед началом очередной, конечно, до окончания, во время 

перерыва - начало очередной лекции нельзя прерывать вопросами. Лектор найдет формы и 

способы реагирования на вопросы студентов. 

К текстуальной записи лекции не надо стремиться. Важно зафиксировать основные идеи, 

положения, обобщения, выводы. Работа над записью лекции завершается дома. На свежую 

голову (пока еще лекция в памяти) надо уточнить то, что записано, обогатить запись тем, 

что не удалось зафиксировать в ходе лекции, записать в виде вопросов то, что надо 

прояснить, до конца понять. Важно соотнести материал лекции с темой рабочей программы 

и установить, какие ее вопросы нашли освещение в прослушанной лекции. Тогда полезно 

обращаться и к учебнику. Лекция и учебник не заменяют, а дополняют друг друга. 

 

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

     Система практических занятий нацелена на закрепление теоретического материала  и на  

выработку умений и навыков индивидуально-исследовательского характера в работе с 

языковыми явлениями, на  приобретение навыков работы с научной и учебной литературой, 

овладение нормами устной и письменной речи; на формирование умений наблюдать, 

сопоставлять, противопоставлять и обобщать факты языка. 

На практических занятиях необходимо овладеть связанными с решением учебно-

профессиональных задач умениями: 

определять научные понятия; 

квалифицировать различные языковые явления и иллюстрировать их фактическим 

материалом; 

разграничивать языковые единицы и анализировать их значение и форму; 



определять системные связи языковых единиц и их функции; 

производить полный лингвистический анализ языковых единиц, делать выводы по 

результатам проведенного анализа; 

свободно ориентироваться в современных лингвистических направлениях; 

совершенствовать владение нормами русского литературного языка; 

комментировать особенности употребления слов, синтаксических единиц, грамматических 

форм; 

пользоваться различными энциклопедическими, лингвистическими и 

литературоведческими словарями и справочниками; 

самостоятельно пополнять и углублять лингвистические знания. 

При подготовке к практическим занятиям можно использовать следующие рекомендации:  

Прочитайте внимательно задания к данному занятию и список рекомендованной 

литературы.  

Изучите материал по учебным пособиям, монографиям, периодическим изданиям, 

проанализируйте различные точки зрения.  

Законспектируйте необходимую литературу по указанию преподавателя. Выполните 

практические задания  по указанию преподавателя. Проверьте себя по вопросам для 

самоконтроля и перечню вопросов к занятию. 

Выполнение практических заданий к каждому занятию позволяет успешно подготовиться 

к зачету и овладеть профессиональными умениями, необходимыми в ходе педагогической 

практики. В случае пропуска практического занятия студент может воспользоваться 

содержанием различных блоков учебно-методического комплекса (лекции, практические 

занятия, контрольные вопросы и тесты) для самоподготовки и освоения темы.  Для 

самоконтроля можно использовать вопросы, предлагаемые к практическим занятиям, а 

также примерные варианты тестовых заданий (печатный и электронный варианты). При 

работе с тестовой системой  необходимо внимательно прочитать инструкцию, обратить 

внимание на время тестирования. На вопросы можно отвечать в любой последовательности, 

возвращаясь к вопросам, вызвавшим затруднение. Результаты теста будут выведены на 

экран после нажатия кнопки «Завершить тестирование».   После прохождения пробного 

теста необходимо вернуться к разделам и темам, процент выполнения заданий в которых 

был недостаточным.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной работы и наряду с 

подготовкой к практическим занятиям предполагает подготовку индивидуальных заданий 

по актуальным проблемам курса, выполнение исследовательской работы.  

Для изучения дисциплины предлагается список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература предназначена для обязательного изучения,  дополнительная – 

поможет более глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские 

задания и  выполнить задания для самостоятельной работы и т.д.  

Самостоятельная работа студентов предполагает разработку отдельных тем по курсу, 

написание самостоятельных работ, способствующих организации контроля за усвоением 

знаний и формированием умений студентов и подготовке их к зачету. 

    Самостоятельная работа студентов (СРС) подразделяется на обязательную и 

контролируемую (КРС). Обязательная СРС обеспечивает подготовку студентов к текущим 



аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студентов на 

занятиях. Оценки, полученные при этом студентами, формируют рейтинговую оценку 

текущей успеваемости за каждый месяц. Контролируемая СРС направлена на углубление и 

закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной 

дисциплины. Оценка таких форм СРС осуществляется во время контактных часов с 

преподавателем, включая индивидуальную работу преподавателя со студентом. КСР 

подразделяется на работу: 1) включенную в план самостоятельной работы каждого 

студента; 2) включаемую в план СРС по выбору студента. 

  Формы контроля за СРС в зависимости от формы СРС могут быть: 

выборочный опрос на аудиторных занятиях; 

индивидуальная беседа; 

сообщение на лекции; 

сообщение на практическом занятии; 

проверка письменных работ, рефератов и др.; 

контрольные и самостоятельные аудиторные работы; 

выступления с сообщениями, докладами и др. 

   Виды СРС: 

1. Доработка конспектов лекций: подбор, изучение, анализ и конспектирование 

рекомендованной литературы. 

2. Самостоятельное изучение отдельных тем учебной программы (или отдельных вопросов 

темы) с последующим контролем выполнения задания; предоставлением рефератов, 

комментариев, устный ответ. 

3.Составление конспектов научной, учебно-методической литературы. 

4.Реферирование, аннотирование учебных, научных текстов. 

5.Подбор иллюстративного материала к положениям лекции или практического занятия. 

6. Составление собственных заданий на заданную тему. 

7. Анализ языкового материала. 

8 Подбор примеров из художественной и публицистической литературы собственных 

примеров в соответствии с заданием преподавателя. 

    

   К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

   Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой. 

 Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. Основная 

литература предназначена для обязательного изучения, дополнительная – поможет более 

глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские задания и выполнить 

задания для самостоятельной работы и т.д.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 

является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех 

или иных теоретических вопросов.  

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной 

литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных 

взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал 

обучающегося.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия.  

Рекомендации магистранту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые 

следует раскрыть в докладе;  



 - представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного 

доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

Требования:  

- к оформлению научного доклада: шрифт – Times New Roman, размер шрифта -14, 

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, 

форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном 

листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование 

дисциплины, тема доклада, ФИО студента;  

- к структуре доклада: введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная 

часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной 

литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В 

конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, выполнившего работу.  

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы.  

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

  Целью написания рефератов является: 

- привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи магистранта при написании реферата: 

-    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

-    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

-    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Структура реферата. 

1. Титульный  лист. 



На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя;  

2. Оглавление. 

 Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата.  

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 

плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям, принятым в университете. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей 

- 2 см.  Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

3.4. Методические рекомендации по проведению собеседования 

Собеседование преподавателя и обучающегося  проводится по заранее определенным 

контрольным вопросам. Целью собеседования является формирование у студента навыков 

анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы. От обучающегося требуется: владение изученным в ходе учебного процесса 

материалом, относящимся к рассматриваемой проблеме; знание разных точек зрения, 

высказанных в научной литературе по соответствующей проблеме, умение сопоставлять их 



между собой; наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его 

аргументировать. 

            Собеседование - это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления 

знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные 

вопросы, возникающие у студента в процессе изучения учебного материала. Однако 

собеседование - не консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения 

отобранного материала, пробудить у студента стремление к чтению дополнительной  

литературы. 

         Подготовка к собеседованию начинается с установочной консультации 

преподавателя, на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует 

литературу для изучения и объясняет процедуру проведения собеседования. Преподаватель 

дает рекомендации по изучению источников и литературы, вопросов для самопроверки и 

кратких конспектов ответа с перечислением основных фактов, относящихся к пунктам 

плана каждой темы. Это должно помочь студентам целенаправленно организовать работу 

по овладению материалом и его запоминанию. При подготовке к собеседованию следует, 

прежде всего, просмотреть конспекты лекций и практических занятий и отметить в них 

имеющиеся вопросы собеседования. Если какие-то вопросы вынесены преподавателем на 

самостоятельное изучение, следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной 

преподавателем в качестве источника сведений. Обычно преподаватель задает несколько 

кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень добросовестности работы с 

литературой, проверяет конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо сторона 

проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. По итогам собеседования 

выставляется дифференцированная оценка по пятибалльной системе. 
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1. Общие положения 

Методические указания  по  освоению  дисциплины  «Введение в теорию 

коммуникации»  адресованы  студентам бакалавриата  очной и заочной  форм обучения.  

Учебным планом по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» (профиль 

«Отечественная филология») предусмотрены следующие виды занятий: 

– лекции; 

– практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) 

  Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм 

самостоятельной работы. Сетка часов, отведенная для лекционного курса, не позволяет 

реализовать в лекциях всей учебной программы. Исходя из этого, каждый лектор создает 

свою тематику лекций, которую в устной или письменной форме представляет студентам. 

В создании своего авторского лекционного курса преподаватель руководствуется двумя 

документами – ФГОС и рабочей программой.   Совершенно недостаточно только слушать 

лекции. Важно студенту понять, что лекция есть своеобразная творческая форма 

самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным соучастником лекции: думать, 

сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями, войти в логику изложения материала 

лектором, по возможности вступать с ним в мысленную полемику, следить за ходом его 

мыслей, за его аргументацией, находить в ней кажущиеся вам слабости. Во время лекции 

можно задать лектору вопрос, конечно, в письменной форме, чтобы не мешать ему, не 

нарушать его логики. Вопросы можно задать и во время перерыва (письменно или устно), 

а также после лекции или перед началом очередной, конечно, до окончания, во время 

перерыва - начало очередной лекции нельзя прерывать вопросами. Лектор найдет формы и 

способы реагирования на вопросы студентов. 

К текстуальной записи лекции не надо стремиться. Важно зафиксировать основные идеи, 

положения, обобщения, выводы. Работа над записью лекции завершается дома. На свежую 

голову (пока еще лекция в памяти) надо уточнить то, что записано, обогатить запись тем, 

что не удалось зафиксировать в ходе лекции, записать в виде вопросов то, что надо 

прояснить, до конца понять. Важно соотнести материал лекции с темой рабочей программы 

и установить, какие ее вопросы нашли освещение в прослушанной лекции. Тогда полезно 

обращаться и к учебнику. Лекция и учебник не заменяют, а дополняют друг друга. 

 

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

     Система практических занятий нацелена на закрепление теоретического материала  и на  

выработку умений и навыков индивидуально-исследовательского характера в работе с 

языковыми явлениями, на  приобретение навыков работы с научной и учебной литературой, 

овладение нормами устной и письменной речи; на формирование умений наблюдать, 

сопоставлять, противопоставлять и обобщать факты языка. 

На практических занятиях необходимо овладеть связанными с решением учебно-

профессиональных задач умениями: 

определять научные понятия; 

квалифицировать различные языковые явления и иллюстрировать их фактическим 

материалом; 

разграничивать языковые единицы и анализировать их значение и форму; 



определять системные связи языковых единиц и их функции; 

производить полный лингвистический анализ языковых единиц, делать выводы по 

результатам проведенного анализа; 

свободно ориентироваться в современных лингвистических направлениях; 

совершенствовать владение нормами русского литературного языка; 

комментировать особенности употребления слов, синтаксических единиц, грамматических 

форм; 

пользоваться различными энциклопедическими, лингвистическими и 

литературоведческими словарями и справочниками; 

самостоятельно пополнять и углублять лингвистические знания. 

При подготовке к практическим занятиям можно использовать следующие рекомендации:  

Прочитайте внимательно задания к данному занятию и список рекомендованной 

литературы.  

Изучите материал по учебным пособиям, монографиям, периодическим изданиям, 

проанализируйте различные точки зрения.  

Законспектируйте необходимую литературу по указанию преподавателя. Выполните 

практические задания  по указанию преподавателя. Проверьте себя по вопросам для 

самоконтроля и перечню вопросов к занятию. 

Выполнение практических заданий к каждому занятию позволяет успешно подготовиться 

к зачету и овладеть профессиональными умениями, необходимыми в ходе педагогической 

практики. В случае пропуска практического занятия студент может воспользоваться 

содержанием различных блоков учебно-методического комплекса (лекции, практические 

занятия, контрольные вопросы и тесты) для самоподготовки и освоения темы.  Для 

самоконтроля можно использовать вопросы, предлагаемые к практическим занятиям, а 

также примерные варианты тестовых заданий (печатный и электронный варианты). При 

работе с тестовой системой  необходимо внимательно прочитать инструкцию, обратить 

внимание на время тестирования. На вопросы можно отвечать в любой последовательности, 

возвращаясь к вопросам, вызвавшим затруднение. Результаты теста будут выведены на 

экран после нажатия кнопки «Завершить тестирование».   После прохождения пробного 

теста необходимо вернуться к разделам и темам, процент выполнения заданий в которых 

был недостаточным.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной работы и наряду с 

подготовкой к практическим занятиям предполагает подготовку индивидуальных заданий 

по актуальным проблемам курса, выполнение исследовательской работы.  

Для изучения дисциплины предлагается список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература предназначена для обязательного изучения,  дополнительная – 

поможет более глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские 

задания и  выполнить задания для самостоятельной работы и т.д.  

Самостоятельная работа студентов предполагает разработку отдельных тем по курсу, 

написание самостоятельных работ, способствующих организации контроля за усвоением 

знаний и формированием умений студентов и подготовке их к зачету. 

    Самостоятельная работа студентов (СРС) подразделяется на обязательную и 

контролируемую (КРС). Обязательная СРС обеспечивает подготовку студентов к текущим 



аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студентов на 

занятиях. Оценки, полученные при этом студентами, формируют рейтинговую оценку 

текущей успеваемости за каждый месяц. Контролируемая СРС направлена на углубление и 

закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной 

дисциплины. Оценка таких форм СРС осуществляется во время контактных часов с 

преподавателем, включая индивидуальную работу преподавателя со студентом. КСР 

подразделяется на работу: 1) включенную в план самостоятельной работы каждого 

студента; 2) включаемую в план СРС по выбору студента. 

  Формы контроля за СРС в зависимости от формы СРС могут быть: 

выборочный опрос на аудиторных занятиях; 

индивидуальная беседа; 

сообщение на лекции; 

сообщение на практическом занятии; 

проверка письменных работ, рефератов и др.; 

контрольные и самостоятельные аудиторные работы; 

выступления с сообщениями, докладами и др. 

   Виды СРС: 

1. Доработка конспектов лекций: подбор, изучение, анализ и конспектирование 

рекомендованной литературы. 

2. Самостоятельное изучение отдельных тем учебной программы (или отдельных вопросов 

темы) с последующим контролем выполнения задания; предоставлением рефератов, 

комментариев, устный ответ. 

3.Составление конспектов научной, учебно-методической литературы. 

4.Реферирование, аннотирование учебных, научных текстов. 

5.Подбор иллюстративного материала к положениям лекции или практического занятия. 

6. Составление собственных заданий на заданную тему. 

7. Анализ языкового материала. 

8 Подбор примеров из художественной и публицистической литературы собственных 

примеров в соответствии с заданием преподавателя. 

    

   К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

   Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой. 

 Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. Основная 

литература предназначена для обязательного изучения, дополнительная – поможет более 

глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские задания и выполнить 

задания для самостоятельной работы и т.д.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 

является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех 

или иных теоретических вопросов.  

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной 

литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных 

взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал 

обучающегося.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия.  

Рекомендации магистранту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые 

следует раскрыть в докладе;  



 - представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного 

доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

Требования:  

- к оформлению научного доклада: шрифт – Times New Roman, размер шрифта -14, 

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, 

форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном 

листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование 

дисциплины, тема доклада, ФИО студента;  

- к структуре доклада: введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная 

часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной 

литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В 

конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, выполнившего работу.  

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы.  

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

  Целью написания рефератов является: 

- привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи магистранта при написании реферата: 

-    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

-    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

-    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Структура реферата. 

1. Титульный  лист. 



На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя;  

2. Оглавление. 

 Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата.  

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 

плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям, принятым в университете. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей 

- 2 см.  Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

3.4. Методические рекомендации по проведению собеседования 

Собеседование преподавателя и обучающегося  проводится по заранее определенным 

контрольным вопросам. Целью собеседования является формирование у студента навыков 

анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы. От обучающегося требуется: владение изученным в ходе учебного процесса 

материалом, относящимся к рассматриваемой проблеме; знание разных точек зрения, 

высказанных в научной литературе по соответствующей проблеме, умение сопоставлять их 



между собой; наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его 

аргументировать. 

            Собеседование - это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления 

знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные 

вопросы, возникающие у студента в процессе изучения учебного материала. Однако 

собеседование - не консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения 

отобранного материала, пробудить у студента стремление к чтению дополнительной  

литературы. 

         Подготовка к собеседованию начинается с установочной консультации 

преподавателя, на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует 

литературу для изучения и объясняет процедуру проведения собеседования. Преподаватель 

дает рекомендации по изучению источников и литературы, вопросов для самопроверки и 

кратких конспектов ответа с перечислением основных фактов, относящихся к пунктам 

плана каждой темы. Это должно помочь студентам целенаправленно организовать работу 

по овладению материалом и его запоминанию. При подготовке к собеседованию следует, 

прежде всего, просмотреть конспекты лекций и практических занятий и отметить в них 

имеющиеся вопросы собеседования. Если какие-то вопросы вынесены преподавателем на 

самостоятельное изучение, следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной 

преподавателем в качестве источника сведений. Обычно преподаватель задает несколько 

кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень добросовестности работы с 

литературой, проверяет конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо сторона 

проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. По итогам собеседования 

выставляется дифференцированная оценка по пятибалльной системе. 
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1. Общие положения 

Методические указания  по  освоению  дисциплины  «Классический язык 

(старославянский язык)»  адресованы  студентам бакалавриата  очной и заочной  форм 

обучения.  Учебным планом по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» (профиль 

«Отечественная филология») предусмотрены следующие виды занятий: 

– лекции; 

– практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) 

  Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм 

самостоятельной работы. Сетка часов, отведенная для лекционного курса, не позволяет 

реализовать в лекциях всей учебной программы. Исходя из этого, каждый лектор создает 

свою тематику лекций, которую в устной или письменной форме представляет студентам. 

В создании своего авторского лекционного курса преподаватель руководствуется двумя 

документами – ФГОС и рабочей программой.   Совершенно недостаточно только слушать 

лекции. Важно студенту понять, что лекция есть своеобразная творческая форма 

самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным соучастником лекции: думать, 

сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями, войти в логику изложения материала 

лектором, по возможности вступать с ним в мысленную полемику, следить за ходом его 

мыслей, за его аргументацией, находить в ней кажущиеся вам слабости. Во время лекции 

можно задать лектору вопрос, конечно, в письменной форме, чтобы не мешать ему, не 

нарушать его логики. Вопросы можно задать и во время перерыва (письменно или устно), 

а также после лекции или перед началом очередной, конечно, до окончания, во время 

перерыва - начало очередной лекции нельзя прерывать вопросами. Лектор найдет формы и 

способы реагирования на вопросы студентов. 

К текстуальной записи лекции не надо стремиться. Важно зафиксировать основные идеи, 

положения, обобщения, выводы. Работа над записью лекции завершается дома. На свежую 

голову (пока еще лекция в памяти) надо уточнить то, что записано, обогатить запись тем, 

что не удалось зафиксировать в ходе лекции, записать в виде вопросов то, что надо 

прояснить, до конца понять. Важно соотнести материал лекции с темой рабочей программы 

и установить, какие ее вопросы нашли освещение в прослушанной лекции. Тогда полезно 

обращаться и к учебнику. Лекция и учебник не заменяют, а дополняют друг друга. 

 

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

     Система практических занятий нацелена на закрепление теоретического материала  и на  

выработку умений и навыков индивидуально-исследовательского характера в работе с 

языковыми явлениями, на  приобретение навыков работы с научной и учебной литературой, 

овладение нормами устной и письменной речи; на формирование умений наблюдать, 

сопоставлять, противопоставлять и обобщать факты языка. 

На практических занятиях необходимо овладеть связанными с решением учебно-

профессиональных задач умениями: 

определять научные понятия; 

квалифицировать различные языковые явления и иллюстрировать их фактическим 

материалом; 

разграничивать языковые единицы и анализировать их значение и форму; 



определять системные связи языковых единиц и их функции; 

производить полный лингвистический анализ языковых единиц, делать выводы по 

результатам проведенного анализа; 

свободно ориентироваться в современных лингвистических направлениях; 

совершенствовать владение нормами русского литературного языка; 

комментировать особенности употребления слов, синтаксических единиц, грамматических 

форм; 

пользоваться различными энциклопедическими, лингвистическими и 

литературоведческими словарями и справочниками; 

самостоятельно пополнять и углублять лингвистические знания. 

При подготовке к практическим занятиям можно использовать следующие рекомендации:  

Прочитайте внимательно задания к данному занятию и список рекомендованной 

литературы.  

Изучите материал по учебным пособиям, монографиям, периодическим изданиям, 

проанализируйте различные точки зрения.  

Законспектируйте необходимую литературу по указанию преподавателя. Выполните 

практические задания  по указанию преподавателя. Проверьте себя по вопросам для 

самоконтроля и перечню вопросов к занятию. 

Выполнение практических заданий к каждому занятию позволяет успешно подготовиться 

к зачету и овладеть профессиональными умениями, необходимыми в ходе педагогической 

практики. В случае пропуска практического занятия студент может воспользоваться 

содержанием различных блоков учебно-методического комплекса (лекции, практические 

занятия, контрольные вопросы и тесты) для самоподготовки и освоения темы.  Для 

самоконтроля можно использовать вопросы, предлагаемые к практическим занятиям, а 

также примерные варианты тестовых заданий (печатный и электронный варианты). При 

работе с тестовой системой  необходимо внимательно прочитать инструкцию, обратить 

внимание на время тестирования. На вопросы можно отвечать в любой последовательности, 

возвращаясь к вопросам, вызвавшим затруднение. Результаты теста будут выведены на 

экран после нажатия кнопки «Завершить тестирование».   После прохождения пробного 

теста необходимо вернуться к разделам и темам, процент выполнения заданий в которых 

был недостаточным.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной работы и наряду с 

подготовкой к практическим занятиям предполагает подготовку индивидуальных заданий 

по актуальным проблемам курса, выполнение исследовательской работы.  

Для изучения дисциплины предлагается список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература предназначена для обязательного изучения,  дополнительная – 

поможет более глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские 

задания и  выполнить задания для самостоятельной работы и т.д.  

Самостоятельная работа студентов предполагает разработку отдельных тем по курсу, 

написание самостоятельных работ, способствующих организации контроля за усвоением 

знаний и формированием умений студентов и подготовке их к зачету. 

    Самостоятельная работа студентов (СРС) подразделяется на обязательную и 

контролируемую (КРС). Обязательная СРС обеспечивает подготовку студентов к текущим 



аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студентов на 

занятиях. Оценки, полученные при этом студентами, формируют рейтинговую оценку 

текущей успеваемости за каждый месяц. Контролируемая СРС направлена на углубление и 

закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной 

дисциплины. Оценка таких форм СРС осуществляется во время контактных часов с 

преподавателем, включая индивидуальную работу преподавателя со студентом. КСР 

подразделяется на работу: 1) включенную в план самостоятельной работы каждого 

студента; 2) включаемую в план СРС по выбору студента. 

  Формы контроля за СРС в зависимости от формы СРС могут быть: 

выборочный опрос на аудиторных занятиях; 

индивидуальная беседа; 

сообщение на лекции; 

сообщение на практическом занятии; 

проверка письменных работ, рефератов и др.; 

контрольные и самостоятельные аудиторные работы; 

выступления с сообщениями, докладами и др. 

   Виды СРС: 

1. Доработка конспектов лекций: подбор, изучение, анализ и конспектирование 

рекомендованной литературы. 

2. Самостоятельное изучение отдельных тем учебной программы (или отдельных вопросов 

темы) с последующим контролем выполнения задания; предоставлением рефератов, 

комментариев, устный ответ. 

3.Составление конспектов научной, учебно-методической литературы. 

4.Реферирование, аннотирование учебных, научных текстов. 

5.Подбор иллюстративного материала к положениям лекции или практического занятия. 

6. Составление собственных заданий на заданную тему. 

7. Анализ языкового материала. 

8 Подбор примеров из художественной и публицистической литературы собственных 

примеров в соответствии с заданием преподавателя. 

    

   К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

   Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой. 

 Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. Основная 

литература предназначена для обязательного изучения, дополнительная – поможет более 

глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские задания и выполнить 

задания для самостоятельной работы и т.д.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 

является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех 

или иных теоретических вопросов.  

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной 

литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных 

взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал 

обучающегося.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия.  

Рекомендации магистранту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые 

следует раскрыть в докладе;  



 - представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного 

доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

Требования:  

- к оформлению научного доклада: шрифт – Times New Roman, размер шрифта -14, 

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, 

форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном 

листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование 

дисциплины, тема доклада, ФИО студента;  

- к структуре доклада: введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная 

часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной 

литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В 

конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, выполнившего работу.  

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы.  

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

  Целью написания рефератов является: 

- привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи магистранта при написании реферата: 

-    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

-    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

-    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Структура реферата. 

1. Титульный  лист. 



На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя;  

2. Оглавление. 

 Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата.  

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 

плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям, принятым в университете. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей 

- 2 см.  Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

3.4. Методические рекомендации по проведению собеседования 

Собеседование преподавателя и обучающегося  проводится по заранее определенным 

контрольным вопросам. Целью собеседования является формирование у студента навыков 

анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы. От обучающегося требуется: владение изученным в ходе учебного процесса 

материалом, относящимся к рассматриваемой проблеме; знание разных точек зрения, 

высказанных в научной литературе по соответствующей проблеме, умение сопоставлять их 



между собой; наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его 

аргументировать. 

            Собеседование - это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления 

знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные 

вопросы, возникающие у студента в процессе изучения учебного материала. Однако 

собеседование - не консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения 

отобранного материала, пробудить у студента стремление к чтению дополнительной  

литературы. 

         Подготовка к собеседованию начинается с установочной консультации 

преподавателя, на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует 

литературу для изучения и объясняет процедуру проведения собеседования. Преподаватель 

дает рекомендации по изучению источников и литературы, вопросов для самопроверки и 

кратких конспектов ответа с перечислением основных фактов, относящихся к пунктам 

плана каждой темы. Это должно помочь студентам целенаправленно организовать работу 

по овладению материалом и его запоминанию. При подготовке к собеседованию следует, 

прежде всего, просмотреть конспекты лекций и практических занятий и отметить в них 

имеющиеся вопросы собеседования. Если какие-то вопросы вынесены преподавателем на 

самостоятельное изучение, следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной 

преподавателем в качестве источника сведений. Обычно преподаватель задает несколько 

кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень добросовестности работы с 

литературой, проверяет конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо сторона 

проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. По итогам собеседования 

выставляется дифференцированная оценка по пятибалльной системе. 
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1. Общие положения 

Методические  указания  по  освоению  дисциплины  «Современный русский язык»  

адресованы  студентам бакалавриата  очной и заочной  форм обучения.  Учебным планом 

по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» (профиль «Отечественная филология») 

предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) 

  Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм 

самостоятельной работы. Сетка часов, отведенная для лекционного курса, не позволяет 

реализовать в лекциях всей учебной программы. Исходя из этого, каждый лектор создает 

свою тематику лекций, которую в устной или письменной форме представляет студентам. 

В создании своего авторского лекционного курса преподаватель руководствуется двумя 

документами – ФГОС и рабочей программой.   Совершенно недостаточно только слушать 

лекции. Важно студенту понять, что лекция есть своеобразная  творческая форма 

самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным соучастником лекции: думать, 

сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями, войти в логику изложения материала 

лектором, по возможности вступать с ним в мысленную полемику, следить за ходом его 

мыслей, за его аргументацией, находить в ней кажущиеся вам слабости. Во время лекции 

можно задать лектору вопрос, конечно, в письменной форме, чтобы не мешать ему, не 

нарушать его логики. Вопросы можно задать и во время перерыва (письменно или устно), 

а также после лекции или перед началом очередной, конечно, до окончания, во время 

перерыва - начало очередной лекции нельзя прерывать вопросами. Лектор найдет формы и 

способы реагирования на вопросы студентов. 

К текстуальной записи лекции не надо стремиться. Важно зафиксировать основные идеи, 

положения, обобщения, выводы. Работа над записью лекции завершается дома. На свежую 

голову (пока еще лекция в памяти) надо уточнить то, что записано, обогатить запись тем, 

что не удалось зафиксировать в ходе лекции, записать в виде вопросов то, что надо 

прояснить, до конца понять. Важно соотнести материал лекции с темой рабочей программы 

и установить, какие ее вопросы нашли освещение в прослушанной лекции. Тогда полезно 

обращаться и к учебнику. Лекция и учебник не заменяют, а дополняют друг друга. 

 

 

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

     Система практических занятий нацелена на закрепление теоретического материала  и на  

выработку умений и навыков индивидуально-исследовательского характера в работе с 

языковыми явлениями, на  приобретение навыков работы с научной и учебной литературой, 

овладение нормами устной и письменной речи; на формирование умений наблюдать, 

сопоставлять, противопоставлять и обобщать факты языка. 

На практических занятиях необходимо овладеть связанными с решением учебно-

профессиональных задач умениями: 

определять научные понятия; 

квалифицировать различные языковые явления и иллюстрировать их фактическим 

материалом; 



разграничивать языковые единицы и анализировать их значение и форму; 

определять системные связи языковых единиц и их функции; 

производить полный лингвистический анализ языковых единиц, делать выводы по 

результатам проведенного анализа; 

свободно ориентироваться в современных лингвистических направлениях; 

совершенствовать владение нормами русского литературного языка; 

комментировать особенности употребления слов, синтаксических единиц, грамматических 

форм; 

пользоваться различными энциклопедическими, лингвистическими и 

литературоведческими словарями и справочниками; 

самостоятельно пополнять и углублять лингвистические знания. 

При подготовке к практическим занятиям можно использовать следующие рекомендации:  

Прочитайте внимательно задания к данному занятию и список рекомендованной 

литературы.  

Изучите материал по учебным пособиям, монографиям, периодическим изданиям, 

проанализируйте различные точки зрения.  

Законспектируйте необходимую литературу по указанию преподавателя. Выполните 

практические задания  по указанию преподавателя. Проверьте себя по вопросам для 

самоконтроля и перечню вопросов к занятию. 

Выполнение практических заданий к каждому занятию позволяет успешно подготовиться 

к зачету и овладеть профессиональными умениями, необходимыми в ходе педагогической 

практики. В случае пропуска практического занятия студент может воспользоваться 

содержанием различных блоков учебно-методического комплекса (лекции, практические 

занятия, контрольные вопросы и тесты) для самоподготовки и освоения темы.  Для 

самоконтроля можно использовать вопросы, предлагаемые к практическим занятиям, а 

также примерные варианты тестовых заданий (печатный и электронный варианты). При 

работе с тестовой системой  необходимо внимательно прочитать инструкцию, обратить 

внимание на время тестирования. На вопросы можно отвечать в любой последовательности, 

возвращаясь к вопросам, вызвавшим затруднение. Результаты теста будут выведены на 

экран после нажатия кнопки «Завершить тестирование».   После прохождения пробного 

теста необходимо вернуться к разделам и темам, процент выполнения заданий в которых 

был недостаточным.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной работы и наряду с 

подготовкой к практическим занятиям предполагает подготовку индивидуальных заданий 

по актуальным проблемам курса, выполнение исследовательской работы.  

Для изучения дисциплины предлагается список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература предназначена для обязательного изучения,  дополнительная – 

поможет более глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские 

задания и  выполнить задания для самостоятельной работы и т.д.  

Самостоятельная работа студентов предполагает разработку отдельных тем по курсу, 

написание самостоятельных работ, способствующих организации контроля за усвоением 

знаний и формированием умений студентов и подготовке их к зачету. 



    Самостоятельная работа студентов (СРС) подразделяется на обязательную и 

контролируемую (КРС). Обязательная СРС обеспечивает подготовку студентов к текущим 

аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студентов на 

занятиях. Оценки, полученные при этом студентами, формируют рейтинговую оценку 

текущей успеваемости за каждый месяц. Контролируемая СРС направлена на углубление и 

закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной 

дисциплины. Оценка таких форм СРС осуществляется во время контактных часов с 

преподавателем, включая индивидуальную работу преподавателя со студентом. КСР 

подразделяется на работу: 1) включенную в план самостоятельной работы каждого 

студента; 2) включаемую в план СРС по выбору студента. 

  Формы контроля за СРС в зависимости от формы СРС могут быть: 

выборочный опрос на аудиторных занятиях; 

индивидуальная беседа; 

сообщение на лекции; 

сообщение на практическом занятии; 

проверка письменных работ, рефератов и др.; 

контрольные и самостоятельные аудиторные работы; 

выступления с сообщениями, докладами и др. 

   Виды СРС: 

1. Доработка конспектов лекций: подбор, изучение, анализ и конспектирование 

рекомендованной литературы. 

2. Самостоятельное изучение отдельных тем учебной программы (или отдельных вопросов 

темы) с последующим контролем выполнения задания; предоставлением рефератов, 

комментариев, устный ответ. 

3.Составление конспектов научной, учебно-методической литературы. 

4.Реферирование, аннотирование учебных, научных текстов. 

5.Подбор иллюстративного материала к положениям лекции или практического занятия. 

6. Составление собственных заданий на заданную тему. 

7. Анализ языкового материала. 

8 Подбор примеров из художественной и публицистической литературы собственных 

примеров в соответствии с заданием преподавателя. 

    

   К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

   Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  



3.1 Методические рекомендации по работе с литературой. 

 Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. Основная 

литература предназначена для обязательного изучения,  дополнительная – поможет более 

глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские задания и  выполнить 

задания для самостоятельной работы и т.д.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 

является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех 

или иных теоретических вопросов.  

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной 

литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных 

взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал 

обучающегося.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия.  



Рекомендации магистранту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые 

следует раскрыть в докладе;  

 - представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного 

доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

Требования:  

- к оформлению научного доклада: шрифт – Times New Roman, размер шрифта -14, 

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, 

форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном 

листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование 

дисциплины, тема доклада, ФИО студента;  

- к структуре доклада:   введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная 

часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной 

литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В 

конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, выполнившего работу.  

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы.  

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

  Целью написания рефератов является: 

- привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего суждения 

по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем 

стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи магистранта при написании реферата: 

-    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

-    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

-    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 



- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Структура реферата. 

1. Титульный  лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя;  

2. Оглавление. 

 Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата.  

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 

плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям, принятым в университете. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей 

- 2 см.  Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

3.4. Методические рекомендации по проведению собеседования 

Собеседование преподавателя и обучающегося  проводится по заранее определенным 

контрольным вопросам. Целью собеседования является формирование у студента навыков 



анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы. От обучающегося требуется: владение изученным в ходе учебного процесса 

материалом, относящимся к рассматриваемой проблеме; знание разных точек зрения, 

высказанных в научной литературе по соответствующей проблеме, умение сопоставлять их 

между собой; наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его 

аргументировать. 

            Собеседование - это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления 

знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные 

вопросы, возникающие у студента в процессе изучения учебного материала. Однако 

собеседование - не консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения 

отобранного материала, пробудить у студента стремление к чтению дополнительной  

литературы. 

         Подготовка к собеседованию начинается с установочной консультации 

преподавателя, на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует 

литературу для изучения и объясняет процедуру проведения собеседования. Преподаватель 

дает рекомендации по изучению источников и литературы, вопросов для самопроверки и 

кратких конспектов ответа с перечислением основных фактов, относящихся к пунктам 

плана каждой темы. Это должно помочь студентам целенаправленно организовать работу 

по овладению материалом и его запоминанию. При подготовке к собеседованию следует, 

прежде всего, просмотреть конспекты лекций и практических занятий и отметить в них 

имеющиеся вопросы собеседования. Если какие-то вопросы вынесены преподавателем на 

самостоятельное изучение, следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной 

преподавателем в качестве источника сведений. Обычно преподаватель задает несколько 

кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень добросовестности работы с 

литературой, проверяет конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо сторона 

проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. По итогам собеседования 

выставляется дифференцированная оценка по пятибалльной системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.А. КАДЫРОВА» 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

по изучению дисциплины  

«Активные процессы в словообразовании» 

для студентов 

 

 

 

 

 

 

 
 

Направление подготовки Филология 

Код   45.03.01 

Направленность (профиль)                                             Отечественная филология 

  

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2021   



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

1. Общие положения ................................................................................................................. 258 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных 

занятий. ....................................................................................................................................... 258 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) ............. 258 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям...................... 258 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных заданий

 ..................................................................................................................................................... 259 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой.................................................. 259 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада.................................... 260 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата .................................................. 260 

3.4. Методические рекомендации по проведению собеседования……………9 

 

 

  



1. Общие положения 

Методические  указания  по  освоению  дисциплины  «Активные процессы в 

словообразовании»  адресованы  студентам бакалавриата  очной и заочной  форм обучения.  

Учебным планом по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» (профиль 

«Отечественная филология») предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) 

  Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм 

самостоятельной работы. Сетка часов, отведенная для лекционного курса, не позволяет 

реализовать в лекциях всей учебной программы. Исходя из этого, каждый лектор создает 

свою тематику лекций, которую в устной или письменной форме представляет студентам. 

В создании своего авторского лекционного курса преподаватель руководствуется двумя 

документами – ФГОС и рабочей программой.   Совершенно недостаточно только слушать 

лекции. Важно студенту понять, что лекция есть своеобразная  творческая форма 

самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным соучастником лекции: думать, 

сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями, войти в логику изложения материала 

лектором, по возможности вступать с ним в мысленную полемику, следить за ходом его 

мыслей, за его аргументацией, находить в ней кажущиеся вам слабости. Во время лекции 

можно задать лектору вопрос, конечно, в письменной форме, чтобы не мешать ему, не 

нарушать его логики. Вопросы можно задать и во время перерыва (письменно или устно), 

а также после лекции или перед началом очередной, конечно, до окончания, во время 

перерыва - начало очередной лекции нельзя прерывать вопросами. Лектор найдет формы и 

способы реагирования на вопросы студентов. 

К текстуальной записи лекции не надо стремиться. Важно зафиксировать основные идеи, 

положения, обобщения, выводы. Работа над записью лекции завершается дома. На свежую 

голову (пока еще лекция в памяти) надо уточнить то, что записано, обогатить запись тем, 

что не удалось зафиксировать в ходе лекции, записать в виде вопросов то, что надо 

прояснить, до конца понять. Важно соотнести материал лекции с темой рабочей программы 

и установить, какие ее вопросы нашли освещение в прослушанной лекции. Тогда полезно 

обращаться и к учебнику. Лекция и учебник не заменяют, а дополняют друг друга. 

 

 

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

     Система практических занятий нацелена на закрепление теоретического материала  и на  

выработку умений и навыков индивидуально-исследовательского характера в работе с 

языковыми явлениями, на  приобретение навыков работы с научной и учебной литературой, 

овладение нормами устной и письменной речи; на формирование умений наблюдать, 

сопоставлять, противопоставлять и обобщать факты языка. 

На практических занятиях необходимо овладеть связанными с решением учебно-

профессиональных задач умениями: 

определять научные понятия; 

квалифицировать различные языковые явления и иллюстрировать их фактическим 

материалом; 



разграничивать языковые единицы и анализировать их значение и форму; 

определять системные связи языковых единиц и их функции; 

производить полный лингвистический анализ языковых единиц, делать выводы по 

результатам проведенного анализа; 

свободно ориентироваться в современных лингвистических направлениях; 

совершенствовать владение нормами русского литературного языка; 

комментировать особенности употребления слов, синтаксических единиц, грамматических 

форм; 

пользоваться различными энциклопедическими, лингвистическими и 

литературоведческими словарями и справочниками; 

самостоятельно пополнять и углублять лингвистические знания. 

При подготовке к практическим занятиям можно использовать следующие рекомендации:  

Прочитайте внимательно задания к данному занятию и список рекомендованной 

литературы.  

Изучите материал по учебным пособиям, монографиям, периодическим изданиям, 

проанализируйте различные точки зрения.  

Законспектируйте необходимую литературу по указанию преподавателя. Выполните 

практические задания  по указанию преподавателя. Проверьте себя по вопросам для 

самоконтроля и перечню вопросов к занятию. 

Выполнение практических заданий к каждому занятию позволяет успешно подготовиться 

к зачету и овладеть профессиональными умениями, необходимыми в ходе педагогической 

практики. В случае пропуска практического занятия студент может воспользоваться 

содержанием различных блоков учебно-методического комплекса (лекции, практические 

занятия, контрольные вопросы и тесты) для самоподготовки и освоения темы.  Для 

самоконтроля можно использовать вопросы, предлагаемые к практическим занятиям, а 

также примерные варианты тестовых заданий (печатный и электронный варианты). При 

работе с тестовой системой  необходимо внимательно прочитать инструкцию, обратить 

внимание на время тестирования. На вопросы можно отвечать в любой последовательности, 

возвращаясь к вопросам, вызвавшим затруднение. Результаты теста будут выведены на 

экран после нажатия кнопки «Завершить тестирование».   После прохождения пробного 

теста необходимо вернуться к разделам и темам, процент выполнения заданий в которых 

был недостаточным.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной работы и наряду с 

подготовкой к практическим занятиям предполагает подготовку индивидуальных заданий 

по актуальным проблемам курса, выполнение исследовательской работы.  

Для изучения дисциплины предлагается список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература предназначена для обязательного изучения,  дополнительная – 

поможет более глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские 

задания и  выполнить задания для самостоятельной работы и т.д.  

Самостоятельная работа студентов предполагает разработку отдельных тем по курсу, 

написание самостоятельных работ, способствующих организации контроля за усвоением 

знаний и формированием умений студентов и подготовке их к зачету. 



    Самостоятельная работа студентов (СРС) подразделяется на обязательную и 

контролируемую (КРС). Обязательная СРС обеспечивает подготовку студентов к текущим 

аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студентов на 

занятиях. Оценки, полученные при этом студентами, формируют рейтинговую оценку 

текущей успеваемости за каждый месяц. Контролируемая СРС направлена на углубление и 

закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной 

дисциплины. Оценка таких форм СРС осуществляется во время контактных часов с 

преподавателем, включая индивидуальную работу преподавателя со студентом. КСР 

подразделяется на работу: 1) включенную в план самостоятельной работы каждого 

студента; 2) включаемую в план СРС по выбору студента. 

  Формы контроля за СРС в зависимости от формы СРС могут быть: 

выборочный опрос на аудиторных занятиях; 

индивидуальная беседа; 

сообщение на лекции; 

сообщение на практическом занятии; 

проверка письменных работ, рефератов и др.; 

контрольные и самостоятельные аудиторные работы; 

выступления с сообщениями, докладами и др. 

   Виды СРС: 

1. Доработка конспектов лекций: подбор, изучение, анализ и конспектирование 

рекомендованной литературы. 

2. Самостоятельное изучение отдельных тем учебной программы (или отдельных вопросов 

темы) с последующим контролем выполнения задания; предоставлением рефератов, 

комментариев, устный ответ. 

3.Составление конспектов научной, учебно-методической литературы. 

4.Реферирование, аннотирование учебных, научных текстов. 

5.Подбор иллюстративного материала к положениям лекции или практического занятия. 

6. Составление собственных заданий на заданную тему. 

7. Анализ языкового материала. 

8 Подбор примеров из художественной и публицистической литературы собственных 

примеров в соответствии с заданием преподавателя. 

    

   К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

   Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  



3.1 Методические рекомендации по работе с литературой. 

 Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. Основная 

литература предназначена для обязательного изучения,  дополнительная – поможет более 

глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские задания и  выполнить 

задания для самостоятельной работы и т.д.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 

является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех 

или иных теоретических вопросов.  

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной 

литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных 

взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал 

обучающегося.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия.  



Рекомендации магистранту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые 

следует раскрыть в докладе;  

 - представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного 

доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

Требования:  

- к оформлению научного доклада: шрифт – Times New Roman, размер шрифта -14, 

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, 

форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном 

листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование 

дисциплины, тема доклада, ФИО студента;  

- к структуре доклада:   введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная 

часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной 

литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В 

конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, выполнившего работу.  

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы.  

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

  Целью написания рефератов является: 

- привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего суждения 

по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем 

стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи магистранта при написании реферата: 

-    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

-    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

-    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 



- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Структура реферата. 

1. Титульный  лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя;  

2. Оглавление. 

 Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата.  

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 

плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям, принятым в университете. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей 

- 2 см.  Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

3.4. Методические рекомендации по проведению собеседования 

Собеседование преподавателя и обучающегося  проводится по заранее определенным 

контрольным вопросам. Целью собеседования является формирование у студента навыков 



анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы. От обучающегося требуется: владение изученным в ходе учебного процесса 

материалом, относящимся к рассматриваемой проблеме; знание разных точек зрения, 

высказанных в научной литературе по соответствующей проблеме, умение сопоставлять их 

между собой; наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его 

аргументировать. 

            Собеседование - это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления 

знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные 

вопросы, возникающие у студента в процессе изучения учебного материала. Однако 

собеседование - не консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения 

отобранного материала, пробудить у студента стремление к чтению дополнительной  

литературы. 

         Подготовка к собеседованию начинается с установочной консультации 

преподавателя, на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует 

литературу для изучения и объясняет процедуру проведения собеседования. Преподаватель 

дает рекомендации по изучению источников и литературы, вопросов для самопроверки и 

кратких конспектов ответа с перечислением основных фактов, относящихся к пунктам 

плана каждой темы. Это должно помочь студентам целенаправленно организовать работу 

по овладению материалом и его запоминанию. При подготовке к собеседованию следует, 

прежде всего, просмотреть конспекты лекций и практических занятий и отметить в них 

имеющиеся вопросы собеседования. Если какие-то вопросы вынесены преподавателем на 

самостоятельное изучение, следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной 

преподавателем в качестве источника сведений. Обычно преподаватель задает несколько 

кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень добросовестности работы с 

литературой, проверяет конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо сторона 

проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. По итогам собеседования 

выставляется дифференцированная оценка по пятибалльной системе. 
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1. Общие положения 

Методические  указания  по  освоению  дисциплины  «Современный русский язык»  

адресованы  студентам бакалавриата  очной и заочной  форм обучения.  Учебным планом 

по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» (профиль «Отечественная филология») 

предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) 

  Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм 

самостоятельной работы. Сетка часов, отведенная для лекционного курса, не позволяет 

реализовать в лекциях всей учебной программы. Исходя из этого, каждый лектор создает 

свою тематику лекций, которую в устной или письменной форме представляет студентам. 

В создании своего авторского лекционного курса преподаватель руководствуется двумя 

документами – ФГОС и рабочей программой.   Совершенно недостаточно только слушать 

лекции. Важно студенту понять, что лекция есть своеобразная  творческая форма 

самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным соучастником лекции: думать, 

сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями, войти в логику изложения материала 

лектором, по возможности вступать с ним в мысленную полемику, следить за ходом его 

мыслей, за его аргументацией, находить в ней кажущиеся вам слабости. Во время лекции 

можно задать лектору вопрос, конечно, в письменной форме, чтобы не мешать ему, не 

нарушать его логики. Вопросы можно задать и во время перерыва (письменно или устно), 

а также после лекции или перед началом очередной, конечно, до окончания, во время 

перерыва - начало очередной лекции нельзя прерывать вопросами. Лектор найдет формы и 

способы реагирования на вопросы студентов. 

К текстуальной записи лекции не надо стремиться. Важно зафиксировать основные идеи, 

положения, обобщения, выводы. Работа над записью лекции завершается дома. На свежую 

голову (пока еще лекция в памяти) надо уточнить то, что записано, обогатить запись тем, 

что не удалось зафиксировать в ходе лекции, записать в виде вопросов то, что надо 

прояснить, до конца понять. Важно соотнести материал лекции с темой рабочей программы 

и установить, какие ее вопросы нашли освещение в прослушанной лекции. Тогда полезно 

обращаться и к учебнику. Лекция и учебник не заменяют, а дополняют друг друга. 

 

 

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

     Система практических занятий нацелена на закрепление теоретического материала  и на  

выработку умений и навыков индивидуально-исследовательского характера в работе с 

языковыми явлениями, на  приобретение навыков работы с научной и учебной литературой, 

овладение нормами устной и письменной речи; на формирование умений наблюдать, 

сопоставлять, противопоставлять и обобщать факты языка. 

На практических занятиях необходимо овладеть связанными с решением учебно-

профессиональных задач умениями: 

определять научные понятия; 

квалифицировать различные языковые явления и иллюстрировать их фактическим 

материалом; 



разграничивать языковые единицы и анализировать их значение и форму; 

определять системные связи языковых единиц и их функции; 

производить полный лингвистический анализ языковых единиц, делать выводы по 

результатам проведенного анализа; 

свободно ориентироваться в современных лингвистических направлениях; 

совершенствовать владение нормами русского литературного языка; 

комментировать особенности употребления слов, синтаксических единиц, грамматических 

форм; 

пользоваться различными энциклопедическими, лингвистическими и 

литературоведческими словарями и справочниками; 

самостоятельно пополнять и углублять лингвистические знания. 

При подготовке к практическим занятиям можно использовать следующие рекомендации:  

Прочитайте внимательно задания к данному занятию и список рекомендованной 

литературы.  

Изучите материал по учебным пособиям, монографиям, периодическим изданиям, 

проанализируйте различные точки зрения.  

Законспектируйте необходимую литературу по указанию преподавателя. Выполните 

практические задания  по указанию преподавателя. Проверьте себя по вопросам для 

самоконтроля и перечню вопросов к занятию. 

Выполнение практических заданий к каждому занятию позволяет успешно подготовиться 

к зачету и овладеть профессиональными умениями, необходимыми в ходе педагогической 

практики. В случае пропуска практического занятия студент может воспользоваться 

содержанием различных блоков учебно-методического комплекса (лекции, практические 

занятия, контрольные вопросы и тесты) для самоподготовки и освоения темы.  Для 

самоконтроля можно использовать вопросы, предлагаемые к практическим занятиям, а 

также примерные варианты тестовых заданий (печатный и электронный варианты). При 

работе с тестовой системой  необходимо внимательно прочитать инструкцию, обратить 

внимание на время тестирования. На вопросы можно отвечать в любой последовательности, 

возвращаясь к вопросам, вызвавшим затруднение. Результаты теста будут выведены на 

экран после нажатия кнопки «Завершить тестирование».   После прохождения пробного 

теста необходимо вернуться к разделам и темам, процент выполнения заданий в которых 

был недостаточным.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной работы и наряду с 

подготовкой к практическим занятиям предполагает подготовку индивидуальных заданий 

по актуальным проблемам курса, выполнение исследовательской работы.  

Для изучения дисциплины предлагается список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература предназначена для обязательного изучения,  дополнительная – 

поможет более глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские 

задания и  выполнить задания для самостоятельной работы и т.д.  

Самостоятельная работа студентов предполагает разработку отдельных тем по курсу, 

написание самостоятельных работ, способствующих организации контроля за усвоением 

знаний и формированием умений студентов и подготовке их к зачету. 



    Самостоятельная работа студентов (СРС) подразделяется на обязательную и 

контролируемую (КРС). Обязательная СРС обеспечивает подготовку студентов к текущим 

аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студентов на 

занятиях. Оценки, полученные при этом студентами, формируют рейтинговую оценку 

текущей успеваемости за каждый месяц. Контролируемая СРС направлена на углубление и 

закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной 

дисциплины. Оценка таких форм СРС осуществляется во время контактных часов с 

преподавателем, включая индивидуальную работу преподавателя со студентом. КСР 

подразделяется на работу: 1) включенную в план самостоятельной работы каждого 

студента; 2) включаемую в план СРС по выбору студента. 

  Формы контроля за СРС в зависимости от формы СРС могут быть: 

выборочный опрос на аудиторных занятиях; 

индивидуальная беседа; 

сообщение на лекции; 

сообщение на практическом занятии; 

проверка письменных работ, рефератов и др.; 

контрольные и самостоятельные аудиторные работы; 

выступления с сообщениями, докладами и др. 

   Виды СРС: 

1. Доработка конспектов лекций: подбор, изучение, анализ и конспектирование 

рекомендованной литературы. 

2. Самостоятельное изучение отдельных тем учебной программы (или отдельных вопросов 

темы) с последующим контролем выполнения задания; предоставлением рефератов, 

комментариев, устный ответ. 

3.Составление конспектов научной, учебно-методической литературы. 

4.Реферирование, аннотирование учебных, научных текстов. 

5.Подбор иллюстративного материала к положениям лекции или практического занятия. 

6. Составление собственных заданий на заданную тему. 

7. Анализ языкового материала. 

8 Подбор примеров из художественной и публицистической литературы собственных 

примеров в соответствии с заданием преподавателя. 

    

   К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

   Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  



3.1 Методические рекомендации по работе с литературой. 

 Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. Основная 

литература предназначена для обязательного изучения,  дополнительная – поможет более 

глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские задания и  выполнить 

задания для самостоятельной работы и т.д.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 

является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех 

или иных теоретических вопросов.  

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной 

литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных 

взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал 

обучающегося.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия.  



Рекомендации магистранту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые 

следует раскрыть в докладе;  

 - представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного 

доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

Требования:  

- к оформлению научного доклада: шрифт – Times New Roman, размер шрифта -14, 

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, 

форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном 

листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование 

дисциплины, тема доклада, ФИО студента;  

- к структуре доклада:   введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная 

часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной 

литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В 

конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, выполнившего работу.  

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы.  

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

  Целью написания рефератов является: 

- привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего суждения 

по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем 

стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи магистранта при написании реферата: 

-    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

-    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

-    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 



- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Структура реферата. 

1. Титульный  лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя;  

2. Оглавление. 

 Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата.  

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 

плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям, принятым в университете. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей 

- 2 см.  Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

3.4. Методические рекомендации по проведению собеседования 

Собеседование преподавателя и обучающегося  проводится по заранее определенным 

контрольным вопросам. Целью собеседования является формирование у студента навыков 



анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы. От обучающегося требуется: владение изученным в ходе учебного процесса 

материалом, относящимся к рассматриваемой проблеме; знание разных точек зрения, 

высказанных в научной литературе по соответствующей проблеме, умение сопоставлять их 

между собой; наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его 

аргументировать. 

            Собеседование - это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления 

знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные 

вопросы, возникающие у студента в процессе изучения учебного материала. Однако 

собеседование - не консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения 

отобранного материала, пробудить у студента стремление к чтению дополнительной  

литературы. 

         Подготовка к собеседованию начинается с установочной консультации 

преподавателя, на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует 

литературу для изучения и объясняет процедуру проведения собеседования. Преподаватель 

дает рекомендации по изучению источников и литературы, вопросов для самопроверки и 

кратких конспектов ответа с перечислением основных фактов, относящихся к пунктам 

плана каждой темы. Это должно помочь студентам целенаправленно организовать работу 

по овладению материалом и его запоминанию. При подготовке к собеседованию следует, 

прежде всего, просмотреть конспекты лекций и практических занятий и отметить в них 

имеющиеся вопросы собеседования. Если какие-то вопросы вынесены преподавателем на 

самостоятельное изучение, следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной 

преподавателем в качестве источника сведений. Обычно преподаватель задает несколько 

кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень добросовестности работы с 

литературой, проверяет конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо сторона 

проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. По итогам собеседования 

выставляется дифференцированная оценка по пятибалльной системе. 
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1. Общие положения 

Методические  указания  по  освоению  дисциплины  «История русского 

литературного языка»  адресованы  студентам бакалавриата  очной и заочной  форм 

обучения.  Учебным планом по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» (профиль 

«Отечественная филология») предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) 

  Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм 

самостоятельной работы. Сетка часов, отведенная для лекционного курса, не позволяет 

реализовать в лекциях всей учебной программы. Исходя из этого, каждый лектор создает 

свою тематику лекций, которую в устной или письменной форме представляет студентам. 

В создании своего авторского лекционного курса преподаватель руководствуется двумя 

документами – ФГОС и рабочей программой.   Совершенно недостаточно только слушать 

лекции. Важно студенту понять, что лекция есть своеобразная  творческая форма 

самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным соучастником лекции: думать, 

сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями, войти в логику изложения материала 

лектором, по возможности вступать с ним в мысленную полемику, следить за ходом его 

мыслей, за его аргументацией, находить в ней кажущиеся вам слабости. Во время лекции 

можно задать лектору вопрос, конечно, в письменной форме, чтобы не мешать ему, не 

нарушать его логики. Вопросы можно задать и во время перерыва (письменно или устно), 

а также после лекции или перед началом очередной, конечно, до окончания, во время 

перерыва - начало очередной лекции нельзя прерывать вопросами. Лектор найдет формы и 

способы реагирования на вопросы студентов. 

К текстуальной записи лекции не надо стремиться. Важно зафиксировать основные идеи, 

положения, обобщения, выводы. Работа над записью лекции завершается дома. На свежую 

голову (пока еще лекция в памяти) надо уточнить то, что записано, обогатить запись тем, 

что не удалось зафиксировать в ходе лекции, записать в виде вопросов то, что надо 

прояснить, до конца понять. Важно соотнести материал лекции с темой рабочей программы 

и установить, какие ее вопросы нашли освещение в прослушанной лекции. Тогда полезно 

обращаться и к учебнику. Лекция и учебник не заменяют, а дополняют друг друга. 

 

 

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

     Система практических занятий нацелена на закрепление теоретического материала  и на  

выработку умений и навыков индивидуально-исследовательского характера в работе с 

языковыми явлениями, на  приобретение навыков работы с научной и учебной литературой, 

овладение нормами устной и письменной речи; на формирование умений наблюдать, 

сопоставлять, противопоставлять и обобщать факты языка. 

На практических занятиях необходимо овладеть связанными с решением учебно-

профессиональных задач умениями: 

определять научные понятия; 

квалифицировать различные языковые явления и иллюстрировать их фактическим 

материалом; 



разграничивать языковые единицы и анализировать их значение и форму; 

определять системные связи языковых единиц и их функции; 

производить полный лингвистический анализ языковых единиц, делать выводы по 

результатам проведенного анализа; 

свободно ориентироваться в современных лингвистических направлениях; 

совершенствовать владение нормами русского литературного языка; 

комментировать особенности употребления слов, синтаксических единиц, грамматических 

форм; 

пользоваться различными энциклопедическими, лингвистическими и 

литературоведческими словарями и справочниками; 

самостоятельно пополнять и углублять лингвистические знания. 

При подготовке к практическим занятиям можно использовать следующие рекомендации:  

Прочитайте внимательно задания к данному занятию и список рекомендованной 

литературы.  

Изучите материал по учебным пособиям, монографиям, периодическим изданиям, 

проанализируйте различные точки зрения.  

Законспектируйте необходимую литературу по указанию преподавателя. Выполните 

практические задания  по указанию преподавателя. Проверьте себя по вопросам для 

самоконтроля и перечню вопросов к занятию. 

Выполнение практических заданий к каждому занятию позволяет успешно подготовиться 

к зачету и овладеть профессиональными умениями, необходимыми в ходе педагогической 

практики. В случае пропуска практического занятия студент может воспользоваться 

содержанием различных блоков учебно-методического комплекса (лекции, практические 

занятия, контрольные вопросы и тесты) для самоподготовки и освоения темы.  Для 

самоконтроля можно использовать вопросы, предлагаемые к практическим занятиям, а 

также примерные варианты тестовых заданий (печатный и электронный варианты). При 

работе с тестовой системой  необходимо внимательно прочитать инструкцию, обратить 

внимание на время тестирования. На вопросы можно отвечать в любой последовательности, 

возвращаясь к вопросам, вызвавшим затруднение. Результаты теста будут выведены на 

экран после нажатия кнопки «Завершить тестирование».   После прохождения пробного 

теста необходимо вернуться к разделам и темам, процент выполнения заданий в которых 

был недостаточным.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной работы и наряду с 

подготовкой к практическим занятиям предполагает подготовку индивидуальных заданий 

по актуальным проблемам курса, выполнение исследовательской работы.  

Для изучения дисциплины предлагается список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература предназначена для обязательного изучения,  дополнительная – 

поможет более глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские 

задания и  выполнить задания для самостоятельной работы и т.д.  

Самостоятельная работа студентов предполагает разработку отдельных тем по курсу, 

написание самостоятельных работ, способствующих организации контроля за усвоением 

знаний и формированием умений студентов и подготовке их к зачету. 



    Самостоятельная работа студентов (СРС) подразделяется на обязательную и 

контролируемую (КРС). Обязательная СРС обеспечивает подготовку студентов к текущим 

аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студентов на 

занятиях. Оценки, полученные при этом студентами, формируют рейтинговую оценку 

текущей успеваемости за каждый месяц. Контролируемая СРС направлена на углубление и 

закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной 

дисциплины. Оценка таких форм СРС осуществляется во время контактных часов с 

преподавателем, включая индивидуальную работу преподавателя со студентом. КСР 

подразделяется на работу: 1) включенную в план самостоятельной работы каждого 

студента; 2) включаемую в план СРС по выбору студента. 

  Формы контроля за СРС в зависимости от формы СРС могут быть: 

выборочный опрос на аудиторных занятиях; 

индивидуальная беседа; 

сообщение на лекции; 

сообщение на практическом занятии; 

проверка письменных работ, рефератов и др.; 

контрольные и самостоятельные аудиторные работы; 

выступления с сообщениями, докладами и др. 

   Виды СРС: 

1. Доработка конспектов лекций: подбор, изучение, анализ и конспектирование 

рекомендованной литературы. 

2. Самостоятельное изучение отдельных тем учебной программы (или отдельных вопросов 

темы) с последующим контролем выполнения задания; предоставлением рефератов, 

комментариев, устный ответ. 

3.Составление конспектов научной, учебно-методической литературы. 

4.Реферирование, аннотирование учебных, научных текстов. 

5.Подбор иллюстративного материала к положениям лекции или практического занятия. 

6. Составление собственных заданий на заданную тему. 

7. Анализ языкового материала. 

8 Подбор примеров из художественной и публицистической литературы собственных 

примеров в соответствии с заданием преподавателя. 

    

   К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

   Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  



3.1 Методические рекомендации по работе с литературой. 

 Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. Основная 

литература предназначена для обязательного изучения,  дополнительная – поможет более 

глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские задания и  выполнить 

задания для самостоятельной работы и т.д.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 

является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех 

или иных теоретических вопросов.  

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной 

литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных 

взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал 

обучающегося.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия.  



Рекомендации магистранту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые 

следует раскрыть в докладе;  

 - представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного 

доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

Требования:  

- к оформлению научного доклада: шрифт – Times New Roman, размер шрифта -14, 

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, 

форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном 

листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование 

дисциплины, тема доклада, ФИО студента;  

- к структуре доклада:   введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная 

часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной 

литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В 

конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, выполнившего работу.  

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы.  

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

  Целью написания рефератов является: 

- привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего суждения 

по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем 

стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи магистранта при написании реферата: 

-    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

-    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

-    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 



- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Структура реферата. 

1. Титульный  лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя;  

2. Оглавление. 

 Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата.  

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 

плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям, принятым в университете. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей 

- 2 см.  Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

3.4. Методические рекомендации по проведению собеседования 

Собеседование преподавателя и обучающегося  проводится по заранее определенным 

контрольным вопросам. Целью собеседования является формирование у студента навыков 



анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы. От обучающегося требуется: владение изученным в ходе учебного процесса 

материалом, относящимся к рассматриваемой проблеме; знание разных точек зрения, 

высказанных в научной литературе по соответствующей проблеме, умение сопоставлять их 

между собой; наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его 

аргументировать. 

            Собеседование - это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления 

знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные 

вопросы, возникающие у студента в процессе изучения учебного материала. Однако 

собеседование - не консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения 

отобранного материала, пробудить у студента стремление к чтению дополнительной  

литературы. 

         Подготовка к собеседованию начинается с установочной консультации 

преподавателя, на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует 

литературу для изучения и объясняет процедуру проведения собеседования. Преподаватель 

дает рекомендации по изучению источников и литературы, вопросов для самопроверки и 

кратких конспектов ответа с перечислением основных фактов, относящихся к пунктам 

плана каждой темы. Это должно помочь студентам целенаправленно организовать работу 

по овладению материалом и его запоминанию. При подготовке к собеседованию следует, 

прежде всего, просмотреть конспекты лекций и практических занятий и отметить в них 

имеющиеся вопросы собеседования. Если какие-то вопросы вынесены преподавателем на 

самостоятельное изучение, следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной 

преподавателем в качестве источника сведений. Обычно преподаватель задает несколько 

кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень добросовестности работы с 

литературой, проверяет конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо сторона 

проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. По итогам собеседования 

выставляется дифференцированная оценка по пятибалльной системе. 
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1.Общие положения 

Методические  указания  по  освоению  дисциплины  «История зарубежной литературы»  

адресованы  студентам  очной и заочной  форм обучения.   

Учебным планом по направлению подготовки 45.03.01 «Филология», профиль 

«Отечественная филология»  предусмотрены следующие виды занятий: 

– лекции; 

– практические занятия. 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных занятий.  

      2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям  (теоретический курс)  

Лекция является основной формой обучения в вузе. В ходе лекционных занятий студенты 

должны вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на понятия, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации. 

1.Обратить внимание на то, как строится лекция. Она состоит, в основном из: 

• вводной части, в которой актуализируется сущность вопроса, идет подготовка к 

восприятию основного учебного материала; 

• основной части, где излагается суть рассматриваемой проблемы; 

• заключения, где делаются выводы и даются рекомендации, практические советы. 

2. Настрой на лекцию. Настрой предполагает подготовку, которую рекомендует 

преподаватель. Например, самостоятельно найти ответ на вопрос домашнего задания, читая 

раздел рекомендуемого литературного источника и выявить суть рассматриваемых 

положений. Благодаря такой подготовке возникнут вопросы, которые можно будет выяснить 

на лекции. Кроме того, соответствующая подготовка к лекции облегчает усвоение нового 

материала, заранее ориентируя на узловые моменты изучаемой темы. Важна и самоподготовка 

к лекции через стимулирование чувства интереса, желания узнать новое. 

3. Отключить до начала лекции мобильный телефон (или поставить его в бесшумный 

режим), чтобы случайный звонок не отвлекал преподавателя и других студентов. 

4. Слушать лекцию внимательно и сосредоточенно. Не отвлекаться. Ваше внимание 

должно быть устойчивым. В противном случае есть риск не усвоить именно главные 

положения темы, оставить за кадром вопросы, которые осложнять учебу в дальнейшем. 

5. Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже если 

они и кажутся Вам верными. Вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их надо 

кратко записать, чтобы не забыть), либо выбрав момент, когда преподаватель сделал хотя бы 

небольшую паузу, и обязательно извинившись. 

6. Помнить, что лекцию лучше конспектировать, независимо есть тема в учебнике или 

ее нет. Научитесь правильно составлять конспект лекции. 

 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Целью практических занятий выступает продуктивная адаптация теоретического 

материала  к решению конкретных практических задач.  

Подготовка к практическому занятию ведется по следующим этапам: 

- работа со словарями, усвоение терминов и понятий; 

- работа с теоретическими источниками – монографиями, статьями, сборниками 

трудов, составление конспектов, выписок, тезисов и развернутых планов; 

- выполнение конкретных заданий по работе с текстом на основе Приложения к 

практическим занятиям; 

- подготовка сообщений и развернутых ответов на вопросы семинара. 

Перед началом опроса преподаватель проверяет подготовленные студентами 

материалы.  



Тематика и проблематика практических занятий и самостоятельной работы 

сориентированы на усвоение студентами общих закономерностей и тенденций развития 

науки о литературе. Их содержание отражает этапы развития науки о литературе, включая 

отечественное и зарубежное литературоведение.  

Содержание материала, положенного в основу практического курса дисциплины, а 

также подходы к его осмыслению обусловлены двумя исходными моментами, 

непосредственно связанными с процессом развития и становления литературоведения как 

науки. 

В процессе работы студентов на практических занятиях приоритетными становятся 

следующие задачи: 

1. анализ и осмысление основных методологических принципов современного 

литературоведения; 

2. изучение художественных произведений сквозь призму поэтологических 

категорий (жанр, конфликт, образ автора) вплоть до поэтики их названий и динамики этих 

категорий; 

3. выявление своеобразия художественного метода, присущего каждому писателю, 

как один из способов углубленного изучения литературы. 

Методические рекомендации по изучению основных тем курса содержат перечень 

вопросов, актуализирующих основные проблемы развития литературоведения на 

соответствующем этапе, его взаимосвязь с другими областями гуманитарного знания, 

проблемы интеграции и дифференциации. 

При подготовке к лекциям и практическим занятиям или изучении отдельных тем 

курса самостоятельно, студентам  необходимо прочитать рекомендованные тексты; 

прочитать и законспектировать теоретические источники, выделив в них основные 

положения и соотнеся их, с одной стороны, с эстетическими взглядами автора статьи; 

подготовить краткий ответ (устный или письменный) на предложенные в методических 

рекомендациях вопросы, опираясь как на выводы, сделанные в рекомендованных научных 

исследованиях, так и на собственный опыт читателя-филолога. 

Рабочая тетрадь студента (в том числе в электронном виде) может содержать как 

краткие выписки, сделанные по ходу чтения научной и учебной литературы (с 

обязательным указанием всех выходных данных), так и записи собственных наблюдений, 

касающихся того или иного аспекта изучаемой темы. Таким образом,студент может собрать 

необходимый пакет (кейс) материалов по изучаемой теме, что поможет ему 

структурировать и обобщить полученные знания. 

Активные и интерактивные формы и методы обучения, используемые в рамках 

дисциплины, представлены в таблице: 

Вопросы, выносимые для обсуждения на практических занятиях, носят как 

репродуктивный характер, так и обобщенно аналитический. Первый блок вопросов задается 

дробно, в форме блиц-опроса. Эквивалентом блиц-опроса может быть краткое тестирование в 

специально оборудованной аудитории. Сами вопросы строятся таким образом, чтобы дать на них 

можно было абсолютно конкретный и точный ответ, который носил бы исчерпывающий 

характер, не предполагал полемики или вариантов ответа и был лаконичен. Эти вопросы задаются 

всей группе и помогают установить степень фактической подготовки к занятиям, а именно: 

степень освоенности содержания художественного произведения и способности в нем 

ориентироваться, степень владения фактическим и конкретным историко-литературным  

материалом.  

Аналитические, эвристические вопросы направлены на формирование продуктивного 

знания и ориентированы на получение монологических ответов и связаны с актуализацией 

интерактивных методов обучения. Эти вопросы направлены как на выявление художественных 

особенностей произведения, так и на сравнение различных исследовательских концепцией, 

например, концепции книжного или же фольклорного генезиса лирики провансальских 

трубадуров.  



В систему анализа произведения могут помимо групповой познавательной деятельности 

могут включаться монологические вкрапления: студент выступает с заранее подготовленным 

сообщением или рефератом по предложенной теме или проблеме и отвечает на вопросы 

преподавателя и группы. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных 

заданий 

Самостоятельная работа студентов при подготовке к практическим занятиям, темы 

которых разрабатываются преподавателем с учетом лекционного курса, возможностями 

индивидуальной работы со студентами, включением инновационных технологий, 

знакомством студентов с серьезными фундаментальными изданиями и новейшими 

работами.      

Самостоятельная работа студентов включает чтение художественных произведений, 

освоение их содержания и анализ особенностей, а также работу по поиску, подбору и освоению 

источников, как рекомендованных преподавателем, так и найденных самостоятельно. 

3.1 Методические рекомендации по ведению читательского дневника 

Чтение рекомендованных по списку художественных произведений и ведение 

читательского дневника – основная форма самостоятельной работы студента. Студенту 

необходимо освоить обязательный минимум художественных произведений, необходимый для 

зачета. Этот минимум предлагается в «Списке художественных произведений для обязательного 

чтения», а для того, чтобы получить отличную и хорошую оценку студентам, нацеленным на 

научно-исследовательскую работу предлагается не только выполнить реферат, но и освоить 

содержание произведений, предлагаемых в «Списке художественных произведений для 

дополнительного чтения». 

Студенту рекомендуется вести читательский дневник, который для осуществления 

контроля за процессом освоения содержания художественных произведений. Читательский 

дневник сдается на проверку не реже одного раза в две недели. Вести читательский дневник 

рекомендовано по следующей схеме: 

1. Автор. Название произведения. 

2. Краткая характеристика творческой эволюции автора, историко-литературной 

ситуации, места, занимаемого прочитанным произведением как в творческой эволюции автора, 

так и в контексте текущего литературного процесса; 

3. История создания произведения. 

4. Сюжет и композиция. 

5. Основной конфликт и расстановка действующих лиц. 

6. Художественные особенности. 

7. Своеобразие авторской позиции. 

8. Собственные впечатления от прочитанного. 

Кроме того, контроль за чтением осуществляется как на практических занятиях, так и во 

время индивидуальных собеседований в ходе самостоятельной контролируемой работы 

студентов, кроме того, результативным и экономным по временным затратам способом контроля 

за чтением выступает промежуточное тестирование, результаты которого находят отражения в 

первую очередь в аттестациях студентов. 

3.2 Методические рекомендации по составлению конспекта 

Конспектирование – важнейший элемент самостоятельной работы студентов. 

Конспекты периодически проверяются преподавателем не только с целью контроля, но, в 

первую очередь, для обучения студентов правильному конспектированию. В курсе 

дисциплины «История зарубежной литературы» студенты самостоятельно выбирают 

монографии и критические статьи для конспектирования по указанным темам. 

Конспект–это систематическая, логически связная запись, объединяющая план, выписки, 

тезисы. 



В отличие от тезисов и выписок, конспекты при обязательной краткости содержат не 

только основные положения и выводы, но и факты, и доказательства, и примеры, и 

иллюстрации. Поэтому то, что в начале кажется второстепенным, может со временем 

оказаться ценным и нужным. С другой стороны, утверждение, не подкрепленное фактом 

или примером, не будет убедительным и трудно запоминается. 

Как составить конспект 

· Прочитайте текст учебника; 

· Определите в тексте главное содержание, основные идеи, понятия, закономерности, 

формулы и т.д. 

· Выделите взаимосвязи. 

· Основное содержание каждого смыслового компонента законспектируйте в виде 

кодированной информации после наименования темы в тетради. 

· Прочтите еще раз текст и проверьте полноту выписанных идей. 

· Сформулируйте не менее трех вопросов разного уровня сложности, запишите вопросы в 

тетрадь. 

· К вопросу определите значок степени сложности и найдите возможный ответ. 

· Внимательно прочитайте материал. 

· Определите основные смысловые части учебной информации по плану общей схемы. 

· Определите центральную часть О.К., т.е. его "ассоциативный узел" в виде 

систематического класса и его особенностей. 

· Определите цель составления конспекта. 

· Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные смысловые 

части, выделяйте главные мысли, выводы. 

· Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и определите, что именно 

следует включить в план-конспект для раскрытия каждого из них. 

· Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и 

кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

· В конспект включаются не только основные положения, но и обосновывающие их 

выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

· Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать сокращенно, 

выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь ссылки на 

страницы конспектируемой работы, применять условные обозначения. 

· Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание, 

располагайте абзацы "ступеньками" подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте 

разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

· Используйте реферативный способ изложения (например, "Автор считает...", 

"раскрывает..."). 

· Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях. 

Правила  конспектирования: 
1. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и его выходные 

данные. 

2. Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его. 

3. Составить план - основу конспекта. 

4. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи 

незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений. 

5. Помнить, что в конспекте отдельные фразы и даже отдельные слова имеют более 

важное значение, чем в подробном изложении. 

6. Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста. 

7. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных обозначений. 



8. Соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, давать ссылку на 

источник с указанием страницы. 

9. Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов в 

тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное 

назначение. 

10. Учитесь классифицировать знания, т.е. распределять их по группам, параграфам, 

главам и т.д. Для распределения можно пользоваться буквенными обозначениями, 

русскими или латинскими, а также цифрами, а можно их совмещать. 

Критерии оценки конспекта: 

• содержательность конспекта, соответствие плану; 

• отражение основных положений, результатов работы автора, выводов; 

• ясность, лаконичность изложения мыслей студента; 

• наличие схем, графическое выделение особо значимой информации; 

• соответствие оформления требованиям; 

• грамотность изложения. 

 

3.3 Методические рекомендации по выполнению контрольной работы  

Выполнение контрольной работы по вариантам. Форма итоговой самостоятельной 

работы студентов – выполнение письменной контрольной работы по вариантам, а затем 

устное собеседование по результатам работы. Вариант включает три вопроса: 

идентификация и комментарий цитаты, анализ теоретического понятия, небольшая 

исследовательская работа по заданной теме. Вариант с контрольными заданиями и 

вопросами выбирается студентом индивидуально и самостоятельно в соответствии с его 

интересами и возможностями. Поэтому варианты неравноценны с точки зрения степени 

сложности. 

3.4 Методические рекомендации по проведению коллоквиума. 

Ответы на коллоквиумах отличаются по форме организации и по основным видам 

учебной деятельности от практических занятий. Практическое занятие направлено на 

организацию коллективной учебной работы студентов, строится на основе чередования 

монологических ответов или же теоретических сообщений и кратких блиц-опросов, включает 

элементы самостоятельной работы с тексом и подготовки обобщающих письменных ответов. 

Индивидуальные собеседования в ходе самостоятельной контролируемой работы по 

предложенным темам строятся как промежуточные зачеты по определенным разделам учебной 

дисциплины.  

Студент отвечает на вопросы преподавателя, защищает выполненную им письменную 

работу, при необходимости показывает конспекты подготовленных к индивидуальному 

собеседования материалов, включая словарь литературоведческих и общекультурных терминов. 

Индивидуальное собеседование условно можно разделить на три этапа. Первые два 

направлены на установление степени владения фактическим материалом, как текстов 

актуализируемых по теме художественных произведений, так и фактического теоретического и 

учебного материала по рекомендуемой учебной и монографической литературе. Эту часть 

индивидуального собеседования можно условно назвать репродуктивной, в качестве 

дополнительного способа проверить репродуктивные знания студентов можно воспользоваться 

промежуточным тестированием по данной теме.  

Третий этап индивидуального собеседования, осуществляющего контроль за 

самостоятельной работой студента, носит уже эвристический характер и направлен на выявление 

и развитие аналитических способностей студента. Принимая во внимание то обстоятельство, что 

разделы дисциплины, предназначенные для самостоятельного изучения, объемны и направлены 

на освоение нескольких типологически однородных литературных произведений, составляющих 

единую жанровую парадигму («новый роман», «театр абсурда»), либо соотносимых с одним 

литературным явлением или художественным феноменом (литература последних четверти века 

по страницам журнала «Иностранная литература»), аналитический дискурс должен быть 



направлен на установление элементов сходства и различия различных литературных памятников 

и художественных произведений. Сравнительно-исторический анализ необходимо дополнять 

эволюционным, перспективным, рассматривая развитие того или жанра или художественного 

явления как в литературном процессе в целом (например, модернизм в зарубежной литературе 

ХХ века), так и в творчестве отдельного писателя (например, эволюция драмы в творчестве Б. 

Брехта или темы «потерянного поколения в творчестве Э. Хемингуэя»). Собственно, именно эта 

эвристическая, аналитическая часть индивидуального собеседования, направленная на 

формирование научно-исследовательских и аналитических навыков в полной мере отвечает 

концепции современного образования, строящегося на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов III поколения, поскольку не только отвечает задаче формирования 

профессиональных компетенций, но и носит персонифицированный характер. 

  

3.5 Методические рекомендации по подготовке интерактивных сообщений 
Самостоятельная контролируемая работа в форме индивидуальных и групповых 

сообщений по теме проводится по трем темам, выбор которых обусловлен необходимостью, во-

первых, дополнения и развития основных теоретических положений, сформулированных на 

лекции, через их адаптацию к конкретным художественным произведениям, во-вторых, 

самостоятельно осваивая предложенную тему по соответствующему плану, студенты 

вырабатывают необходимые исследовательские и аналитические навыки. 

Индивидуальные и групповые сообщения по предложенным темам строятся как 

промежуточные зачеты по определенным разделам учебной дисциплины. Студент отвечает на 

вопросы преподавателя, при необходимости показывает конспекты подготовленных к 

индивидуальному или групповому сообщению материалов, включая словарь 

литературоведческих и общекультурных терминов. 

3.6 Методические рекомендации по подготовке презентации 

Презентация визуализирует информацию, преподносимую в сообщении студента. 

Поэтому задача презентации дополнять информацию, а не замещать ее. В презентации удобно 

представить необходимые цитаты, ссылки на источники, схемы и таблицы. Оптимальный объем 

презентации 5-7 слайдов. Презентация начинается с аннотации, где на одном-двух слайдах 

дается представление, о чем пойдет речь. Большая часть презентаций требует оглашения 

структуры. При использовании TeX для макетирования стандартный шаблон предполагает 

отображение структуры разделов презентации с подсветкой текущего раздела на каждой 

странице, что стало уже стандартом де факто.  Презентация не заменяет, а дополняет 

доклад. Не надо писать на слайдах то, что Вы собираетесь сказать словами. Обратное тоже 

верно: при докладе никогда не зачитывайте текст со слайда! Возможное исключение – если 

презентация по-английски, и Вы не уверены в Вашем устном английском, имеет смысл 

сделать слайды самодостаточными, вынеся на них весь (слегка сокращенный) текст 

доклада.  Оптимальная скорость переключения – один слайд за 1–2 минуты, на лекциях – 

до 5 минут. Для кратких выступлений допустимо два слайда в минуту, но не быстрее. 

Слушатели должны успеть воспринять информацию и со слайда, и на слух.  
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1. Общие положения 

Методические указания  по  освоению  дисциплины  «Практикум русского языка»  

адресованы  студентам бакалавриата  очной и заочной  форм обучения.  Учебным планом 

по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» (профиль «Отечественная филология») 

предусмотрены следующие виды занятий: 

– лекции; 

– практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) 

  Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм 

самостоятельной работы. Сетка часов, отведенная для лекционного курса, не позволяет 

реализовать в лекциях всей учебной программы. Исходя из этого, каждый лектор создает 

свою тематику лекций, которую в устной или письменной форме представляет студентам. 

В создании своего авторского лекционного курса преподаватель руководствуется двумя 

документами – ФГОС и рабочей программой.   Совершенно недостаточно только слушать 

лекции. Важно студенту понять, что лекция есть своеобразная творческая форма 

самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным соучастником лекции: думать, 

сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями, войти в логику изложения материала 

лектором, по возможности вступать с ним в мысленную полемику, следить за ходом его 

мыслей, за его аргументацией, находить в ней кажущиеся вам слабости. Во время лекции 

можно задать лектору вопрос, конечно, в письменной форме, чтобы не мешать ему, не 

нарушать его логики. Вопросы можно задать и во время перерыва (письменно или устно), 

а также после лекции или перед началом очередной, конечно, до окончания, во время 

перерыва - начало очередной лекции нельзя прерывать вопросами. Лектор найдет формы и 

способы реагирования на вопросы студентов. 

К текстуальной записи лекции не надо стремиться. Важно зафиксировать основные идеи, 

положения, обобщения, выводы. Работа над записью лекции завершается дома. На свежую 

голову (пока еще лекция в памяти) надо уточнить то, что записано, обогатить запись тем, 

что не удалось зафиксировать в ходе лекции, записать в виде вопросов то, что надо 

прояснить, до конца понять. Важно соотнести материал лекции с темой рабочей программы 

и установить, какие ее вопросы нашли освещение в прослушанной лекции. Тогда полезно 

обращаться и к учебнику. Лекция и учебник не заменяют, а дополняют друг друга. 

 

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

     Система практических занятий нацелена на закрепление теоретического материала  и на  

выработку умений и навыков индивидуально-исследовательского характера в работе с 

языковыми явлениями, на  приобретение навыков работы с научной и учебной литературой, 

овладение нормами устной и письменной речи; на формирование умений наблюдать, 

сопоставлять, противопоставлять и обобщать факты языка. 

На практических занятиях необходимо овладеть связанными с решением учебно-

профессиональных задач умениями: 

определять научные понятия; 

квалифицировать различные языковые явления и иллюстрировать их фактическим 

материалом; 

разграничивать языковые единицы и анализировать их значение и форму; 



определять системные связи языковых единиц и их функции; 

производить полный лингвистический анализ языковых единиц, делать выводы по 

результатам проведенного анализа; 

свободно ориентироваться в современных лингвистических направлениях; 

совершенствовать владение нормами русского литературного языка; 

комментировать особенности употребления слов, синтаксических единиц, грамматических 

форм; 

пользоваться различными энциклопедическими, лингвистическими и 

литературоведческими словарями и справочниками; 

самостоятельно пополнять и углублять лингвистические знания. 

При подготовке к практическим занятиям можно использовать следующие рекомендации:  

Прочитайте внимательно задания к данному занятию и список рекомендованной 

литературы.  

Изучите материал по учебным пособиям, монографиям, периодическим изданиям, 

проанализируйте различные точки зрения.  

Законспектируйте необходимую литературу по указанию преподавателя. Выполните 

практические задания  по указанию преподавателя. Проверьте себя по вопросам для 

самоконтроля и перечню вопросов к занятию. 

Выполнение практических заданий к каждому занятию позволяет успешно подготовиться 

к зачету и овладеть профессиональными умениями, необходимыми в ходе педагогической 

практики. В случае пропуска практического занятия студент может воспользоваться 

содержанием различных блоков учебно-методического комплекса (лекции, практические 

занятия, контрольные вопросы и тесты) для самоподготовки и освоения темы.  Для 

самоконтроля можно использовать вопросы, предлагаемые к практическим занятиям, а 

также примерные варианты тестовых заданий (печатный и электронный варианты). При 

работе с тестовой системой  необходимо внимательно прочитать инструкцию, обратить 

внимание на время тестирования. На вопросы можно отвечать в любой последовательности, 

возвращаясь к вопросам, вызвавшим затруднение. Результаты теста будут выведены на 

экран после нажатия кнопки «Завершить тестирование».   После прохождения пробного 

теста необходимо вернуться к разделам и темам, процент выполнения заданий в которых 

был недостаточным.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной работы и наряду с 

подготовкой к практическим занятиям предполагает подготовку индивидуальных заданий 

по актуальным проблемам курса, выполнение исследовательской работы.  

Для изучения дисциплины предлагается список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература предназначена для обязательного изучения,  дополнительная – 

поможет более глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские 

задания и  выполнить задания для самостоятельной работы и т.д.  

Самостоятельная работа студентов предполагает разработку отдельных тем по курсу, 

написание самостоятельных работ, способствующих организации контроля за усвоением 

знаний и формированием умений студентов и подготовке их к зачету. 

    Самостоятельная работа студентов (СРС) подразделяется на обязательную и 

контролируемую (КРС). Обязательная СРС обеспечивает подготовку студентов к текущим 



аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студентов на 

занятиях. Оценки, полученные при этом студентами, формируют рейтинговую оценку 

текущей успеваемости за каждый месяц. Контролируемая СРС направлена на углубление и 

закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной 

дисциплины. Оценка таких форм СРС осуществляется во время контактных часов с 

преподавателем, включая индивидуальную работу преподавателя со студентом. КСР 

подразделяется на работу: 1) включенную в план самостоятельной работы каждого 

студента; 2) включаемую в план СРС по выбору студента. 

  Формы контроля за СРС в зависимости от формы СРС могут быть: 

выборочный опрос на аудиторных занятиях; 

индивидуальная беседа; 

сообщение на лекции; 

сообщение на практическом занятии; 

проверка письменных работ, рефератов и др.; 

контрольные и самостоятельные аудиторные работы; 

выступления с сообщениями, докладами и др. 

   Виды СРС: 

1. Доработка конспектов лекций: подбор, изучение, анализ и конспектирование 

рекомендованной литературы. 

2. Самостоятельное изучение отдельных тем учебной программы (или отдельных вопросов 

темы) с последующим контролем выполнения задания; предоставлением рефератов, 

комментариев, устный ответ. 

3.Составление конспектов научной, учебно-методической литературы. 

4.Реферирование, аннотирование учебных, научных текстов. 

5.Подбор иллюстративного материала к положениям лекции или практического занятия. 

6. Составление собственных заданий на заданную тему. 

7. Анализ языкового материала. 

8 Подбор примеров из художественной и публицистической литературы собственных 

примеров в соответствии с заданием преподавателя. 

    

   К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

   Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой. 

 Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. Основная 

литература предназначена для обязательного изучения, дополнительная – поможет более 

глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские задания и выполнить 

задания для самостоятельной работы и т.д.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 

является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех 

или иных теоретических вопросов.  

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной 

литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных 

взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал 

обучающегося.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия.  

Рекомендации магистранту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые 

следует раскрыть в докладе;  



 - представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного 

доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

Требования:  

- к оформлению научного доклада: шрифт – Times New Roman, размер шрифта -14, 

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, 

форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном 

листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование 

дисциплины, тема доклада, ФИО студента;  

- к структуре доклада: введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная 

часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной 

литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В 

конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, выполнившего работу.  

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы.  

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

  Целью написания рефератов является: 

- привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи магистранта при написании реферата: 

-    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

-    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

-    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Структура реферата. 

1. Титульный  лист. 



На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя;  

2. Оглавление. 

 Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата.  

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 

плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям, принятым в университете. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей 

- 2 см.  Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

3.4. Методические рекомендации по проведению собеседования 

Собеседование преподавателя и обучающегося  проводится по заранее определенным 

контрольным вопросам. Целью собеседования является формирование у студента навыков 

анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы. От обучающегося требуется: владение изученным в ходе учебного процесса 

материалом, относящимся к рассматриваемой проблеме; знание разных точек зрения, 

высказанных в научной литературе по соответствующей проблеме, умение сопоставлять их 



между собой; наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его 

аргументировать. 

            Собеседование - это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления 

знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные 

вопросы, возникающие у студента в процессе изучения учебного материала. Однако 

собеседование - не консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения 

отобранного материала, пробудить у студента стремление к чтению дополнительной  

литературы. 

         Подготовка к собеседованию начинается с установочной консультации 

преподавателя, на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует 

литературу для изучения и объясняет процедуру проведения собеседования. Преподаватель 

дает рекомендации по изучению источников и литературы, вопросов для самопроверки и 

кратких конспектов ответа с перечислением основных фактов, относящихся к пунктам 

плана каждой темы. Это должно помочь студентам целенаправленно организовать работу 

по овладению материалом и его запоминанию. При подготовке к собеседованию следует, 

прежде всего, просмотреть конспекты лекций и практических занятий и отметить в них 

имеющиеся вопросы собеседования. Если какие-то вопросы вынесены преподавателем на 

самостоятельное изучение, следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной 

преподавателем в качестве источника сведений. Обычно преподаватель задает несколько 

кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень добросовестности работы с 

литературой, проверяет конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо сторона 

проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. По итогам собеседования 

выставляется дифференцированная оценка по пятибалльной системе. 
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1. Общие положения 

Методические указания  по  освоению  дисциплины  «Литературоведческий 

практикум»  адресованы  студентам бакалавриата  очной и заочной  форм обучения.  

Учебным планом по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» (профиль 

«Отечественная филология») предусмотрены следующие виды занятий: 

– лекции; 

– практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) 

  Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм 

самостоятельной работы. Сетка часов, отведенная для лекционного курса, не позволяет 

реализовать в лекциях всей учебной программы. Исходя из этого, каждый лектор создает 

свою тематику лекций, которую в устной или письменной форме представляет студентам. 

В создании своего авторского лекционного курса преподаватель руководствуется двумя 

документами – ФГОС и рабочей программой.   Совершенно недостаточно только слушать 

лекции. Важно студенту понять, что лекция есть своеобразная творческая форма 

самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным соучастником лекции: думать, 

сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями, войти в логику изложения материала 

лектором, по возможности вступать с ним в мысленную полемику, следить за ходом его 

мыслей, за его аргументацией, находить в ней кажущиеся вам слабости. Во время лекции 

можно задать лектору вопрос, конечно, в письменной форме, чтобы не мешать ему, не 

нарушать его логики. Вопросы можно задать и во время перерыва (письменно или устно), 

а также после лекции или перед началом очередной, конечно, до окончания, во время 

перерыва - начало очередной лекции нельзя прерывать вопросами. Лектор найдет формы и 

способы реагирования на вопросы студентов. 

К текстуальной записи лекции не надо стремиться. Важно зафиксировать основные идеи, 

положения, обобщения, выводы. Работа над записью лекции завершается дома. На свежую 

голову (пока еще лекция в памяти) надо уточнить то, что записано, обогатить запись тем, 

что не удалось зафиксировать в ходе лекции, записать в виде вопросов то, что надо 

прояснить, до конца понять. Важно соотнести материал лекции с темой рабочей программы 

и установить, какие ее вопросы нашли освещение в прослушанной лекции. Тогда полезно 

обращаться и к учебнику. Лекция и учебник не заменяют, а дополняют друг друга. 

 

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

     Система практических занятий нацелена на закрепление теоретического материала  и на  

выработку умений и навыков индивидуально-исследовательского характера в работе с 

языковыми явлениями, на  приобретение навыков работы с научной и учебной литературой, 

овладение нормами устной и письменной речи; на формирование умений наблюдать, 

сопоставлять, противопоставлять и обобщать факты языка. 

На практических занятиях необходимо овладеть связанными с решением учебно-

профессиональных задач умениями: 

определять научные понятия; 

квалифицировать различные языковые явления и иллюстрировать их фактическим 

материалом; 

разграничивать языковые единицы и анализировать их значение и форму; 



определять системные связи языковых единиц и их функции; 

производить полный лингвистический анализ языковых единиц, делать выводы по 

результатам проведенного анализа; 

свободно ориентироваться в современных лингвистических направлениях; 

совершенствовать владение нормами русского литературного языка; 

комментировать особенности употребления слов, синтаксических единиц, грамматических 

форм; 

пользоваться различными энциклопедическими, лингвистическими и 

литературоведческими словарями и справочниками; 

самостоятельно пополнять и углублять лингвистические знания. 

При подготовке к практическим занятиям можно использовать следующие рекомендации:  

Прочитайте внимательно задания к данному занятию и список рекомендованной 

литературы.  

Изучите материал по учебным пособиям, монографиям, периодическим изданиям, 

проанализируйте различные точки зрения.  

Законспектируйте необходимую литературу по указанию преподавателя. Выполните 

практические задания  по указанию преподавателя. Проверьте себя по вопросам для 

самоконтроля и перечню вопросов к занятию. 

Выполнение практических заданий к каждому занятию позволяет успешно подготовиться 

к зачету и овладеть профессиональными умениями, необходимыми в ходе педагогической 

практики. В случае пропуска практического занятия студент может воспользоваться 

содержанием различных блоков учебно-методического комплекса (лекции, практические 

занятия, контрольные вопросы и тесты) для самоподготовки и освоения темы.  Для 

самоконтроля можно использовать вопросы, предлагаемые к практическим занятиям, а 

также примерные варианты тестовых заданий (печатный и электронный варианты). При 

работе с тестовой системой  необходимо внимательно прочитать инструкцию, обратить 

внимание на время тестирования. На вопросы можно отвечать в любой последовательности, 

возвращаясь к вопросам, вызвавшим затруднение. Результаты теста будут выведены на 

экран после нажатия кнопки «Завершить тестирование».   После прохождения пробного 

теста необходимо вернуться к разделам и темам, процент выполнения заданий в которых 

был недостаточным.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной работы и наряду с 

подготовкой к практическим занятиям предполагает подготовку индивидуальных заданий 

по актуальным проблемам курса, выполнение исследовательской работы.  

Для изучения дисциплины предлагается список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература предназначена для обязательного изучения,  дополнительная – 

поможет более глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские 

задания и  выполнить задания для самостоятельной работы и т.д.  

Самостоятельная работа студентов предполагает разработку отдельных тем по курсу, 

написание самостоятельных работ, способствующих организации контроля за усвоением 

знаний и формированием умений студентов и подготовке их к зачету. 

    Самостоятельная работа студентов (СРС) подразделяется на обязательную и 

контролируемую (КРС). Обязательная СРС обеспечивает подготовку студентов к текущим 



аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студентов на 

занятиях. Оценки, полученные при этом студентами, формируют рейтинговую оценку 

текущей успеваемости за каждый месяц. Контролируемая СРС направлена на углубление и 

закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной 

дисциплины. Оценка таких форм СРС осуществляется во время контактных часов с 

преподавателем, включая индивидуальную работу преподавателя со студентом. КСР 

подразделяется на работу: 1) включенную в план самостоятельной работы каждого 

студента; 2) включаемую в план СРС по выбору студента. 

  Формы контроля за СРС в зависимости от формы СРС могут быть: 

выборочный опрос на аудиторных занятиях; 

индивидуальная беседа; 

сообщение на лекции; 

сообщение на практическом занятии; 

проверка письменных работ, рефератов и др.; 

контрольные и самостоятельные аудиторные работы; 

выступления с сообщениями, докладами и др. 

   Виды СРС: 

1. Доработка конспектов лекций: подбор, изучение, анализ и конспектирование 

рекомендованной литературы. 

2. Самостоятельное изучение отдельных тем учебной программы (или отдельных вопросов 

темы) с последующим контролем выполнения задания; предоставлением рефератов, 

комментариев, устный ответ. 

3.Составление конспектов научной, учебно-методической литературы. 

4.Реферирование, аннотирование учебных, научных текстов. 

5.Подбор иллюстративного материала к положениям лекции или практического занятия. 

6. Составление собственных заданий на заданную тему. 

7. Анализ языкового материала. 

8 Подбор примеров из художественной и публицистической литературы собственных 

примеров в соответствии с заданием преподавателя. 

    

   К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

   Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой. 

 Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. Основная 

литература предназначена для обязательного изучения, дополнительная – поможет более 

глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские задания и выполнить 

задания для самостоятельной работы и т.д.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 

является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех 

или иных теоретических вопросов.  

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной 

литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных 

взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал 

обучающегося.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия.  

Рекомендации магистранту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые 

следует раскрыть в докладе;  



 - представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного 

доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

Требования:  

- к оформлению научного доклада: шрифт – Times New Roman, размер шрифта -14, 

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, 

форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном 

листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование 

дисциплины, тема доклада, ФИО студента;  

- к структуре доклада: введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная 

часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной 

литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В 

конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, выполнившего работу.  

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы.  

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

  Целью написания рефератов является: 

- привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи магистранта при написании реферата: 

-    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

-    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

-    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Структура реферата. 

1. Титульный  лист. 



На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя;  

2. Оглавление. 

 Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата.  

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 

плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям, принятым в университете. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей 

- 2 см.  Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

3.4. Методические рекомендации по проведению собеседования 

Собеседование преподавателя и обучающегося проводится по заранее определенным 

контрольным вопросам. Целью собеседования является формирование у студента навыков 

анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы. От обучающегося требуется: владение изученным в ходе учебного процесса 

материалом, относящимся к рассматриваемой проблеме; знание разных точек зрения, 

высказанных в научной литературе по соответствующей проблеме, умение сопоставлять их 



между собой; наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его 

аргументировать. 

            Собеседование - это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления 

знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные 

вопросы, возникающие у студента в процессе изучения учебного материала. Однако 

собеседование - не консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения 

отобранного материала, пробудить у студента стремление к чтению дополнительной 

литературы. 

         Подготовка к собеседованию начинается с установочной консультации 

преподавателя, на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует 

литературу для изучения и объясняет процедуру проведения собеседования. Преподаватель 

дает рекомендации по изучению источников и литературы, вопросов для самопроверки и 

кратких конспектов ответа с перечислением основных фактов, относящихся к пунктам 

плана каждой темы. Это должно помочь студентам целенаправленно организовать работу 

по овладению материалом и его запоминанию. При подготовке к собеседованию следует, 

прежде всего, просмотреть конспекты лекций и практических занятий и отметить в них 

имеющиеся вопросы собеседования. Если какие-то вопросы вынесены преподавателем на 

самостоятельное изучение, следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной 

преподавателем в качестве источника сведений. Обычно преподаватель задает несколько 

кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень добросовестности работы с 

литературой, проверяет конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо сторона 

проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. По итогам собеседования 

выставляется дифференцированная оценка по пятибалльной системе. 
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1. Общие положения 

Методические указания по  освоению  дисциплины  «История Чеченской 

Республики»  адресованы  студентам бакалавриата  очной и заочной  форм обучения.  

Учебным планом по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» (профиль 

«Отечественная филология») предусмотрены следующие виды занятий: 

– лекции; 

– практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) 

  Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм 

самостоятельной работы. Сетка часов, отведенная для лекционного курса, не позволяет 

реализовать в лекциях всей учебной программы. Исходя из этого, каждый лектор создает 

свою тематику лекций, которую в устной или письменной форме представляет студентам. 

В создании своего авторского лекционного курса преподаватель руководствуется двумя 

документами – ФГОС и рабочей программой.   Совершенно недостаточно только слушать 

лекции. Важно студенту понять, что лекция есть своеобразная творческая форма 

самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным соучастником лекции: думать, 

сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями, войти в логику изложения материала 

лектором, по возможности вступать с ним в мысленную полемику, следить за ходом его 

мыслей, за его аргументацией, находить в ней кажущиеся вам слабости. Во время лекции 

можно задать лектору вопрос, конечно, в письменной форме, чтобы не мешать ему, не 

нарушать его логики. Вопросы можно задать и во время перерыва (письменно или устно), 

а также после лекции или перед началом очередной, конечно, до окончания, во время 

перерыва - начало очередной лекции нельзя прерывать вопросами. Лектор найдет формы и 

способы реагирования на вопросы студентов. 

К текстуальной записи лекции не надо стремиться. Важно зафиксировать основные идеи, 

положения, обобщения, выводы. Работа над записью лекции завершается дома. На свежую 

голову (пока еще лекция в памяти) надо уточнить то, что записано, обогатить запись тем, 

что не удалось зафиксировать в ходе лекции, записать в виде вопросов то, что надо 

прояснить, до конца понять. Важно соотнести материал лекции с темой рабочей программы 

и установить, какие ее вопросы нашли освещение в прослушанной лекции. Тогда полезно 

обращаться и к учебнику. Лекция и учебник не заменяют, а дополняют друг друга. 

 

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

     Система практических занятий нацелена на закрепление теоретического материала  и на  

выработку умений и навыков индивидуально-исследовательского характера в работе с 

языковыми явлениями, на  приобретение навыков работы с научной и учебной литературой, 

овладение нормами устной и письменной речи; на формирование умений наблюдать, 

сопоставлять, противопоставлять и обобщать факты языка. 

На практических занятиях необходимо овладеть связанными с решением учебно-

профессиональных задач умениями: 

определять научные понятия; 

квалифицировать различные языковые явления и иллюстрировать их фактическим 

материалом; 

разграничивать языковые единицы и анализировать их значение и форму; 



определять системные связи языковых единиц и их функции; 

производить полный лингвистический анализ языковых единиц, делать выводы по 

результатам проведенного анализа; 

свободно ориентироваться в современных лингвистических направлениях; 

совершенствовать владение нормами русского литературного языка; 

комментировать особенности употребления слов, синтаксических единиц, грамматических 

форм; 

пользоваться различными энциклопедическими, лингвистическими и 

литературоведческими словарями и справочниками; 

самостоятельно пополнять и углублять лингвистические знания. 

При подготовке к практическим занятиям можно использовать следующие рекомендации:  

Прочитайте внимательно задания к данному занятию и список рекомендованной 

литературы.  

Изучите материал по учебным пособиям, монографиям, периодическим изданиям, 

проанализируйте различные точки зрения.  

Законспектируйте необходимую литературу по указанию преподавателя. Выполните 

практические задания  по указанию преподавателя. Проверьте себя по вопросам для 

самоконтроля и перечню вопросов к занятию. 

Выполнение практических заданий к каждому занятию позволяет успешно подготовиться 

к зачету и овладеть профессиональными умениями, необходимыми в ходе педагогической 

практики. В случае пропуска практического занятия студент может воспользоваться 

содержанием различных блоков учебно-методического комплекса (лекции, практические 

занятия, контрольные вопросы и тесты) для самоподготовки и освоения темы.  Для 

самоконтроля можно использовать вопросы, предлагаемые к практическим занятиям, а 

также примерные варианты тестовых заданий (печатный и электронный варианты). При 

работе с тестовой системой  необходимо внимательно прочитать инструкцию, обратить 

внимание на время тестирования. На вопросы можно отвечать в любой последовательности, 

возвращаясь к вопросам, вызвавшим затруднение. Результаты теста будут выведены на 

экран после нажатия кнопки «Завершить тестирование».   После прохождения пробного 

теста необходимо вернуться к разделам и темам, процент выполнения заданий в которых 

был недостаточным.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной работы и наряду с 

подготовкой к практическим занятиям предполагает подготовку индивидуальных заданий 

по актуальным проблемам курса, выполнение исследовательской работы.  

Для изучения дисциплины предлагается список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература предназначена для обязательного изучения,  дополнительная – 

поможет более глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские 

задания и  выполнить задания для самостоятельной работы и т.д.  

Самостоятельная работа студентов предполагает разработку отдельных тем по курсу, 

написание самостоятельных работ, способствующих организации контроля за усвоением 

знаний и формированием умений студентов и подготовке их к зачету. 

    Самостоятельная работа студентов (СРС) подразделяется на обязательную и 

контролируемую (КРС). Обязательная СРС обеспечивает подготовку студентов к текущим 



аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студентов на 

занятиях. Оценки, полученные при этом студентами, формируют рейтинговую оценку 

текущей успеваемости за каждый месяц. Контролируемая СРС направлена на углубление и 

закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной 

дисциплины. Оценка таких форм СРС осуществляется во время контактных часов с 

преподавателем, включая индивидуальную работу преподавателя со студентом. КСР 

подразделяется на работу: 1) включенную в план самостоятельной работы каждого 

студента; 2) включаемую в план СРС по выбору студента. 

  Формы контроля за СРС в зависимости от формы СРС могут быть: 

выборочный опрос на аудиторных занятиях; 

индивидуальная беседа; 

сообщение на лекции; 

сообщение на практическом занятии; 

проверка письменных работ, рефератов и др.; 

контрольные и самостоятельные аудиторные работы; 

выступления с сообщениями, докладами и др. 

   Виды СРС: 

1. Доработка конспектов лекций: подбор, изучение, анализ и конспектирование 

рекомендованной литературы. 

2. Самостоятельное изучение отдельных тем учебной программы (или отдельных вопросов 

темы) с последующим контролем выполнения задания; предоставлением рефератов, 

комментариев, устный ответ. 

3.Составление конспектов научной, учебно-методической литературы. 

4.Реферирование, аннотирование учебных, научных текстов. 

5.Подбор иллюстративного материала к положениям лекции или практического занятия. 

6. Составление собственных заданий на заданную тему. 

7. Анализ языкового материала. 

8 Подбор примеров из художественной и публицистической литературы собственных 

примеров в соответствии с заданием преподавателя. 

    

   К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

   Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой. 

 Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. Основная 

литература предназначена для обязательного изучения, дополнительная – поможет более 

глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские задания и выполнить 

задания для самостоятельной работы и т.д.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 

является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех 

или иных теоретических вопросов.  

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной 

литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных 

взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал 

обучающегося.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия.  

Рекомендации магистранту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые 

следует раскрыть в докладе;  



 - представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного 

доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

Требования:  

- к оформлению научного доклада: шрифт – Times New Roman, размер шрифта -14, 

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, 

форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном 

листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование 

дисциплины, тема доклада, ФИО студента;  

- к структуре доклада: введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная 

часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной 

литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В 

конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, выполнившего работу.  

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы.  

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

  Целью написания рефератов является: 

- привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи магистранта при написании реферата: 

-    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

-    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

-    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Структура реферата. 

1. Титульный  лист. 



На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя;  

2. Оглавление. 

 Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата.  

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 

плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям, принятым в университете. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей 

- 2 см.  Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

3.4. Методические рекомендации по проведению собеседования 

Собеседование преподавателя и обучающегося проводится по заранее определенным 

контрольным вопросам. Целью собеседования является формирование у студента навыков 

анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы. От обучающегося требуется: владение изученным в ходе учебного процесса 

материалом, относящимся к рассматриваемой проблеме; знание разных точек зрения, 

высказанных в научной литературе по соответствующей проблеме, умение сопоставлять их 



между собой; наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его 

аргументировать. 

            Собеседование - это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления 

знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные 

вопросы, возникающие у студента в процессе изучения учебного материала. Однако 

собеседование - не консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения 

отобранного материала, пробудить у студента стремление к чтению дополнительной 

литературы. 

         Подготовка к собеседованию начинается с установочной консультации 

преподавателя, на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует 

литературу для изучения и объясняет процедуру проведения собеседования. Преподаватель 

дает рекомендации по изучению источников и литературы, вопросов для самопроверки и 

кратких конспектов ответа с перечислением основных фактов, относящихся к пунктам 

плана каждой темы. Это должно помочь студентам целенаправленно организовать работу 

по овладению материалом и его запоминанию. При подготовке к собеседованию следует, 

прежде всего, просмотреть конспекты лекций и практических занятий и отметить в них 

имеющиеся вопросы собеседования. Если какие-то вопросы вынесены преподавателем на 

самостоятельное изучение, следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной 

преподавателем в качестве источника сведений. Обычно преподаватель задает несколько 

кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень добросовестности работы с 

литературой, проверяет конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо сторона 

проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. По итогам собеседования 

выставляется дифференцированная оценка по пятибалльной системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.А. КАДЫРОВА» 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

КАФЕДРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

 

 

Методические рекомендации 

по изучению дисциплины  

«Экономика» 

для студентов 

 

 

 

 

 

 

 
 

Направление подготовки Филология 

Код   45.03.01 

Направленность (профиль)                                             Отечественная филология 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2021 г.    



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

1. Общие положения ................................................................................................................. 258 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных 

занятий. ....................................................................................................................................... 258 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) ............. 258 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям...................... 258 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных заданий

 ..................................................................................................................................................... 259 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой.................................................. 259 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада.................................... 260 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата .................................................. 260 

3.4. Методические рекомендации по проведению собеседования……………9 

 

 

 

  



1. Общие положения 

Методические указания по  освоению  дисциплины  «Экономика»  адресованы  

студентам бакалавриата  очной и заочной  форм обучения.  Учебным планом по 

направлению подготовки 45.03.01 «Филология» (профиль «Отечественная филология») 

предусмотрены следующие виды занятий: 

– лекции; 

– практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) 

  Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм 

самостоятельной работы. Сетка часов, отведенная для лекционного курса, не позволяет 

реализовать в лекциях всей учебной программы. Исходя из этого, каждый лектор создает 

свою тематику лекций, которую в устной или письменной форме представляет студентам. 

В создании своего авторского лекционного курса преподаватель руководствуется двумя 

документами – ФГОС и рабочей программой.   Совершенно недостаточно только слушать 

лекции. Важно студенту понять, что лекция есть своеобразная творческая форма 

самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным соучастником лекции: думать, 

сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями, войти в логику изложения материала 

лектором, по возможности вступать с ним в мысленную полемику, следить за ходом его 

мыслей, за его аргументацией, находить в ней кажущиеся вам слабости. Во время лекции 

можно задать лектору вопрос, конечно, в письменной форме, чтобы не мешать ему, не 

нарушать его логики. Вопросы можно задать и во время перерыва (письменно или устно), 

а также после лекции или перед началом очередной, конечно, до окончания, во время 

перерыва - начало очередной лекции нельзя прерывать вопросами. Лектор найдет формы и 

способы реагирования на вопросы студентов. 

К текстуальной записи лекции не надо стремиться. Важно зафиксировать основные идеи, 

положения, обобщения, выводы. Работа над записью лекции завершается дома. На свежую 

голову (пока еще лекция в памяти) надо уточнить то, что записано, обогатить запись тем, 

что не удалось зафиксировать в ходе лекции, записать в виде вопросов то, что надо 

прояснить, до конца понять. Важно соотнести материал лекции с темой рабочей программы 

и установить, какие ее вопросы нашли освещение в прослушанной лекции. Тогда полезно 

обращаться и к учебнику. Лекция и учебник не заменяют, а дополняют друг друга. 

 

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

     Система практических занятий нацелена на закрепление теоретического материала  и на  

выработку умений и навыков индивидуально-исследовательского характера в работе с 

языковыми явлениями, на  приобретение навыков работы с научной и учебной литературой, 

овладение нормами устной и письменной речи; на формирование умений наблюдать, 

сопоставлять, противопоставлять и обобщать факты языка. 

На практических занятиях необходимо овладеть связанными с решением учебно-

профессиональных задач умениями: 

определять научные понятия; 

квалифицировать различные языковые явления и иллюстрировать их фактическим 

материалом; 

разграничивать языковые единицы и анализировать их значение и форму; 



определять системные связи языковых единиц и их функции; 

производить полный лингвистический анализ языковых единиц, делать выводы по 

результатам проведенного анализа; 

свободно ориентироваться в современных лингвистических направлениях; 

совершенствовать владение нормами русского литературного языка; 

комментировать особенности употребления слов, синтаксических единиц, грамматических 

форм; 

пользоваться различными энциклопедическими, лингвистическими и 

литературоведческими словарями и справочниками; 

самостоятельно пополнять и углублять лингвистические знания. 

При подготовке к практическим занятиям можно использовать следующие рекомендации:  

Прочитайте внимательно задания к данному занятию и список рекомендованной 

литературы.  

Изучите материал по учебным пособиям, монографиям, периодическим изданиям, 

проанализируйте различные точки зрения.  

Законспектируйте необходимую литературу по указанию преподавателя. Выполните 

практические задания  по указанию преподавателя. Проверьте себя по вопросам для 

самоконтроля и перечню вопросов к занятию. 

Выполнение практических заданий к каждому занятию позволяет успешно подготовиться 

к зачету и овладеть профессиональными умениями, необходимыми в ходе педагогической 

практики. В случае пропуска практического занятия студент может воспользоваться 

содержанием различных блоков учебно-методического комплекса (лекции, практические 

занятия, контрольные вопросы и тесты) для самоподготовки и освоения темы.  Для 

самоконтроля можно использовать вопросы, предлагаемые к практическим занятиям, а 

также примерные варианты тестовых заданий (печатный и электронный варианты). При 

работе с тестовой системой  необходимо внимательно прочитать инструкцию, обратить 

внимание на время тестирования. На вопросы можно отвечать в любой последовательности, 

возвращаясь к вопросам, вызвавшим затруднение. Результаты теста будут выведены на 

экран после нажатия кнопки «Завершить тестирование».   После прохождения пробного 

теста необходимо вернуться к разделам и темам, процент выполнения заданий в которых 

был недостаточным.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной работы и наряду с 

подготовкой к практическим занятиям предполагает подготовку индивидуальных заданий 

по актуальным проблемам курса, выполнение исследовательской работы.  

Для изучения дисциплины предлагается список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература предназначена для обязательного изучения,  дополнительная – 

поможет более глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские 

задания и  выполнить задания для самостоятельной работы и т.д.  

Самостоятельная работа студентов предполагает разработку отдельных тем по курсу, 

написание самостоятельных работ, способствующих организации контроля за усвоением 

знаний и формированием умений студентов и подготовке их к зачету. 

    Самостоятельная работа студентов (СРС) подразделяется на обязательную и 

контролируемую (КРС). Обязательная СРС обеспечивает подготовку студентов к текущим 



аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студентов на 

занятиях. Оценки, полученные при этом студентами, формируют рейтинговую оценку 

текущей успеваемости за каждый месяц. Контролируемая СРС направлена на углубление и 

закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной 

дисциплины. Оценка таких форм СРС осуществляется во время контактных часов с 

преподавателем, включая индивидуальную работу преподавателя со студентом. КСР 

подразделяется на работу: 1) включенную в план самостоятельной работы каждого 

студента; 2) включаемую в план СРС по выбору студента. 

  Формы контроля за СРС в зависимости от формы СРС могут быть: 

выборочный опрос на аудиторных занятиях; 

индивидуальная беседа; 

сообщение на лекции; 

сообщение на практическом занятии; 

проверка письменных работ, рефератов и др.; 

контрольные и самостоятельные аудиторные работы; 

выступления с сообщениями, докладами и др. 

   Виды СРС: 

1. Доработка конспектов лекций: подбор, изучение, анализ и конспектирование 

рекомендованной литературы. 

2. Самостоятельное изучение отдельных тем учебной программы (или отдельных вопросов 

темы) с последующим контролем выполнения задания; предоставлением рефератов, 

комментариев, устный ответ. 

3.Составление конспектов научной, учебно-методической литературы. 

4.Реферирование, аннотирование учебных, научных текстов. 

5.Подбор иллюстративного материала к положениям лекции или практического занятия. 

6. Составление собственных заданий на заданную тему. 

7. Анализ языкового материала. 

8 Подбор примеров из художественной и публицистической литературы собственных 

примеров в соответствии с заданием преподавателя. 

    

   К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

   Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой. 

 Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. Основная 

литература предназначена для обязательного изучения, дополнительная – поможет более 

глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские задания и выполнить 

задания для самостоятельной работы и т.д.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 

является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех 

или иных теоретических вопросов.  

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной 

литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных 

взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал 

обучающегося.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия.  

Рекомендации магистранту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые 

следует раскрыть в докладе;  



 - представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного 

доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

Требования:  

- к оформлению научного доклада: шрифт – Times New Roman, размер шрифта -14, 

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, 

форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном 

листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование 

дисциплины, тема доклада, ФИО студента;  

- к структуре доклада: введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная 

часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной 

литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В 

конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, выполнившего работу.  

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы.  

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

  Целью написания рефератов является: 

- привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи магистранта при написании реферата: 

-    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

-    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

-    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Структура реферата. 

1. Титульный  лист. 



На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя;  

2. Оглавление. 

 Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата.  

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 

плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям, принятым в университете. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей 

- 2 см.  Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

3.4. Методические рекомендации по проведению собеседования 

Собеседование преподавателя и обучающегося проводится по заранее определенным 

контрольным вопросам. Целью собеседования является формирование у студента навыков 

анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы. От обучающегося требуется: владение изученным в ходе учебного процесса 

материалом, относящимся к рассматриваемой проблеме; знание разных точек зрения, 

высказанных в научной литературе по соответствующей проблеме, умение сопоставлять их 



между собой; наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его 

аргументировать. 

            Собеседование - это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления 

знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные 

вопросы, возникающие у студента в процессе изучения учебного материала. Однако 

собеседование - не консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения 

отобранного материала, пробудить у студента стремление к чтению дополнительной 

литературы. 

         Подготовка к собеседованию начинается с установочной консультации 

преподавателя, на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует 

литературу для изучения и объясняет процедуру проведения собеседования. Преподаватель 

дает рекомендации по изучению источников и литературы, вопросов для самопроверки и 

кратких конспектов ответа с перечислением основных фактов, относящихся к пунктам 

плана каждой темы. Это должно помочь студентам целенаправленно организовать работу 

по овладению материалом и его запоминанию. При подготовке к собеседованию следует, 

прежде всего, просмотреть конспекты лекций и практических занятий и отметить в них 

имеющиеся вопросы собеседования. Если какие-то вопросы вынесены преподавателем на 

самостоятельное изучение, следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной 

преподавателем в качестве источника сведений. Обычно преподаватель задает несколько 

кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень добросовестности работы с 

литературой, проверяет конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо сторона 

проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. По итогам собеседования 

выставляется дифференцированная оценка по пятибалльной системе. 
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1. Общие положения 

Методические указания по  освоению  дисциплины  «История русской 

литературы»  адресованы  студентам бакалавриата  очной и заочной  форм обучения.  

Учебным планом по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» (профиль 

«Отечественная филология») предусмотрены следующие виды занятий: 

– лекции; 

– практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) 

  Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм 

самостоятельной работы. Сетка часов, отведенная для лекционного курса, не позволяет 

реализовать в лекциях всей учебной программы. Исходя из этого, каждый лектор создает 

свою тематику лекций, которую в устной или письменной форме представляет студентам. 

В создании своего авторского лекционного курса преподаватель руководствуется двумя 

документами – ФГОС и рабочей программой.   Совершенно недостаточно только слушать 

лекции. Важно студенту понять, что лекция есть своеобразная творческая форма 

самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным соучастником лекции: думать, 

сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями, войти в логику изложения материала 

лектором, по возможности вступать с ним в мысленную полемику, следить за ходом его 

мыслей, за его аргументацией, находить в ней кажущиеся вам слабости. Во время лекции 

можно задать лектору вопрос, конечно, в письменной форме, чтобы не мешать ему, не 

нарушать его логики. Вопросы можно задать и во время перерыва (письменно или устно), 

а также после лекции или перед началом очередной, конечно, до окончания, во время 

перерыва - начало очередной лекции нельзя прерывать вопросами. Лектор найдет формы и 

способы реагирования на вопросы студентов. 

К текстуальной записи лекции не надо стремиться. Важно зафиксировать основные идеи, 

положения, обобщения, выводы. Работа над записью лекции завершается дома. На свежую 

голову (пока еще лекция в памяти) надо уточнить то, что записано, обогатить запись тем, 

что не удалось зафиксировать в ходе лекции, записать в виде вопросов то, что надо 

прояснить, до конца понять. Важно соотнести материал лекции с темой рабочей программы 

и установить, какие ее вопросы нашли освещение в прослушанной лекции. Тогда полезно 

обращаться и к учебнику. Лекция и учебник не заменяют, а дополняют друг друга. 

 

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

     Система практических занятий нацелена на закрепление теоретического материала  и на  

выработку умений и навыков индивидуально-исследовательского характера в работе с 

языковыми явлениями, на  приобретение навыков работы с научной и учебной литературой, 

овладение нормами устной и письменной речи; на формирование умений наблюдать, 

сопоставлять, противопоставлять и обобщать факты языка. 

На практических занятиях необходимо овладеть связанными с решением учебно-

профессиональных задач умениями: 

определять научные понятия; 

квалифицировать различные языковые явления и иллюстрировать их фактическим 

материалом; 

разграничивать языковые единицы и анализировать их значение и форму; 



определять системные связи языковых единиц и их функции; 

производить полный лингвистический анализ языковых единиц, делать выводы по 

результатам проведенного анализа; 

свободно ориентироваться в современных лингвистических направлениях; 

совершенствовать владение нормами русского литературного языка; 

комментировать особенности употребления слов, синтаксических единиц, грамматических 

форм; 

пользоваться различными энциклопедическими, лингвистическими и 

литературоведческими словарями и справочниками; 

самостоятельно пополнять и углублять лингвистические знания. 

При подготовке к практическим занятиям можно использовать следующие рекомендации:  

Прочитайте внимательно задания к данному занятию и список рекомендованной 

литературы.  

Изучите материал по учебным пособиям, монографиям, периодическим изданиям, 

проанализируйте различные точки зрения.  

Законспектируйте необходимую литературу по указанию преподавателя. Выполните 

практические задания  по указанию преподавателя. Проверьте себя по вопросам для 

самоконтроля и перечню вопросов к занятию. 

Выполнение практических заданий к каждому занятию позволяет успешно подготовиться 

к зачету и овладеть профессиональными умениями, необходимыми в ходе педагогической 

практики. В случае пропуска практического занятия студент может воспользоваться 

содержанием различных блоков учебно-методического комплекса (лекции, практические 

занятия, контрольные вопросы и тесты) для самоподготовки и освоения темы.  Для 

самоконтроля можно использовать вопросы, предлагаемые к практическим занятиям, а 

также примерные варианты тестовых заданий (печатный и электронный варианты). При 

работе с тестовой системой  необходимо внимательно прочитать инструкцию, обратить 

внимание на время тестирования. На вопросы можно отвечать в любой последовательности, 

возвращаясь к вопросам, вызвавшим затруднение. Результаты теста будут выведены на 

экран после нажатия кнопки «Завершить тестирование».   После прохождения пробного 

теста необходимо вернуться к разделам и темам, процент выполнения заданий в которых 

был недостаточным.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной работы и наряду с 

подготовкой к практическим занятиям предполагает подготовку индивидуальных заданий 

по актуальным проблемам курса, выполнение исследовательской работы.  

Для изучения дисциплины предлагается список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература предназначена для обязательного изучения,  дополнительная – 

поможет более глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские 

задания и  выполнить задания для самостоятельной работы и т.д.  

Самостоятельная работа студентов предполагает разработку отдельных тем по курсу, 

написание самостоятельных работ, способствующих организации контроля за усвоением 

знаний и формированием умений студентов и подготовке их к зачету. 

    Самостоятельная работа студентов (СРС) подразделяется на обязательную и 

контролируемую (КРС). Обязательная СРС обеспечивает подготовку студентов к текущим 



аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студентов на 

занятиях. Оценки, полученные при этом студентами, формируют рейтинговую оценку 

текущей успеваемости за каждый месяц. Контролируемая СРС направлена на углубление и 

закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной 

дисциплины. Оценка таких форм СРС осуществляется во время контактных часов с 

преподавателем, включая индивидуальную работу преподавателя со студентом. КСР 

подразделяется на работу: 1) включенную в план самостоятельной работы каждого 

студента; 2) включаемую в план СРС по выбору студента. 

  Формы контроля за СРС в зависимости от формы СРС могут быть: 

выборочный опрос на аудиторных занятиях; 

индивидуальная беседа; 

сообщение на лекции; 

сообщение на практическом занятии; 

проверка письменных работ, рефератов и др.; 

контрольные и самостоятельные аудиторные работы; 

выступления с сообщениями, докладами и др. 

   Виды СРС: 

1. Доработка конспектов лекций: подбор, изучение, анализ и конспектирование 

рекомендованной литературы. 

2. Самостоятельное изучение отдельных тем учебной программы (или отдельных вопросов 

темы) с последующим контролем выполнения задания; предоставлением рефератов, 

комментариев, устный ответ. 

3.Составление конспектов научной, учебно-методической литературы. 

4.Реферирование, аннотирование учебных, научных текстов. 

5.Подбор иллюстративного материала к положениям лекции или практического занятия. 

6. Составление собственных заданий на заданную тему. 

7. Анализ языкового материала. 

8 Подбор примеров из художественной и публицистической литературы собственных 

примеров в соответствии с заданием преподавателя. 

    

   К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

   Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой. 

 Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. Основная 

литература предназначена для обязательного изучения, дополнительная – поможет более 

глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские задания и выполнить 

задания для самостоятельной работы и т.д.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 

является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех 

или иных теоретических вопросов.  

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной 

литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных 

взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал 

обучающегося.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия.  

Рекомендации магистранту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые 

следует раскрыть в докладе;  



 - представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного 

доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

Требования:  

- к оформлению научного доклада: шрифт – Times New Roman, размер шрифта -14, 

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, 

форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном 

листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование 

дисциплины, тема доклада, ФИО студента;  

- к структуре доклада: введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная 

часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной 

литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В 

конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, выполнившего работу.  

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы.  

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

  Целью написания рефератов является: 

- привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи магистранта при написании реферата: 

-    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

-    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

-    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Структура реферата. 

1. Титульный  лист. 



На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя;  

2. Оглавление. 

 Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата.  

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 

плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям, принятым в университете. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей 

- 2 см.  Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

3.4. Методические рекомендации по проведению собеседования 

Собеседование преподавателя и обучающегося проводится по заранее определенным 

контрольным вопросам. Целью собеседования является формирование у студента навыков 

анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы. От обучающегося требуется: владение изученным в ходе учебного процесса 

материалом, относящимся к рассматриваемой проблеме; знание разных точек зрения, 

высказанных в научной литературе по соответствующей проблеме, умение сопоставлять их 



между собой; наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его 

аргументировать. 

            Собеседование - это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления 

знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные 

вопросы, возникающие у студента в процессе изучения учебного материала. Однако 

собеседование - не консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения 

отобранного материала, пробудить у студента стремление к чтению дополнительной 

литературы. 

         Подготовка к собеседованию начинается с установочной консультации 

преподавателя, на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует 

литературу для изучения и объясняет процедуру проведения собеседования. Преподаватель 

дает рекомендации по изучению источников и литературы, вопросов для самопроверки и 

кратких конспектов ответа с перечислением основных фактов, относящихся к пунктам 

плана каждой темы. Это должно помочь студентам целенаправленно организовать работу 

по овладению материалом и его запоминанию. При подготовке к собеседованию следует, 

прежде всего, просмотреть конспекты лекций и практических занятий и отметить в них 

имеющиеся вопросы собеседования. Если какие-то вопросы вынесены преподавателем на 

самостоятельное изучение, следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной 

преподавателем в качестве источника сведений. Обычно преподаватель задает несколько 

кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень добросовестности работы с 

литературой, проверяет конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо сторона 

проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. По итогам собеседования 

выставляется дифференцированная оценка по пятибалльной системе. 
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1. Общие положения 

Методические указания по  освоению  дисциплины  «Русское устное народное 

творчество»  адресованы  студентам бакалавриата  очной и заочной  форм обучения.  

Учебным планом по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» (профиль 

«Отечественная филология») предусмотрены следующие виды занятий: 

– лекции; 

– практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) 

  Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм 

самостоятельной работы. Сетка часов, отведенная для лекционного курса, не позволяет 

реализовать в лекциях всей учебной программы. Исходя из этого, каждый лектор создает 

свою тематику лекций, которую в устной или письменной форме представляет студентам. 

В создании своего авторского лекционного курса преподаватель руководствуется двумя 

документами – ФГОС и рабочей программой.   Совершенно недостаточно только слушать 

лекции. Важно студенту понять, что лекция есть своеобразная творческая форма 

самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным соучастником лекции: думать, 

сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями, войти в логику изложения материала 

лектором, по возможности вступать с ним в мысленную полемику, следить за ходом его 

мыслей, за его аргументацией, находить в ней кажущиеся вам слабости. Во время лекции 

можно задать лектору вопрос, конечно, в письменной форме, чтобы не мешать ему, не 

нарушать его логики. Вопросы можно задать и во время перерыва (письменно или устно), 

а также после лекции или перед началом очередной, конечно, до окончания, во время 

перерыва - начало очередной лекции нельзя прерывать вопросами. Лектор найдет формы и 

способы реагирования на вопросы студентов. 

К текстуальной записи лекции не надо стремиться. Важно зафиксировать основные идеи, 

положения, обобщения, выводы. Работа над записью лекции завершается дома. На свежую 

голову (пока еще лекция в памяти) надо уточнить то, что записано, обогатить запись тем, 

что не удалось зафиксировать в ходе лекции, записать в виде вопросов то, что надо 

прояснить, до конца понять. Важно соотнести материал лекции с темой рабочей программы 

и установить, какие ее вопросы нашли освещение в прослушанной лекции. Тогда полезно 

обращаться и к учебнику. Лекция и учебник не заменяют, а дополняют друг друга. 

 

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

     Система практических занятий нацелена на закрепление теоретического материала  и на  

выработку умений и навыков индивидуально-исследовательского характера в работе с 

языковыми явлениями, на  приобретение навыков работы с научной и учебной литературой, 

овладение нормами устной и письменной речи; на формирование умений наблюдать, 

сопоставлять, противопоставлять и обобщать факты языка. 

На практических занятиях необходимо овладеть связанными с решением учебно-

профессиональных задач умениями: 

определять научные понятия; 

квалифицировать различные языковые явления и иллюстрировать их фактическим 

материалом; 

разграничивать языковые единицы и анализировать их значение и форму; 



определять системные связи языковых единиц и их функции; 

производить полный лингвистический анализ языковых единиц, делать выводы по 

результатам проведенного анализа; 

свободно ориентироваться в современных лингвистических направлениях; 

совершенствовать владение нормами русского литературного языка; 

комментировать особенности употребления слов, синтаксических единиц, грамматических 

форм; 

пользоваться различными энциклопедическими, лингвистическими и 

литературоведческими словарями и справочниками; 

самостоятельно пополнять и углублять лингвистические знания. 

При подготовке к практическим занятиям можно использовать следующие рекомендации:  

Прочитайте внимательно задания к данному занятию и список рекомендованной 

литературы.  

Изучите материал по учебным пособиям, монографиям, периодическим изданиям, 

проанализируйте различные точки зрения.  

Законспектируйте необходимую литературу по указанию преподавателя. Выполните 

практические задания  по указанию преподавателя. Проверьте себя по вопросам для 

самоконтроля и перечню вопросов к занятию. 

Выполнение практических заданий к каждому занятию позволяет успешно подготовиться 

к зачету и овладеть профессиональными умениями, необходимыми в ходе педагогической 

практики. В случае пропуска практического занятия студент может воспользоваться 

содержанием различных блоков учебно-методического комплекса (лекции, практические 

занятия, контрольные вопросы и тесты) для самоподготовки и освоения темы.  Для 

самоконтроля можно использовать вопросы, предлагаемые к практическим занятиям, а 

также примерные варианты тестовых заданий (печатный и электронный варианты). При 

работе с тестовой системой  необходимо внимательно прочитать инструкцию, обратить 

внимание на время тестирования. На вопросы можно отвечать в любой последовательности, 

возвращаясь к вопросам, вызвавшим затруднение. Результаты теста будут выведены на 

экран после нажатия кнопки «Завершить тестирование».   После прохождения пробного 

теста необходимо вернуться к разделам и темам, процент выполнения заданий в которых 

был недостаточным.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной работы и наряду с 

подготовкой к практическим занятиям предполагает подготовку индивидуальных заданий 

по актуальным проблемам курса, выполнение исследовательской работы.  

Для изучения дисциплины предлагается список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература предназначена для обязательного изучения,  дополнительная – 

поможет более глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские 

задания и  выполнить задания для самостоятельной работы и т.д.  

Самостоятельная работа студентов предполагает разработку отдельных тем по курсу, 

написание самостоятельных работ, способствующих организации контроля за усвоением 

знаний и формированием умений студентов и подготовке их к зачету. 

    Самостоятельная работа студентов (СРС) подразделяется на обязательную и 

контролируемую (КРС). Обязательная СРС обеспечивает подготовку студентов к текущим 



аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студентов на 

занятиях. Оценки, полученные при этом студентами, формируют рейтинговую оценку 

текущей успеваемости за каждый месяц. Контролируемая СРС направлена на углубление и 

закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной 

дисциплины. Оценка таких форм СРС осуществляется во время контактных часов с 

преподавателем, включая индивидуальную работу преподавателя со студентом. КСР 

подразделяется на работу: 1) включенную в план самостоятельной работы каждого 

студента; 2) включаемую в план СРС по выбору студента. 

  Формы контроля за СРС в зависимости от формы СРС могут быть: 

выборочный опрос на аудиторных занятиях; 

индивидуальная беседа; 

сообщение на лекции; 

сообщение на практическом занятии; 

проверка письменных работ, рефератов и др.; 

контрольные и самостоятельные аудиторные работы; 

выступления с сообщениями, докладами и др. 

   Виды СРС: 

1. Доработка конспектов лекций: подбор, изучение, анализ и конспектирование 

рекомендованной литературы. 

2. Самостоятельное изучение отдельных тем учебной программы (или отдельных вопросов 

темы) с последующим контролем выполнения задания; предоставлением рефератов, 

комментариев, устный ответ. 

3.Составление конспектов научной, учебно-методической литературы. 

4.Реферирование, аннотирование учебных, научных текстов. 

5.Подбор иллюстративного материала к положениям лекции или практического занятия. 

6. Составление собственных заданий на заданную тему. 

7. Анализ языкового материала. 

8 Подбор примеров из художественной и публицистической литературы собственных 

примеров в соответствии с заданием преподавателя. 

    

   К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

   Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой. 

 Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. Основная 

литература предназначена для обязательного изучения, дополнительная – поможет более 

глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские задания и выполнить 

задания для самостоятельной работы и т.д.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 

является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех 

или иных теоретических вопросов.  

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной 

литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных 

взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал 

обучающегося.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия.  

Рекомендации магистранту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые 

следует раскрыть в докладе;  



 - представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного 

доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

Требования:  

- к оформлению научного доклада: шрифт – Times New Roman, размер шрифта -14, 

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, 

форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном 

листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование 

дисциплины, тема доклада, ФИО студента;  

- к структуре доклада: введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная 

часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной 

литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В 

конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, выполнившего работу.  

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы.  

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

  Целью написания рефератов является: 

- привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи магистранта при написании реферата: 

-    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

-    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

-    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Структура реферата. 

1. Титульный  лист. 



На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя;  

2. Оглавление. 

 Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата.  

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 

плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям, принятым в университете. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей 

- 2 см.  Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

3.4. Методические рекомендации по проведению собеседования 

Собеседование преподавателя и обучающегося проводится по заранее определенным 

контрольным вопросам. Целью собеседования является формирование у студента навыков 

анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы. От обучающегося требуется: владение изученным в ходе учебного процесса 

материалом, относящимся к рассматриваемой проблеме; знание разных точек зрения, 

высказанных в научной литературе по соответствующей проблеме, умение сопоставлять их 



между собой; наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его 

аргументировать. 

            Собеседование - это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления 

знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные 

вопросы, возникающие у студента в процессе изучения учебного материала. Однако 

собеседование - не консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения 

отобранного материала, пробудить у студента стремление к чтению дополнительной 

литературы. 

         Подготовка к собеседованию начинается с установочной консультации 

преподавателя, на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует 

литературу для изучения и объясняет процедуру проведения собеседования. Преподаватель 

дает рекомендации по изучению источников и литературы, вопросов для самопроверки и 

кратких конспектов ответа с перечислением основных фактов, относящихся к пунктам 

плана каждой темы. Это должно помочь студентам целенаправленно организовать работу 

по овладению материалом и его запоминанию. При подготовке к собеседованию следует, 

прежде всего, просмотреть конспекты лекций и практических занятий и отметить в них 

имеющиеся вопросы собеседования. Если какие-то вопросы вынесены преподавателем на 

самостоятельное изучение, следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной 

преподавателем в качестве источника сведений. Обычно преподаватель задает несколько 

кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень добросовестности работы с 

литературой, проверяет конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо сторона 

проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. По итогам собеседования 

выставляется дифференцированная оценка по пятибалльной системе. 
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1. Общие положения 

Методические указания по  освоению  дисциплины  «История русской 

литературной критики»  адресованы  студентам бакалавриата  очной и заочной  форм 

обучения.  Учебным планом по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» (профиль 

«Отечественная филология») предусмотрены следующие виды занятий: 

– лекции; 

– практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) 

  Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм 

самостоятельной работы. Сетка часов, отведенная для лекционного курса, не позволяет 

реализовать в лекциях всей учебной программы. Исходя из этого, каждый лектор создает 

свою тематику лекций, которую в устной или письменной форме представляет студентам. 

В создании своего авторского лекционного курса преподаватель руководствуется двумя 

документами – ФГОС и рабочей программой.   Совершенно недостаточно только слушать 

лекции. Важно студенту понять, что лекция есть своеобразная творческая форма 

самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным соучастником лекции: думать, 

сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями, войти в логику изложения материала 

лектором, по возможности вступать с ним в мысленную полемику, следить за ходом его 

мыслей, за его аргументацией, находить в ней кажущиеся вам слабости. Во время лекции 

можно задать лектору вопрос, конечно, в письменной форме, чтобы не мешать ему, не 

нарушать его логики. Вопросы можно задать и во время перерыва (письменно или устно), 

а также после лекции или перед началом очередной, конечно, до окончания, во время 

перерыва - начало очередной лекции нельзя прерывать вопросами. Лектор найдет формы и 

способы реагирования на вопросы студентов. 

К текстуальной записи лекции не надо стремиться. Важно зафиксировать основные идеи, 

положения, обобщения, выводы. Работа над записью лекции завершается дома. На свежую 

голову (пока еще лекция в памяти) надо уточнить то, что записано, обогатить запись тем, 

что не удалось зафиксировать в ходе лекции, записать в виде вопросов то, что надо 

прояснить, до конца понять. Важно соотнести материал лекции с темой рабочей программы 

и установить, какие ее вопросы нашли освещение в прослушанной лекции. Тогда полезно 

обращаться и к учебнику. Лекция и учебник не заменяют, а дополняют друг друга. 

 

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

     Система практических занятий нацелена на закрепление теоретического материала  и на  

выработку умений и навыков индивидуально-исследовательского характера в работе с 

языковыми явлениями, на  приобретение навыков работы с научной и учебной литературой, 

овладение нормами устной и письменной речи; на формирование умений наблюдать, 

сопоставлять, противопоставлять и обобщать факты языка. 

На практических занятиях необходимо овладеть связанными с решением учебно-

профессиональных задач умениями: 

определять научные понятия; 

квалифицировать различные языковые явления и иллюстрировать их фактическим 

материалом; 

разграничивать языковые единицы и анализировать их значение и форму; 



определять системные связи языковых единиц и их функции; 

производить полный лингвистический анализ языковых единиц, делать выводы по 

результатам проведенного анализа; 

свободно ориентироваться в современных лингвистических направлениях; 

совершенствовать владение нормами русского литературного языка; 

комментировать особенности употребления слов, синтаксических единиц, грамматических 

форм; 

пользоваться различными энциклопедическими, лингвистическими и 

литературоведческими словарями и справочниками; 

самостоятельно пополнять и углублять лингвистические знания. 

При подготовке к практическим занятиям можно использовать следующие рекомендации:  

Прочитайте внимательно задания к данному занятию и список рекомендованной 

литературы.  

Изучите материал по учебным пособиям, монографиям, периодическим изданиям, 

проанализируйте различные точки зрения.  

Законспектируйте необходимую литературу по указанию преподавателя. Выполните 

практические задания  по указанию преподавателя. Проверьте себя по вопросам для 

самоконтроля и перечню вопросов к занятию. 

Выполнение практических заданий к каждому занятию позволяет успешно подготовиться 

к зачету и овладеть профессиональными умениями, необходимыми в ходе педагогической 

практики. В случае пропуска практического занятия студент может воспользоваться 

содержанием различных блоков учебно-методического комплекса (лекции, практические 

занятия, контрольные вопросы и тесты) для самоподготовки и освоения темы.  Для 

самоконтроля можно использовать вопросы, предлагаемые к практическим занятиям, а 

также примерные варианты тестовых заданий (печатный и электронный варианты). При 

работе с тестовой системой  необходимо внимательно прочитать инструкцию, обратить 

внимание на время тестирования. На вопросы можно отвечать в любой последовательности, 

возвращаясь к вопросам, вызвавшим затруднение. Результаты теста будут выведены на 

экран после нажатия кнопки «Завершить тестирование».   После прохождения пробного 

теста необходимо вернуться к разделам и темам, процент выполнения заданий в которых 

был недостаточным.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной работы и наряду с 

подготовкой к практическим занятиям предполагает подготовку индивидуальных заданий 

по актуальным проблемам курса, выполнение исследовательской работы.  

Для изучения дисциплины предлагается список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература предназначена для обязательного изучения,  дополнительная – 

поможет более глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские 

задания и  выполнить задания для самостоятельной работы и т.д.  

Самостоятельная работа студентов предполагает разработку отдельных тем по курсу, 

написание самостоятельных работ, способствующих организации контроля за усвоением 

знаний и формированием умений студентов и подготовке их к зачету. 

    Самостоятельная работа студентов (СРС) подразделяется на обязательную и 

контролируемую (КРС). Обязательная СРС обеспечивает подготовку студентов к текущим 



аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студентов на 

занятиях. Оценки, полученные при этом студентами, формируют рейтинговую оценку 

текущей успеваемости за каждый месяц. Контролируемая СРС направлена на углубление и 

закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной 

дисциплины. Оценка таких форм СРС осуществляется во время контактных часов с 

преподавателем, включая индивидуальную работу преподавателя со студентом. КСР 

подразделяется на работу: 1) включенную в план самостоятельной работы каждого 

студента; 2) включаемую в план СРС по выбору студента. 

  Формы контроля за СРС в зависимости от формы СРС могут быть: 

выборочный опрос на аудиторных занятиях; 

индивидуальная беседа; 

сообщение на лекции; 

сообщение на практическом занятии; 

проверка письменных работ, рефератов и др.; 

контрольные и самостоятельные аудиторные работы; 

выступления с сообщениями, докладами и др. 

   Виды СРС: 

1. Доработка конспектов лекций: подбор, изучение, анализ и конспектирование 

рекомендованной литературы. 

2. Самостоятельное изучение отдельных тем учебной программы (или отдельных вопросов 

темы) с последующим контролем выполнения задания; предоставлением рефератов, 

комментариев, устный ответ. 

3.Составление конспектов научной, учебно-методической литературы. 

4.Реферирование, аннотирование учебных, научных текстов. 

5.Подбор иллюстративного материала к положениям лекции или практического занятия. 

6. Составление собственных заданий на заданную тему. 

7. Анализ языкового материала. 

8 Подбор примеров из художественной и публицистической литературы собственных 

примеров в соответствии с заданием преподавателя. 

    

   К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

   Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой. 

 Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. Основная 

литература предназначена для обязательного изучения, дополнительная – поможет более 

глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские задания и выполнить 

задания для самостоятельной работы и т.д.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 

является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех 

или иных теоретических вопросов.  

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной 

литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных 

взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал 

обучающегося.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия.  

Рекомендации магистранту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые 

следует раскрыть в докладе;  



 - представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного 

доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

Требования:  

- к оформлению научного доклада: шрифт – Times New Roman, размер шрифта -14, 

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, 

форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном 

листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование 

дисциплины, тема доклада, ФИО студента;  

- к структуре доклада: введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная 

часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной 

литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В 

конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, выполнившего работу.  

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы.  

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

  Целью написания рефератов является: 

- привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи магистранта при написании реферата: 

-    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

-    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

-    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Структура реферата. 

1. Титульный  лист. 



На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя;  

2. Оглавление. 

 Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата.  

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 

плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям, принятым в университете. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей 

- 2 см.  Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

3.4. Методические рекомендации по проведению собеседования 

Собеседование преподавателя и обучающегося проводится по заранее определенным 

контрольным вопросам. Целью собеседования является формирование у студента навыков 

анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы. От обучающегося требуется: владение изученным в ходе учебного процесса 

материалом, относящимся к рассматриваемой проблеме; знание разных точек зрения, 

высказанных в научной литературе по соответствующей проблеме, умение сопоставлять их 



между собой; наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его 

аргументировать. 

            Собеседование - это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления 

знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные 

вопросы, возникающие у студента в процессе изучения учебного материала. Однако 

собеседование - не консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения 

отобранного материала, пробудить у студента стремление к чтению дополнительной 

литературы. 

         Подготовка к собеседованию начинается с установочной консультации 

преподавателя, на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует 

литературу для изучения и объясняет процедуру проведения собеседования. Преподаватель 

дает рекомендации по изучению источников и литературы, вопросов для самопроверки и 

кратких конспектов ответа с перечислением основных фактов, относящихся к пунктам 

плана каждой темы. Это должно помочь студентам целенаправленно организовать работу 

по овладению материалом и его запоминанию. При подготовке к собеседованию следует, 

прежде всего, просмотреть конспекты лекций и практических занятий и отметить в них 

имеющиеся вопросы собеседования. Если какие-то вопросы вынесены преподавателем на 

самостоятельное изучение, следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной 

преподавателем в качестве источника сведений. Обычно преподаватель задает несколько 

кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень добросовестности работы с 

литературой, проверяет конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо сторона 

проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. По итогам собеседования 

выставляется дифференцированная оценка по пятибалльной системе. 
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1. Общие положения 

Методические указания по  освоению  дисциплины  «Стилистика и культура речи 

русского языка»  адресованы  студентам бакалавриата  очной и заочной  форм обучения.  

Учебным планом по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» (профиль 

«Отечественная филология») предусмотрены следующие виды занятий: 

– лекции; 

– практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) 

  Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм 

самостоятельной работы. Сетка часов, отведенная для лекционного курса, не позволяет 

реализовать в лекциях всей учебной программы. Исходя из этого, каждый лектор создает 

свою тематику лекций, которую в устной или письменной форме представляет студентам. 

В создании своего авторского лекционного курса преподаватель руководствуется двумя 

документами – ФГОС и рабочей программой.   Совершенно недостаточно только слушать 

лекции. Важно студенту понять, что лекция есть своеобразная творческая форма 

самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным соучастником лекции: думать, 

сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями, войти в логику изложения материала 

лектором, по возможности вступать с ним в мысленную полемику, следить за ходом его 

мыслей, за его аргументацией, находить в ней кажущиеся вам слабости. Во время лекции 

можно задать лектору вопрос, конечно, в письменной форме, чтобы не мешать ему, не 

нарушать его логики. Вопросы можно задать и во время перерыва (письменно или устно), 

а также после лекции или перед началом очередной, конечно, до окончания, во время 

перерыва - начало очередной лекции нельзя прерывать вопросами. Лектор найдет формы и 

способы реагирования на вопросы студентов. 

К текстуальной записи лекции не надо стремиться. Важно зафиксировать основные идеи, 

положения, обобщения, выводы. Работа над записью лекции завершается дома. На свежую 

голову (пока еще лекция в памяти) надо уточнить то, что записано, обогатить запись тем, 

что не удалось зафиксировать в ходе лекции, записать в виде вопросов то, что надо 

прояснить, до конца понять. Важно соотнести материал лекции с темой рабочей программы 

и установить, какие ее вопросы нашли освещение в прослушанной лекции. Тогда полезно 

обращаться и к учебнику. Лекция и учебник не заменяют, а дополняют друг друга. 

 

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

     Система практических занятий нацелена на закрепление теоретического материала  и на  

выработку умений и навыков индивидуально-исследовательского характера в работе с 

языковыми явлениями, на  приобретение навыков работы с научной и учебной литературой, 

овладение нормами устной и письменной речи; на формирование умений наблюдать, 

сопоставлять, противопоставлять и обобщать факты языка. 

На практических занятиях необходимо овладеть связанными с решением учебно-

профессиональных задач умениями: 

определять научные понятия; 

квалифицировать различные языковые явления и иллюстрировать их фактическим 

материалом; 

разграничивать языковые единицы и анализировать их значение и форму; 



определять системные связи языковых единиц и их функции; 

производить полный лингвистический анализ языковых единиц, делать выводы по 

результатам проведенного анализа; 

свободно ориентироваться в современных лингвистических направлениях; 

совершенствовать владение нормами русского литературного языка; 

комментировать особенности употребления слов, синтаксических единиц, грамматических 

форм; 

пользоваться различными энциклопедическими, лингвистическими и 

литературоведческими словарями и справочниками; 

самостоятельно пополнять и углублять лингвистические знания. 

При подготовке к практическим занятиям можно использовать следующие рекомендации:  

Прочитайте внимательно задания к данному занятию и список рекомендованной 

литературы.  

Изучите материал по учебным пособиям, монографиям, периодическим изданиям, 

проанализируйте различные точки зрения.  

Законспектируйте необходимую литературу по указанию преподавателя. Выполните 

практические задания  по указанию преподавателя. Проверьте себя по вопросам для 

самоконтроля и перечню вопросов к занятию. 

Выполнение практических заданий к каждому занятию позволяет успешно подготовиться 

к зачету и овладеть профессиональными умениями, необходимыми в ходе педагогической 

практики. В случае пропуска практического занятия студент может воспользоваться 

содержанием различных блоков учебно-методического комплекса (лекции, практические 

занятия, контрольные вопросы и тесты) для самоподготовки и освоения темы.  Для 

самоконтроля можно использовать вопросы, предлагаемые к практическим занятиям, а 

также примерные варианты тестовых заданий (печатный и электронный варианты). При 

работе с тестовой системой  необходимо внимательно прочитать инструкцию, обратить 

внимание на время тестирования. На вопросы можно отвечать в любой последовательности, 

возвращаясь к вопросам, вызвавшим затруднение. Результаты теста будут выведены на 

экран после нажатия кнопки «Завершить тестирование».   После прохождения пробного 

теста необходимо вернуться к разделам и темам, процент выполнения заданий в которых 

был недостаточным.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной работы и наряду с 

подготовкой к практическим занятиям предполагает подготовку индивидуальных заданий 

по актуальным проблемам курса, выполнение исследовательской работы.  

Для изучения дисциплины предлагается список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература предназначена для обязательного изучения,  дополнительная – 

поможет более глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские 

задания и  выполнить задания для самостоятельной работы и т.д.  

Самостоятельная работа студентов предполагает разработку отдельных тем по курсу, 

написание самостоятельных работ, способствующих организации контроля за усвоением 

знаний и формированием умений студентов и подготовке их к зачету. 

    Самостоятельная работа студентов (СРС) подразделяется на обязательную и 

контролируемую (КРС). Обязательная СРС обеспечивает подготовку студентов к текущим 



аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студентов на 

занятиях. Оценки, полученные при этом студентами, формируют рейтинговую оценку 

текущей успеваемости за каждый месяц. Контролируемая СРС направлена на углубление и 

закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной 

дисциплины. Оценка таких форм СРС осуществляется во время контактных часов с 

преподавателем, включая индивидуальную работу преподавателя со студентом. КСР 

подразделяется на работу: 1) включенную в план самостоятельной работы каждого 

студента; 2) включаемую в план СРС по выбору студента. 

  Формы контроля за СРС в зависимости от формы СРС могут быть: 

выборочный опрос на аудиторных занятиях; 

индивидуальная беседа; 

сообщение на лекции; 

сообщение на практическом занятии; 

проверка письменных работ, рефератов и др.; 

контрольные и самостоятельные аудиторные работы; 

выступления с сообщениями, докладами и др. 

   Виды СРС: 

1. Доработка конспектов лекций: подбор, изучение, анализ и конспектирование 

рекомендованной литературы. 

2. Самостоятельное изучение отдельных тем учебной программы (или отдельных вопросов 

темы) с последующим контролем выполнения задания; предоставлением рефератов, 

комментариев, устный ответ. 

3.Составление конспектов научной, учебно-методической литературы. 

4.Реферирование, аннотирование учебных, научных текстов. 

5.Подбор иллюстративного материала к положениям лекции или практического занятия. 

6. Составление собственных заданий на заданную тему. 

7. Анализ языкового материала. 

8 Подбор примеров из художественной и публицистической литературы собственных 

примеров в соответствии с заданием преподавателя. 

    

   К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

   Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой. 

 Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. Основная 

литература предназначена для обязательного изучения, дополнительная – поможет более 

глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские задания и выполнить 

задания для самостоятельной работы и т.д.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 

является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех 

или иных теоретических вопросов.  

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной 

литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных 

взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал 

обучающегося.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия.  

Рекомендации магистранту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые 

следует раскрыть в докладе;  



 - представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного 

доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

Требования:  

- к оформлению научного доклада: шрифт – Times New Roman, размер шрифта -14, 

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, 

форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном 

листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование 

дисциплины, тема доклада, ФИО студента;  

- к структуре доклада: введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная 

часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной 

литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В 

конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, выполнившего работу.  

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы.  

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

  Целью написания рефератов является: 

- привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи магистранта при написании реферата: 

-    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

-    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

-    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Структура реферата. 

1. Титульный  лист. 



На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя;  

2. Оглавление. 

 Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата.  

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 

плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям, принятым в университете. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей 

- 2 см.  Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

3.4. Методические рекомендации по проведению собеседования 

Собеседование преподавателя и обучающегося проводится по заранее определенным 

контрольным вопросам. Целью собеседования является формирование у студента навыков 

анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы. От обучающегося требуется: владение изученным в ходе учебного процесса 

материалом, относящимся к рассматриваемой проблеме; знание разных точек зрения, 

высказанных в научной литературе по соответствующей проблеме, умение сопоставлять их 



между собой; наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его 

аргументировать. 

            Собеседование - это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления 

знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные 

вопросы, возникающие у студента в процессе изучения учебного материала. Однако 

собеседование - не консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения 

отобранного материала, пробудить у студента стремление к чтению дополнительной 

литературы. 

         Подготовка к собеседованию начинается с установочной консультации 

преподавателя, на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует 

литературу для изучения и объясняет процедуру проведения собеседования. Преподаватель 

дает рекомендации по изучению источников и литературы, вопросов для самопроверки и 

кратких конспектов ответа с перечислением основных фактов, относящихся к пунктам 

плана каждой темы. Это должно помочь студентам целенаправленно организовать работу 

по овладению материалом и его запоминанию. При подготовке к собеседованию следует, 

прежде всего, просмотреть конспекты лекций и практических занятий и отметить в них 

имеющиеся вопросы собеседования. Если какие-то вопросы вынесены преподавателем на 

самостоятельное изучение, следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной 

преподавателем в качестве источника сведений. Обычно преподаватель задает несколько 

кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень добросовестности работы с 

литературой, проверяет конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо сторона 

проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. По итогам собеседования 

выставляется дифференцированная оценка по пятибалльной системе. 
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1. Общие положения 

Методические  указания  по  освоению  дисциплины    «Физическая культура и спорт»  

адресованы  студентам  очной и очно/заочной  форм обучения.   

Учебным планом по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» , профиль « 

Психологическое консультирование» предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных 

занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям  

Работа на лекции – первый важный шаг к уяснению учебного материала, поэтому при 

изучении дисциплины следует обратить особое внимание на конспектирование лекционного 

материала. От умения эффективно воспринимать, а затем и усваивать подаваемый лектором 

материал во многом зависит успех обучения. Умение слушать и адекватно реагировать на 

получаемую информацию важно и при работе по организации того или иного процесса, при 

проведении различного рода семинаров, собраний, конференций и т.д. 

Обучающимся необходимо: 

 узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора); перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы; 

 ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный 

почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет 

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 

 постараться уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции; 

 записать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала. 



Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. Каждая учебная дисциплина 

как наука использует свою терминологию, категориальный, графический материал 

которыми студент должен научиться пользоваться и применять по ходу записи лекции. 

Последующая работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее содержание, позволяет 

развивать мышление. 

Основная задача при слушании лекции – учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 

лектором. Большую помощь при этом может оказать конспект. Передача мыслей лектора 

своими словами помогает сосредоточить внимание, не дает перейти на механическое 

конспектирование. Механическая запись лекции приносит мало пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания услышанного, т.к. в 

этом процессе принимают участие слух, зрение и рука. Конспектирование способствует 

запоминанию только в том случае, если студент понимает излагаемый материал. При 

механическом ведении конспекта, когда просто записываются слова лектора, присутствие 

на лекции превращается в бесполезную трату времени. 

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий, учебников нет 

необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко совершают ошибку, так как 

не используют конспект как средство, позволяющее активизировать свою работу на 

лекции или полнее и глубже усвоить ее содержание. 

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты лекции могут заменить 

учебники, поэтому они стремятся к дословной записи лекции и нередко не задумываются 

над ее содержанием. В результате при разборе учебного материала по механической записи 

требуется больше труда и времени, чем при понимании и кратком конспектировании 

лекции. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради легче оформить, их 

удобно брать с собой на лекцию или практические занятия. Рекомендуется в тетради 

оставлять поля для дополнительных записей, замечаний и пунктов плана. Но 

конспектирование в тетради имеет и недостаток: в нем мало места для пополнения новыми 

материалами, выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на 

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную необходимую 

запись, конспект можно быстро пополнить листами, в которых содержатся новые выводы, 

обобщения, фактические данные. При подготовке выступлений, докладов легко подобрать 

листки из различных конспектов и свести их вместе. В результате такой работы конспект 

может стать тематическим. 



Но вести конспект на отдельных листках или карточках более трудоемко, чем в тетради. 

Карточки легко рассыпать и перепутать, приходиться обзаводиться ящичками для 

хранения карточек, возникает необходимость на каждом листке писать его порядковый 

номер. 

Но затрата труда и времени окупается преимуществами конспектирования на карточках 

перед конспектом в тетради. 

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный почтовый 

конверт. Карточки удобно тасовать, менять при необходимости их последовательность, 

раскладывать на столе для обзора. 

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо соблюдать меру. 

Каждый студент обычно вырабатывает свои правила сокращения. Но если они не 

введены в систему, то лучше их не применять, т.к. случайные сокращения ведут к тому, 

что спустя некоторое время конспект становится непонятным. 

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для всех метода 

конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему представляется наиболее 

целесообразным и удобным. Собственный метод складывается по мере накопления опыта, 

но во всех случаях надо стремится к тому, чтобы конспективные записи были краткими и 

наилучшим образом содействовали глубокому усвоению изучаемого материала. 

 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям  

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 

навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а 

также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

 ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг вопросов, 

которые будут обсуждаться на занятии; 

 внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям; 

 выписать основные термины; 

 ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовиться 



дать развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и постараться 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, 

последние являются эффективными формами работы; 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в 

организации обучения. 

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу над учебными 

материалами с использованием конспектов и рекомендуемой основной и дополнительной 

литературы; групповые и индивидуальные консультации; самостоятельное решение 

ситуационных задач, изучение нормативно-правовых документов. Работу с литературой 

рекомендуется делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора 

глав, статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр содержания и 

выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их расположения по перечню 

литературы, номеру страницы и номеру абзаца; конспектирование прочитанного. Если 

самостоятельно не удалось разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопросы и обратиться за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей 

лекции. Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного материала, 

проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается 

со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 

характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются 

сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных 

вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам 

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и 

обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит 

итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля 

подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения 

своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий 

контроль знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Кроме указанных тем обучающиеся вправе, по 

согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 



Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет право ознакомиться с 

ними. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Обучающиеся, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, 

упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем 

семестре. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных 

заданий  

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, 

которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По 

каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для 

самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного 

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета.  

 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

 Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание реферата, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.  



Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 

является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех 

или иных теоретических вопросов.  

 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада  

 

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм 

самостоятельной работы студентов. 

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, изложенное 

перед аудиторией слушателей. 



Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по 

избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует 

от студента умения провести анализ изучаемых явлений, способности наглядно 

представить итоги проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию 

результатами своего исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует 

определенных навыков. 

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

1. Выбор темы научного доклада; 

2. Подбор материалов; 

3. Составление плана доклада;  

4. Работа над текстом; 

5. Оформление материалов выступления; 

6. Подготовка к выступлению. 

Структура и содержание доклада 

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен 

приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность 

темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или 

его фрагмента. 

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная часть 

состоит из теоретического и практического разделов. 

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается 

критический анализ литературы и показываются позиции автора. 

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно 

проведенного эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и 

т.д. 

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 

поставленным задачам. 

Список использованных источников представляет собой перечень использованных книг, 

статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники даются 

под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилия 

и инициалы автора, название работы, место и год издания. 

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно иметь 

свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, 



например: «Приложение 1». 

Требования к оформлению доклада 

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к 

работе не входят в ее объем. 

Доклад  должен  быть  выполнен  грамотно,  с  соблюдением  культуры  изложения. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. Должна быть 

соблюдена последовательность написания библиографического аппарата. 

Критерии оценки доклада 

 актуальность темы исследования; 

 соответствие содержания теме; 

 глубина проработки материала; 

 правильность и полнота использования источников; 

 соответствие оформления доклада стандартам. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, научно- 

практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по пройденным 

темам. 

 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

 

Целью написания реферата является: 

 привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

 привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

 приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые 

источники, правильного цитирования авторского текста; 

 выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось 

в подготовке и написании курсовых и ВКР и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

 с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 



 верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

 уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

 материал, использованный в реферате, должен относиться строго к выбранной 

теме; 

 необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и 

в соответствии с той или иной логикой  (хронологической,  тематической, событийной и 

др.) 

 при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

 реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.  

Структура реферата 

1. Начинается реферат с титульного листа. 

2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план реферата, в 

котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он 

находится. 

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключение.  

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует «перегружать» текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые 

готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. 

Также в заключении можно обозначить проблемы, которые «высветились» в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4. Список источников и литературы. В данном списке называются как те источники, 

на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в 

связи с его подготовкой. Работа, выполненная с использованием материала, 

содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом и не 

принимается. Оформление Списка источников и литературы должно соответствовать 



требованиям библиографических стандартов. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 10 и не более 20 страниц. Работа должна 

выполняться через полуторный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей: левое 

-30 мм, правое -15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть 

пронумерованы. Расстояние между названием части реферата или главы и последующим 

текстом должно быть равно двум интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» 

строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1,25 см. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями 

библиографических стандартов. 
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1. Общие положения 

Методические указания по  освоению  дисциплины  «Актуальные процессы 

общего и русского синтаксиса»  адресованы  студентам бакалавриата  очной и заочной  

форм обучения.  Учебным планом по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» 

(профиль «Отечественная филология») предусмотрены следующие виды занятий: 

– лекции; 

– практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) 

  Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм 

самостоятельной работы. Сетка часов, отведенная для лекционного курса, не позволяет 

реализовать в лекциях всей учебной программы. Исходя из этого, каждый лектор создает 

свою тематику лекций, которую в устной или письменной форме представляет студентам. 

В создании своего авторского лекционного курса преподаватель руководствуется двумя 

документами – ФГОС и рабочей программой.   Совершенно недостаточно только слушать 

лекции. Важно студенту понять, что лекция есть своеобразная творческая форма 

самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным соучастником лекции: думать, 

сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями, войти в логику изложения материала 

лектором, по возможности вступать с ним в мысленную полемику, следить за ходом его 

мыслей, за его аргументацией, находить в ней кажущиеся вам слабости. Во время лекции 

можно задать лектору вопрос, конечно, в письменной форме, чтобы не мешать ему, не 

нарушать его логики. Вопросы можно задать и во время перерыва (письменно или устно), 

а также после лекции или перед началом очередной, конечно, до окончания, во время 

перерыва - начало очередной лекции нельзя прерывать вопросами. Лектор найдет формы и 

способы реагирования на вопросы студентов. 

К текстуальной записи лекции не надо стремиться. Важно зафиксировать основные идеи, 

положения, обобщения, выводы. Работа над записью лекции завершается дома. На свежую 

голову (пока еще лекция в памяти) надо уточнить то, что записано, обогатить запись тем, 

что не удалось зафиксировать в ходе лекции, записать в виде вопросов то, что надо 

прояснить, до конца понять. Важно соотнести материал лекции с темой рабочей программы 

и установить, какие ее вопросы нашли освещение в прослушанной лекции. Тогда полезно 

обращаться и к учебнику. Лекция и учебник не заменяют, а дополняют друг друга. 

 

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

     Система практических занятий нацелена на закрепление теоретического материала  и на  

выработку умений и навыков индивидуально-исследовательского характера в работе с 

языковыми явлениями, на  приобретение навыков работы с научной и учебной литературой, 

овладение нормами устной и письменной речи; на формирование умений наблюдать, 

сопоставлять, противопоставлять и обобщать факты языка. 

На практических занятиях необходимо овладеть связанными с решением учебно-

профессиональных задач умениями: 

определять научные понятия; 

квалифицировать различные языковые явления и иллюстрировать их фактическим 

материалом; 

разграничивать языковые единицы и анализировать их значение и форму; 



определять системные связи языковых единиц и их функции; 

производить полный лингвистический анализ языковых единиц, делать выводы по 

результатам проведенного анализа; 

свободно ориентироваться в современных лингвистических направлениях; 

совершенствовать владение нормами русского литературного языка; 

комментировать особенности употребления слов, синтаксических единиц, грамматических 

форм; 

пользоваться различными энциклопедическими, лингвистическими и 

литературоведческими словарями и справочниками; 

самостоятельно пополнять и углублять лингвистические знания. 

При подготовке к практическим занятиям можно использовать следующие рекомендации:  

Прочитайте внимательно задания к данному занятию и список рекомендованной 

литературы.  

Изучите материал по учебным пособиям, монографиям, периодическим изданиям, 

проанализируйте различные точки зрения.  

Законспектируйте необходимую литературу по указанию преподавателя. Выполните 

практические задания  по указанию преподавателя. Проверьте себя по вопросам для 

самоконтроля и перечню вопросов к занятию. 

Выполнение практических заданий к каждому занятию позволяет успешно подготовиться 

к зачету и овладеть профессиональными умениями, необходимыми в ходе педагогической 

практики. В случае пропуска практического занятия студент может воспользоваться 

содержанием различных блоков учебно-методического комплекса (лекции, практические 

занятия, контрольные вопросы и тесты) для самоподготовки и освоения темы.  Для 

самоконтроля можно использовать вопросы, предлагаемые к практическим занятиям, а 

также примерные варианты тестовых заданий (печатный и электронный варианты). При 

работе с тестовой системой  необходимо внимательно прочитать инструкцию, обратить 

внимание на время тестирования. На вопросы можно отвечать в любой последовательности, 

возвращаясь к вопросам, вызвавшим затруднение. Результаты теста будут выведены на 

экран после нажатия кнопки «Завершить тестирование».   После прохождения пробного 

теста необходимо вернуться к разделам и темам, процент выполнения заданий в которых 

был недостаточным.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной работы и наряду с 

подготовкой к практическим занятиям предполагает подготовку индивидуальных заданий 

по актуальным проблемам курса, выполнение исследовательской работы.  

Для изучения дисциплины предлагается список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература предназначена для обязательного изучения,  дополнительная – 

поможет более глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские 

задания и  выполнить задания для самостоятельной работы и т.д.  

Самостоятельная работа студентов предполагает разработку отдельных тем по курсу, 

написание самостоятельных работ, способствующих организации контроля за усвоением 

знаний и формированием умений студентов и подготовке их к зачету. 

    Самостоятельная работа студентов (СРС) подразделяется на обязательную и 

контролируемую (КРС). Обязательная СРС обеспечивает подготовку студентов к текущим 



аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студентов на 

занятиях. Оценки, полученные при этом студентами, формируют рейтинговую оценку 

текущей успеваемости за каждый месяц. Контролируемая СРС направлена на углубление и 

закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной 

дисциплины. Оценка таких форм СРС осуществляется во время контактных часов с 

преподавателем, включая индивидуальную работу преподавателя со студентом. КСР 

подразделяется на работу: 1) включенную в план самостоятельной работы каждого 

студента; 2) включаемую в план СРС по выбору студента. 

  Формы контроля за СРС в зависимости от формы СРС могут быть: 

выборочный опрос на аудиторных занятиях; 

индивидуальная беседа; 

сообщение на лекции; 

сообщение на практическом занятии; 

проверка письменных работ, рефератов и др.; 

контрольные и самостоятельные аудиторные работы; 

выступления с сообщениями, докладами и др. 

   Виды СРС: 

1. Доработка конспектов лекций: подбор, изучение, анализ и конспектирование 

рекомендованной литературы. 

2. Самостоятельное изучение отдельных тем учебной программы (или отдельных вопросов 

темы) с последующим контролем выполнения задания; предоставлением рефератов, 

комментариев, устный ответ. 

3.Составление конспектов научной, учебно-методической литературы. 

4.Реферирование, аннотирование учебных, научных текстов. 

5.Подбор иллюстративного материала к положениям лекции или практического занятия. 

6. Составление собственных заданий на заданную тему. 

7. Анализ языкового материала. 

8 Подбор примеров из художественной и публицистической литературы собственных 

примеров в соответствии с заданием преподавателя. 

    

   К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

   Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой. 

 Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. Основная 

литература предназначена для обязательного изучения, дополнительная – поможет более 

глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские задания и выполнить 

задания для самостоятельной работы и т.д.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 

является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех 

или иных теоретических вопросов.  

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной 

литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных 

взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал 

обучающегося.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия.  

Рекомендации магистранту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые 

следует раскрыть в докладе;  



 - представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного 

доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

Требования:  

- к оформлению научного доклада: шрифт – Times New Roman, размер шрифта -14, 

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, 

форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном 

листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование 

дисциплины, тема доклада, ФИО студента;  

- к структуре доклада: введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная 

часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной 

литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В 

конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, выполнившего работу.  

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы.  

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

  Целью написания рефератов является: 

- привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи магистранта при написании реферата: 

-    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

-    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

-    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Структура реферата. 

1. Титульный  лист. 



На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя;  

2. Оглавление. 

 Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата.  

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 

плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям, принятым в университете. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей 

- 2 см.  Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

3.4. Методические рекомендации по проведению собеседования 

Собеседование преподавателя и обучающегося проводится по заранее определенным 

контрольным вопросам. Целью собеседования является формирование у студента навыков 

анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы. От обучающегося требуется: владение изученным в ходе учебного процесса 

материалом, относящимся к рассматриваемой проблеме; знание разных точек зрения, 

высказанных в научной литературе по соответствующей проблеме, умение сопоставлять их 



между собой; наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его 

аргументировать. 

            Собеседование - это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления 

знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные 

вопросы, возникающие у студента в процессе изучения учебного материала. Однако 

собеседование - не консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения 

отобранного материала, пробудить у студента стремление к чтению дополнительной 

литературы. 

         Подготовка к собеседованию начинается с установочной консультации 

преподавателя, на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует 

литературу для изучения и объясняет процедуру проведения собеседования. Преподаватель 

дает рекомендации по изучению источников и литературы, вопросов для самопроверки и 

кратких конспектов ответа с перечислением основных фактов, относящихся к пунктам 

плана каждой темы. Это должно помочь студентам целенаправленно организовать работу 

по овладению материалом и его запоминанию. При подготовке к собеседованию следует, 

прежде всего, просмотреть конспекты лекций и практических занятий и отметить в них 

имеющиеся вопросы собеседования. Если какие-то вопросы вынесены преподавателем на 

самостоятельное изучение, следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной 

преподавателем в качестве источника сведений. Обычно преподаватель задает несколько 

кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень добросовестности работы с 

литературой, проверяет конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо сторона 

проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. По итогам собеседования 

выставляется дифференцированная оценка по пятибалльной системе. 
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1. Общие положения 

Методические указания по  освоению  дисциплины  «Педагогика и психология»  

адресованы  студентам бакалавриата  очной и заочной  форм обучения.  Учебным планом 

по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» (профиль «Отечественная филология») 

предусмотрены следующие виды занятий: 

– лекции; 

– практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) 

  Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм 

самостоятельной работы. Сетка часов, отведенная для лекционного курса, не позволяет 

реализовать в лекциях всей учебной программы. Исходя из этого, каждый лектор создает 

свою тематику лекций, которую в устной или письменной форме представляет студентам. 

В создании своего авторского лекционного курса преподаватель руководствуется двумя 

документами – ФГОС и рабочей программой.   Совершенно недостаточно только слушать 

лекции. Важно студенту понять, что лекция есть своеобразная творческая форма 

самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным соучастником лекции: думать, 

сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями, войти в логику изложения материала 

лектором, по возможности вступать с ним в мысленную полемику, следить за ходом его 

мыслей, за его аргументацией, находить в ней кажущиеся вам слабости. Во время лекции 

можно задать лектору вопрос, конечно, в письменной форме, чтобы не мешать ему, не 

нарушать его логики. Вопросы можно задать и во время перерыва (письменно или устно), 

а также после лекции или перед началом очередной, конечно, до окончания, во время 

перерыва - начало очередной лекции нельзя прерывать вопросами. Лектор найдет формы и 

способы реагирования на вопросы студентов. 

К текстуальной записи лекции не надо стремиться. Важно зафиксировать основные идеи, 

положения, обобщения, выводы. Работа над записью лекции завершается дома. На свежую 

голову (пока еще лекция в памяти) надо уточнить то, что записано, обогатить запись тем, 

что не удалось зафиксировать в ходе лекции, записать в виде вопросов то, что надо 

прояснить, до конца понять. Важно соотнести материал лекции с темой рабочей программы 

и установить, какие ее вопросы нашли освещение в прослушанной лекции. Тогда полезно 

обращаться и к учебнику. Лекция и учебник не заменяют, а дополняют друг друга. 

 

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

     Система практических занятий нацелена на закрепление теоретического материала  и на  

выработку умений и навыков индивидуально-исследовательского характера в работе с 

языковыми явлениями, на  приобретение навыков работы с научной и учебной литературой, 

овладение нормами устной и письменной речи; на формирование умений наблюдать, 

сопоставлять, противопоставлять и обобщать факты языка. 

На практических занятиях необходимо овладеть связанными с решением учебно-

профессиональных задач умениями: 

определять научные понятия; 

квалифицировать различные языковые явления и иллюстрировать их фактическим 

материалом; 

разграничивать языковые единицы и анализировать их значение и форму; 



определять системные связи языковых единиц и их функции; 

производить полный лингвистический анализ языковых единиц, делать выводы по 

результатам проведенного анализа; 

свободно ориентироваться в современных лингвистических направлениях; 

совершенствовать владение нормами русского литературного языка; 

комментировать особенности употребления слов, синтаксических единиц, грамматических 

форм; 

пользоваться различными энциклопедическими, лингвистическими и 

литературоведческими словарями и справочниками; 

самостоятельно пополнять и углублять лингвистические знания. 

При подготовке к практическим занятиям можно использовать следующие рекомендации:  

Прочитайте внимательно задания к данному занятию и список рекомендованной 

литературы.  

Изучите материал по учебным пособиям, монографиям, периодическим изданиям, 

проанализируйте различные точки зрения.  

Законспектируйте необходимую литературу по указанию преподавателя. Выполните 

практические задания  по указанию преподавателя. Проверьте себя по вопросам для 

самоконтроля и перечню вопросов к занятию. 

Выполнение практических заданий к каждому занятию позволяет успешно подготовиться 

к зачету и овладеть профессиональными умениями, необходимыми в ходе педагогической 

практики. В случае пропуска практического занятия студент может воспользоваться 

содержанием различных блоков учебно-методического комплекса (лекции, практические 

занятия, контрольные вопросы и тесты) для самоподготовки и освоения темы.  Для 

самоконтроля можно использовать вопросы, предлагаемые к практическим занятиям, а 

также примерные варианты тестовых заданий (печатный и электронный варианты). При 

работе с тестовой системой  необходимо внимательно прочитать инструкцию, обратить 

внимание на время тестирования. На вопросы можно отвечать в любой последовательности, 

возвращаясь к вопросам, вызвавшим затруднение. Результаты теста будут выведены на 

экран после нажатия кнопки «Завершить тестирование».   После прохождения пробного 

теста необходимо вернуться к разделам и темам, процент выполнения заданий в которых 

был недостаточным.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной работы и наряду с 

подготовкой к практическим занятиям предполагает подготовку индивидуальных заданий 

по актуальным проблемам курса, выполнение исследовательской работы.  

Для изучения дисциплины предлагается список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература предназначена для обязательного изучения,  дополнительная – 

поможет более глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские 

задания и  выполнить задания для самостоятельной работы и т.д.  

Самостоятельная работа студентов предполагает разработку отдельных тем по курсу, 

написание самостоятельных работ, способствующих организации контроля за усвоением 

знаний и формированием умений студентов и подготовке их к зачету. 

    Самостоятельная работа студентов (СРС) подразделяется на обязательную и 

контролируемую (КРС). Обязательная СРС обеспечивает подготовку студентов к текущим 



аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студентов на 

занятиях. Оценки, полученные при этом студентами, формируют рейтинговую оценку 

текущей успеваемости за каждый месяц. Контролируемая СРС направлена на углубление и 

закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной 

дисциплины. Оценка таких форм СРС осуществляется во время контактных часов с 

преподавателем, включая индивидуальную работу преподавателя со студентом. КСР 

подразделяется на работу: 1) включенную в план самостоятельной работы каждого 

студента; 2) включаемую в план СРС по выбору студента. 

  Формы контроля за СРС в зависимости от формы СРС могут быть: 

выборочный опрос на аудиторных занятиях; 

индивидуальная беседа; 

сообщение на лекции; 

сообщение на практическом занятии; 

проверка письменных работ, рефератов и др.; 

контрольные и самостоятельные аудиторные работы; 

выступления с сообщениями, докладами и др. 

   Виды СРС: 

1. Доработка конспектов лекций: подбор, изучение, анализ и конспектирование 

рекомендованной литературы. 

2. Самостоятельное изучение отдельных тем учебной программы (или отдельных вопросов 

темы) с последующим контролем выполнения задания; предоставлением рефератов, 

комментариев, устный ответ. 

3.Составление конспектов научной, учебно-методической литературы. 

4.Реферирование, аннотирование учебных, научных текстов. 

5.Подбор иллюстративного материала к положениям лекции или практического занятия. 

6. Составление собственных заданий на заданную тему. 

7. Анализ языкового материала. 

8 Подбор примеров из художественной и публицистической литературы собственных 

примеров в соответствии с заданием преподавателя. 

    

   К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

   Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой. 

 Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. Основная 

литература предназначена для обязательного изучения, дополнительная – поможет более 

глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские задания и выполнить 

задания для самостоятельной работы и т.д.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 

является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех 

или иных теоретических вопросов.  

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной 

литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных 

взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал 

обучающегося.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия.  

Рекомендации магистранту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые 

следует раскрыть в докладе;  



 - представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного 

доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

Требования:  

- к оформлению научного доклада: шрифт – Times New Roman, размер шрифта -14, 

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, 

форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном 

листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование 

дисциплины, тема доклада, ФИО студента;  

- к структуре доклада: введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная 

часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной 

литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В 

конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, выполнившего работу.  

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы.  

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

  Целью написания рефератов является: 

- привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи магистранта при написании реферата: 

-    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

-    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

-    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Структура реферата. 

1. Титульный  лист. 



На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя;  

2. Оглавление. 

 Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата.  

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 

плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям, принятым в университете. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей 

- 2 см.  Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

3.4. Методические рекомендации по проведению собеседования 

Собеседование преподавателя и обучающегося проводится по заранее определенным 

контрольным вопросам. Целью собеседования является формирование у студента навыков 

анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы. От обучающегося требуется: владение изученным в ходе учебного процесса 

материалом, относящимся к рассматриваемой проблеме; знание разных точек зрения, 

высказанных в научной литературе по соответствующей проблеме, умение сопоставлять их 



между собой; наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его 

аргументировать. 

            Собеседование - это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления 

знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные 

вопросы, возникающие у студента в процессе изучения учебного материала. Однако 

собеседование - не консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения 

отобранного материала, пробудить у студента стремление к чтению дополнительной 

литературы. 

         Подготовка к собеседованию начинается с установочной консультации 

преподавателя, на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует 

литературу для изучения и объясняет процедуру проведения собеседования. Преподаватель 

дает рекомендации по изучению источников и литературы, вопросов для самопроверки и 

кратких конспектов ответа с перечислением основных фактов, относящихся к пунктам 

плана каждой темы. Это должно помочь студентам целенаправленно организовать работу 

по овладению материалом и его запоминанию. При подготовке к собеседованию следует, 

прежде всего, просмотреть конспекты лекций и практических занятий и отметить в них 

имеющиеся вопросы собеседования. Если какие-то вопросы вынесены преподавателем на 

самостоятельное изучение, следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной 

преподавателем в качестве источника сведений. Обычно преподаватель задает несколько 

кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень добросовестности работы с 

литературой, проверяет конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо сторона 

проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. По итогам собеседования 

выставляется дифференцированная оценка по пятибалльной системе. 
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1. Общие положения 

Методические указания по  освоению  дисциплины  «Теория литературы»  

адресованы  студентам бакалавриата  очной и заочной  форм обучения.  Учебным планом 

по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» (профиль «Отечественная филология») 

предусмотрены следующие виды занятий: 

– лекции; 

– практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) 

  Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм 

самостоятельной работы. Сетка часов, отведенная для лекционного курса, не позволяет 

реализовать в лекциях всей учебной программы. Исходя из этого, каждый лектор создает 

свою тематику лекций, которую в устной или письменной форме представляет студентам. 

В создании своего авторского лекционного курса преподаватель руководствуется двумя 

документами – ФГОС и рабочей программой.   Совершенно недостаточно только слушать 

лекции. Важно студенту понять, что лекция есть своеобразная творческая форма 

самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным соучастником лекции: думать, 

сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями, войти в логику изложения материала 

лектором, по возможности вступать с ним в мысленную полемику, следить за ходом его 

мыслей, за его аргументацией, находить в ней кажущиеся вам слабости. Во время лекции 

можно задать лектору вопрос, конечно, в письменной форме, чтобы не мешать ему, не 

нарушать его логики. Вопросы можно задать и во время перерыва (письменно или устно), 

а также после лекции или перед началом очередной, конечно, до окончания, во время 

перерыва - начало очередной лекции нельзя прерывать вопросами. Лектор найдет формы и 

способы реагирования на вопросы студентов. 

К текстуальной записи лекции не надо стремиться. Важно зафиксировать основные идеи, 

положения, обобщения, выводы. Работа над записью лекции завершается дома. На свежую 

голову (пока еще лекция в памяти) надо уточнить то, что записано, обогатить запись тем, 

что не удалось зафиксировать в ходе лекции, записать в виде вопросов то, что надо 

прояснить, до конца понять. Важно соотнести материал лекции с темой рабочей программы 

и установить, какие ее вопросы нашли освещение в прослушанной лекции. Тогда полезно 

обращаться и к учебнику. Лекция и учебник не заменяют, а дополняют друг друга. 

 

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

     Система практических занятий нацелена на закрепление теоретического материала  и на  

выработку умений и навыков индивидуально-исследовательского характера в работе с 

языковыми явлениями, на  приобретение навыков работы с научной и учебной литературой, 

овладение нормами устной и письменной речи; на формирование умений наблюдать, 

сопоставлять, противопоставлять и обобщать факты языка. 

На практических занятиях необходимо овладеть связанными с решением учебно-

профессиональных задач умениями: 

определять научные понятия; 

квалифицировать различные языковые явления и иллюстрировать их фактическим 

материалом; 

разграничивать языковые единицы и анализировать их значение и форму; 



определять системные связи языковых единиц и их функции; 

производить полный лингвистический анализ языковых единиц, делать выводы по 

результатам проведенного анализа; 

свободно ориентироваться в современных лингвистических направлениях; 

совершенствовать владение нормами русского литературного языка; 

комментировать особенности употребления слов, синтаксических единиц, грамматических 

форм; 

пользоваться различными энциклопедическими, лингвистическими и 

литературоведческими словарями и справочниками; 

самостоятельно пополнять и углублять лингвистические знания. 

При подготовке к практическим занятиям можно использовать следующие рекомендации:  

Прочитайте внимательно задания к данному занятию и список рекомендованной 

литературы.  

Изучите материал по учебным пособиям, монографиям, периодическим изданиям, 

проанализируйте различные точки зрения.  

Законспектируйте необходимую литературу по указанию преподавателя. Выполните 

практические задания  по указанию преподавателя. Проверьте себя по вопросам для 

самоконтроля и перечню вопросов к занятию. 

Выполнение практических заданий к каждому занятию позволяет успешно подготовиться 

к зачету и овладеть профессиональными умениями, необходимыми в ходе педагогической 

практики. В случае пропуска практического занятия студент может воспользоваться 

содержанием различных блоков учебно-методического комплекса (лекции, практические 

занятия, контрольные вопросы и тесты) для самоподготовки и освоения темы.  Для 

самоконтроля можно использовать вопросы, предлагаемые к практическим занятиям, а 

также примерные варианты тестовых заданий (печатный и электронный варианты). При 

работе с тестовой системой  необходимо внимательно прочитать инструкцию, обратить 

внимание на время тестирования. На вопросы можно отвечать в любой последовательности, 

возвращаясь к вопросам, вызвавшим затруднение. Результаты теста будут выведены на 

экран после нажатия кнопки «Завершить тестирование».   После прохождения пробного 

теста необходимо вернуться к разделам и темам, процент выполнения заданий в которых 

был недостаточным.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной работы и наряду с 

подготовкой к практическим занятиям предполагает подготовку индивидуальных заданий 

по актуальным проблемам курса, выполнение исследовательской работы.  

Для изучения дисциплины предлагается список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература предназначена для обязательного изучения,  дополнительная – 

поможет более глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские 

задания и  выполнить задания для самостоятельной работы и т.д.  

Самостоятельная работа студентов предполагает разработку отдельных тем по курсу, 

написание самостоятельных работ, способствующих организации контроля за усвоением 

знаний и формированием умений студентов и подготовке их к зачету. 

    Самостоятельная работа студентов (СРС) подразделяется на обязательную и 

контролируемую (КРС). Обязательная СРС обеспечивает подготовку студентов к текущим 



аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студентов на 

занятиях. Оценки, полученные при этом студентами, формируют рейтинговую оценку 

текущей успеваемости за каждый месяц. Контролируемая СРС направлена на углубление и 

закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной 

дисциплины. Оценка таких форм СРС осуществляется во время контактных часов с 

преподавателем, включая индивидуальную работу преподавателя со студентом. КСР 

подразделяется на работу: 1) включенную в план самостоятельной работы каждого 

студента; 2) включаемую в план СРС по выбору студента. 

  Формы контроля за СРС в зависимости от формы СРС могут быть: 

выборочный опрос на аудиторных занятиях; 

индивидуальная беседа; 

сообщение на лекции; 

сообщение на практическом занятии; 

проверка письменных работ, рефератов и др.; 

контрольные и самостоятельные аудиторные работы; 

выступления с сообщениями, докладами и др. 

   Виды СРС: 

1. Доработка конспектов лекций: подбор, изучение, анализ и конспектирование 

рекомендованной литературы. 

2. Самостоятельное изучение отдельных тем учебной программы (или отдельных вопросов 

темы) с последующим контролем выполнения задания; предоставлением рефератов, 

комментариев, устный ответ. 

3.Составление конспектов научной, учебно-методической литературы. 

4.Реферирование, аннотирование учебных, научных текстов. 

5.Подбор иллюстративного материала к положениям лекции или практического занятия. 

6. Составление собственных заданий на заданную тему. 

7. Анализ языкового материала. 

8 Подбор примеров из художественной и публицистической литературы собственных 

примеров в соответствии с заданием преподавателя. 

    

   К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

   Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой. 

 Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. Основная 

литература предназначена для обязательного изучения, дополнительная – поможет более 

глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские задания и выполнить 

задания для самостоятельной работы и т.д.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 

является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех 

или иных теоретических вопросов.  

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной 

литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных 

взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал 

обучающегося.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия.  

Рекомендации магистранту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые 

следует раскрыть в докладе;  



 - представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного 

доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

Требования:  

- к оформлению научного доклада: шрифт – Times New Roman, размер шрифта -14, 

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, 

форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном 

листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование 

дисциплины, тема доклада, ФИО студента;  

- к структуре доклада: введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная 

часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной 

литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В 

конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, выполнившего работу.  

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы.  

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

  Целью написания рефератов является: 

- привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи магистранта при написании реферата: 

-    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

-    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

-    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Структура реферата. 

1. Титульный  лист. 



На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя;  

2. Оглавление. 

 Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата.  

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 

плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям, принятым в университете. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей 

- 2 см.  Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

3.4. Методические рекомендации по проведению собеседования 

Собеседование преподавателя и обучающегося проводится по заранее определенным 

контрольным вопросам. Целью собеседования является формирование у студента навыков 

анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы. От обучающегося требуется: владение изученным в ходе учебного процесса 

материалом, относящимся к рассматриваемой проблеме; знание разных точек зрения, 

высказанных в научной литературе по соответствующей проблеме, умение сопоставлять их 



между собой; наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его 

аргументировать. 

            Собеседование - это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления 

знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные 

вопросы, возникающие у студента в процессе изучения учебного материала. Однако 

собеседование - не консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения 

отобранного материала, пробудить у студента стремление к чтению дополнительной 

литературы. 

         Подготовка к собеседованию начинается с установочной консультации 

преподавателя, на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует 

литературу для изучения и объясняет процедуру проведения собеседования. Преподаватель 

дает рекомендации по изучению источников и литературы, вопросов для самопроверки и 

кратких конспектов ответа с перечислением основных фактов, относящихся к пунктам 

плана каждой темы. Это должно помочь студентам целенаправленно организовать работу 

по овладению материалом и его запоминанию. При подготовке к собеседованию следует, 

прежде всего, просмотреть конспекты лекций и практических занятий и отметить в них 

имеющиеся вопросы собеседования. Если какие-то вопросы вынесены преподавателем на 

самостоятельное изучение, следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной 

преподавателем в качестве источника сведений. Обычно преподаватель задает несколько 

кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень добросовестности работы с 

литературой, проверяет конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо сторона 

проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. По итогам собеседования 

выставляется дифференцированная оценка по пятибалльной системе. 
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1. Общие положения 

Методические указания по  освоению  дисциплины  «Общее языкознание»  

адресованы  студентам бакалавриата  очной и заочной  форм обучения.  Учебным планом 

по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» (профиль «Отечественная филология») 

предусмотрены следующие виды занятий: 

– лекции; 

– практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) 

  Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм 

самостоятельной работы. Сетка часов, отведенная для лекционного курса, не позволяет 

реализовать в лекциях всей учебной программы. Исходя из этого, каждый лектор создает 

свою тематику лекций, которую в устной или письменной форме представляет студентам. 

В создании своего авторского лекционного курса преподаватель руководствуется двумя 

документами – ФГОС и рабочей программой.   Совершенно недостаточно только слушать 

лекции. Важно студенту понять, что лекция есть своеобразная творческая форма 

самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным соучастником лекции: думать, 

сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями, войти в логику изложения материала 

лектором, по возможности вступать с ним в мысленную полемику, следить за ходом его 

мыслей, за его аргументацией, находить в ней кажущиеся вам слабости. Во время лекции 

можно задать лектору вопрос, конечно, в письменной форме, чтобы не мешать ему, не 

нарушать его логики. Вопросы можно задать и во время перерыва (письменно или устно), 

а также после лекции или перед началом очередной, конечно, до окончания, во время 

перерыва - начало очередной лекции нельзя прерывать вопросами. Лектор найдет формы и 

способы реагирования на вопросы студентов. 

К текстуальной записи лекции не надо стремиться. Важно зафиксировать основные идеи, 

положения, обобщения, выводы. Работа над записью лекции завершается дома. На свежую 

голову (пока еще лекция в памяти) надо уточнить то, что записано, обогатить запись тем, 

что не удалось зафиксировать в ходе лекции, записать в виде вопросов то, что надо 

прояснить, до конца понять. Важно соотнести материал лекции с темой рабочей программы 

и установить, какие ее вопросы нашли освещение в прослушанной лекции. Тогда полезно 

обращаться и к учебнику. Лекция и учебник не заменяют, а дополняют друг друга. 

 

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

     Система практических занятий нацелена на закрепление теоретического материала  и на  

выработку умений и навыков индивидуально-исследовательского характера в работе с 

языковыми явлениями, на  приобретение навыков работы с научной и учебной литературой, 

овладение нормами устной и письменной речи; на формирование умений наблюдать, 

сопоставлять, противопоставлять и обобщать факты языка. 

На практических занятиях необходимо овладеть связанными с решением учебно-

профессиональных задач умениями: 

определять научные понятия; 

квалифицировать различные языковые явления и иллюстрировать их фактическим 

материалом; 

разграничивать языковые единицы и анализировать их значение и форму; 



определять системные связи языковых единиц и их функции; 

производить полный лингвистический анализ языковых единиц, делать выводы по 

результатам проведенного анализа; 

свободно ориентироваться в современных лингвистических направлениях; 

совершенствовать владение нормами русского литературного языка; 

комментировать особенности употребления слов, синтаксических единиц, грамматических 

форм; 

пользоваться различными энциклопедическими, лингвистическими и 

литературоведческими словарями и справочниками; 

самостоятельно пополнять и углублять лингвистические знания. 

При подготовке к практическим занятиям можно использовать следующие рекомендации:  

Прочитайте внимательно задания к данному занятию и список рекомендованной 

литературы.  

Изучите материал по учебным пособиям, монографиям, периодическим изданиям, 

проанализируйте различные точки зрения.  

Законспектируйте необходимую литературу по указанию преподавателя. Выполните 

практические задания  по указанию преподавателя. Проверьте себя по вопросам для 

самоконтроля и перечню вопросов к занятию. 

Выполнение практических заданий к каждому занятию позволяет успешно подготовиться 

к зачету и овладеть профессиональными умениями, необходимыми в ходе педагогической 

практики. В случае пропуска практического занятия студент может воспользоваться 

содержанием различных блоков учебно-методического комплекса (лекции, практические 

занятия, контрольные вопросы и тесты) для самоподготовки и освоения темы.  Для 

самоконтроля можно использовать вопросы, предлагаемые к практическим занятиям, а 

также примерные варианты тестовых заданий (печатный и электронный варианты). При 

работе с тестовой системой  необходимо внимательно прочитать инструкцию, обратить 

внимание на время тестирования. На вопросы можно отвечать в любой последовательности, 

возвращаясь к вопросам, вызвавшим затруднение. Результаты теста будут выведены на 

экран после нажатия кнопки «Завершить тестирование».   После прохождения пробного 

теста необходимо вернуться к разделам и темам, процент выполнения заданий в которых 

был недостаточным.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной работы и наряду с 

подготовкой к практическим занятиям предполагает подготовку индивидуальных заданий 

по актуальным проблемам курса, выполнение исследовательской работы.  

Для изучения дисциплины предлагается список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература предназначена для обязательного изучения,  дополнительная – 

поможет более глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские 

задания и  выполнить задания для самостоятельной работы и т.д.  

Самостоятельная работа студентов предполагает разработку отдельных тем по курсу, 

написание самостоятельных работ, способствующих организации контроля за усвоением 

знаний и формированием умений студентов и подготовке их к зачету. 

    Самостоятельная работа студентов (СРС) подразделяется на обязательную и 

контролируемую (КРС). Обязательная СРС обеспечивает подготовку студентов к текущим 



аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студентов на 

занятиях. Оценки, полученные при этом студентами, формируют рейтинговую оценку 

текущей успеваемости за каждый месяц. Контролируемая СРС направлена на углубление и 

закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной 

дисциплины. Оценка таких форм СРС осуществляется во время контактных часов с 

преподавателем, включая индивидуальную работу преподавателя со студентом. КСР 

подразделяется на работу: 1) включенную в план самостоятельной работы каждого 

студента; 2) включаемую в план СРС по выбору студента. 

  Формы контроля за СРС в зависимости от формы СРС могут быть: 

выборочный опрос на аудиторных занятиях; 

индивидуальная беседа; 

сообщение на лекции; 

сообщение на практическом занятии; 

проверка письменных работ, рефератов и др.; 

контрольные и самостоятельные аудиторные работы; 

выступления с сообщениями, докладами и др. 

   Виды СРС: 

1. Доработка конспектов лекций: подбор, изучение, анализ и конспектирование 

рекомендованной литературы. 

2. Самостоятельное изучение отдельных тем учебной программы (или отдельных вопросов 

темы) с последующим контролем выполнения задания; предоставлением рефератов, 

комментариев, устный ответ. 

3.Составление конспектов научной, учебно-методической литературы. 

4.Реферирование, аннотирование учебных, научных текстов. 

5.Подбор иллюстративного материала к положениям лекции или практического занятия. 

6. Составление собственных заданий на заданную тему. 

7. Анализ языкового материала. 

8 Подбор примеров из художественной и публицистической литературы собственных 

примеров в соответствии с заданием преподавателя. 

    

   К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

   Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой. 

 Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. Основная 

литература предназначена для обязательного изучения, дополнительная – поможет более 

глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские задания и выполнить 

задания для самостоятельной работы и т.д.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 

является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех 

или иных теоретических вопросов.  

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной 

литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных 

взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал 

обучающегося.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия.  

Рекомендации магистранту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые 

следует раскрыть в докладе;  



 - представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного 

доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

Требования:  

- к оформлению научного доклада: шрифт – Times New Roman, размер шрифта -14, 

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, 

форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном 

листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование 

дисциплины, тема доклада, ФИО студента;  

- к структуре доклада: введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная 

часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной 

литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В 

конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, выполнившего работу.  

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы.  

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

  Целью написания рефератов является: 

- привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи магистранта при написании реферата: 

-    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

-    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

-    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Структура реферата. 

1. Титульный  лист. 



На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя;  

2. Оглавление. 

 Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата.  

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 

плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям, принятым в университете. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей 

- 2 см.  Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

3.4. Методические рекомендации по проведению собеседования 

Собеседование преподавателя и обучающегося проводится по заранее определенным 

контрольным вопросам. Целью собеседования является формирование у студента навыков 

анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы. От обучающегося требуется: владение изученным в ходе учебного процесса 

материалом, относящимся к рассматриваемой проблеме; знание разных точек зрения, 

высказанных в научной литературе по соответствующей проблеме, умение сопоставлять их 



между собой; наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его 

аргументировать. 

            Собеседование - это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления 

знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные 

вопросы, возникающие у студента в процессе изучения учебного материала. Однако 

собеседование - не консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения 

отобранного материала, пробудить у студента стремление к чтению дополнительной 

литературы. 

         Подготовка к собеседованию начинается с установочной консультации 

преподавателя, на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует 

литературу для изучения и объясняет процедуру проведения собеседования. Преподаватель 

дает рекомендации по изучению источников и литературы, вопросов для самопроверки и 

кратких конспектов ответа с перечислением основных фактов, относящихся к пунктам 

плана каждой темы. Это должно помочь студентам целенаправленно организовать работу 

по овладению материалом и его запоминанию. При подготовке к собеседованию следует, 

прежде всего, просмотреть конспекты лекций и практических занятий и отметить в них 

имеющиеся вопросы собеседования. Если какие-то вопросы вынесены преподавателем на 

самостоятельное изучение, следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной 

преподавателем в качестве источника сведений. Обычно преподаватель задает несколько 

кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень добросовестности работы с 

литературой, проверяет конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо сторона 

проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. По итогам собеседования 

выставляется дифференцированная оценка по пятибалльной системе. 
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1. Общие положения 

Методические указания по  освоению  дисциплины  «Риторика»  адресованы  

студентам  очной и заочной  форм обучения.   

Учебным планом по направлению подготовки 45.03.01 «Филология», профиль 

«Отечественная филология» предусмотрены следующие виды занятий: 

– лекции; 

– практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.  

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной лекцией 

необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в 

восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его 

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.  

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям  

Студентам следует:  

– ознакомиться с заданием  к занятию; определить примерный объем работы по 

подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые или выполнение и 

решение  без предварительной подготовки не представляется возможным; 

– иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются в 

наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти заранее. 

– приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

– до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

– пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими материалами, 

которыми располагает учебное заведение. 

– при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы 

правоприменительной практики;  

– теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них 

могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной 

литературе;  

– при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно прочитать их 

текст и попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой на 

соответствующую правовую норму; 

 – в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

– по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. 

Структура ответов может быть различной: либо вначале делается вывод, а затем приводятся 

аргументы, либо дается развернутая аргументация принятого решения, на основании 

которой предлагается ответ. Возможны и несколько вариантов ответов, которые должны 

быть обоснованны. 

– на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в случае затруднений обращаться 

к преподавателю.  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 



и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий  

  Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

– руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

– выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

– использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой. 

  Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература – это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

  Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

– в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

– если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект – краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 

является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  



Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех 

или иных теоретических вопросов.  

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада  

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной 

литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных 

взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия.  

Рекомендации студенту:  

– перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые 

следует раскрыть в докладе;  

 – представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

– выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного 

доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

Требования:  

– к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер шрифта    –

14, межстрочный интервал –1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца – 1 см, 

форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном 

листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование 

дисциплины, тема доклада, ФИО студента;  

– к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи), 

основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников 

научной литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с 

преподавателем. В конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, 

выполнившего работу.  

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы.  

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

   Целью написания рефератов является: 

– привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

– приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

– выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

–    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

–    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

–    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 



– материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

– необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

– при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

– реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Структура реферата. 

1. Титульный  лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя;  

2. Оглавление. 

 Оглавление – это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата.  

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение – раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть – это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение – данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 

плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям, принятым в университете. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей 

– 2 см.  Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 – текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

– каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями. 
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1. Общие положения 

Методические указания по  освоению  дисциплины  «Сопоставительная 

грамматика»  адресованы  студентам бакалавриата  очной и заочной  форм обучения.  

Учебным планом по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» (профиль 

«Отечественная филология») предусмотрены следующие виды занятий: 

– лекции; 

– практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) 

  Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм 

самостоятельной работы. Сетка часов, отведенная для лекционного курса, не позволяет 

реализовать в лекциях всей учебной программы. Исходя из этого, каждый лектор создает 

свою тематику лекций, которую в устной или письменной форме представляет студентам. 

В создании своего авторского лекционного курса преподаватель руководствуется двумя 

документами – ФГОС и рабочей программой.   Совершенно недостаточно только слушать 

лекции. Важно студенту понять, что лекция есть своеобразная творческая форма 

самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным соучастником лекции: думать, 

сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями, войти в логику изложения материала 

лектором, по возможности вступать с ним в мысленную полемику, следить за ходом его 

мыслей, за его аргументацией, находить в ней кажущиеся вам слабости. Во время лекции 

можно задать лектору вопрос, конечно, в письменной форме, чтобы не мешать ему, не 

нарушать его логики. Вопросы можно задать и во время перерыва (письменно или устно), 

а также после лекции или перед началом очередной, конечно, до окончания, во время 

перерыва - начало очередной лекции нельзя прерывать вопросами. Лектор найдет формы и 

способы реагирования на вопросы студентов. 

К текстуальной записи лекции не надо стремиться. Важно зафиксировать основные идеи, 

положения, обобщения, выводы. Работа над записью лекции завершается дома. На свежую 

голову (пока еще лекция в памяти) надо уточнить то, что записано, обогатить запись тем, 

что не удалось зафиксировать в ходе лекции, записать в виде вопросов то, что надо 

прояснить, до конца понять. Важно соотнести материал лекции с темой рабочей программы 

и установить, какие ее вопросы нашли освещение в прослушанной лекции. Тогда полезно 

обращаться и к учебнику. Лекция и учебник не заменяют, а дополняют друг друга. 

 

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

     Система практических занятий нацелена на закрепление теоретического материала  и на  

выработку умений и навыков индивидуально-исследовательского характера в работе с 

языковыми явлениями, на  приобретение навыков работы с научной и учебной литературой, 

овладение нормами устной и письменной речи; на формирование умений наблюдать, 

сопоставлять, противопоставлять и обобщать факты языка. 

На практических занятиях необходимо овладеть связанными с решением учебно-

профессиональных задач умениями: 

определять научные понятия; 

квалифицировать различные языковые явления и иллюстрировать их фактическим 

материалом; 

разграничивать языковые единицы и анализировать их значение и форму; 



определять системные связи языковых единиц и их функции; 

производить полный лингвистический анализ языковых единиц, делать выводы по 

результатам проведенного анализа; 

свободно ориентироваться в современных лингвистических направлениях; 

совершенствовать владение нормами русского литературного языка; 

комментировать особенности употребления слов, синтаксических единиц, грамматических 

форм; 

пользоваться различными энциклопедическими, лингвистическими и 

литературоведческими словарями и справочниками; 

самостоятельно пополнять и углублять лингвистические знания. 

При подготовке к практическим занятиям можно использовать следующие рекомендации:  

Прочитайте внимательно задания к данному занятию и список рекомендованной 

литературы.  

Изучите материал по учебным пособиям, монографиям, периодическим изданиям, 

проанализируйте различные точки зрения.  

Законспектируйте необходимую литературу по указанию преподавателя. Выполните 

практические задания  по указанию преподавателя. Проверьте себя по вопросам для 

самоконтроля и перечню вопросов к занятию. 

Выполнение практических заданий к каждому занятию позволяет успешно подготовиться 

к зачету и овладеть профессиональными умениями, необходимыми в ходе педагогической 

практики. В случае пропуска практического занятия студент может воспользоваться 

содержанием различных блоков учебно-методического комплекса (лекции, практические 

занятия, контрольные вопросы и тесты) для самоподготовки и освоения темы.  Для 

самоконтроля можно использовать вопросы, предлагаемые к практическим занятиям, а 

также примерные варианты тестовых заданий (печатный и электронный варианты). При 

работе с тестовой системой  необходимо внимательно прочитать инструкцию, обратить 

внимание на время тестирования. На вопросы можно отвечать в любой последовательности, 

возвращаясь к вопросам, вызвавшим затруднение. Результаты теста будут выведены на 

экран после нажатия кнопки «Завершить тестирование».   После прохождения пробного 

теста необходимо вернуться к разделам и темам, процент выполнения заданий в которых 

был недостаточным.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной работы и наряду с 

подготовкой к практическим занятиям предполагает подготовку индивидуальных заданий 

по актуальным проблемам курса, выполнение исследовательской работы.  

Для изучения дисциплины предлагается список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература предназначена для обязательного изучения,  дополнительная – 

поможет более глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские 

задания и  выполнить задания для самостоятельной работы и т.д.  

Самостоятельная работа студентов предполагает разработку отдельных тем по курсу, 

написание самостоятельных работ, способствующих организации контроля за усвоением 

знаний и формированием умений студентов и подготовке их к зачету. 

    Самостоятельная работа студентов (СРС) подразделяется на обязательную и 

контролируемую (КРС). Обязательная СРС обеспечивает подготовку студентов к текущим 



аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студентов на 

занятиях. Оценки, полученные при этом студентами, формируют рейтинговую оценку 

текущей успеваемости за каждый месяц. Контролируемая СРС направлена на углубление и 

закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной 

дисциплины. Оценка таких форм СРС осуществляется во время контактных часов с 

преподавателем, включая индивидуальную работу преподавателя со студентом. КСР 

подразделяется на работу: 1) включенную в план самостоятельной работы каждого 

студента; 2) включаемую в план СРС по выбору студента. 

  Формы контроля за СРС в зависимости от формы СРС могут быть: 

выборочный опрос на аудиторных занятиях; 

индивидуальная беседа; 

сообщение на лекции; 

сообщение на практическом занятии; 

проверка письменных работ, рефератов и др.; 

контрольные и самостоятельные аудиторные работы; 

выступления с сообщениями, докладами и др. 

   Виды СРС: 

1. Доработка конспектов лекций: подбор, изучение, анализ и конспектирование 

рекомендованной литературы. 

2. Самостоятельное изучение отдельных тем учебной программы (или отдельных вопросов 

темы) с последующим контролем выполнения задания; предоставлением рефератов, 

комментариев, устный ответ. 

3.Составление конспектов научной, учебно-методической литературы. 

4.Реферирование, аннотирование учебных, научных текстов. 

5.Подбор иллюстративного материала к положениям лекции или практического занятия. 

6. Составление собственных заданий на заданную тему. 

7. Анализ языкового материала. 

8 Подбор примеров из художественной и публицистической литературы собственных 

примеров в соответствии с заданием преподавателя. 

    

   К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

   Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой. 

 Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. Основная 

литература предназначена для обязательного изучения, дополнительная – поможет более 

глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские задания и выполнить 

задания для самостоятельной работы и т.д.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 

является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех 

или иных теоретических вопросов.  

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной 

литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных 

взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал 

обучающегося.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия.  

Рекомендации магистранту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые 

следует раскрыть в докладе;  



 - представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного 

доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

Требования:  

- к оформлению научного доклада: шрифт – Times New Roman, размер шрифта -14, 

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, 

форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном 

листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование 

дисциплины, тема доклада, ФИО студента;  

- к структуре доклада: введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная 

часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной 

литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В 

конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, выполнившего работу.  

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы.  

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

  Целью написания рефератов является: 

- привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи магистранта при написании реферата: 

-    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

-    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

-    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Структура реферата. 

1. Титульный  лист. 



На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя;  

2. Оглавление. 

 Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата.  

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 

плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям, принятым в университете. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей 

- 2 см.  Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

3.4. Методические рекомендации по проведению собеседования 

Собеседование преподавателя и обучающегося проводится по заранее определенным 

контрольным вопросам. Целью собеседования является формирование у студента навыков 

анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы. От обучающегося требуется: владение изученным в ходе учебного процесса 

материалом, относящимся к рассматриваемой проблеме; знание разных точек зрения, 

высказанных в научной литературе по соответствующей проблеме, умение сопоставлять их 



между собой; наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его 

аргументировать. 

            Собеседование - это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления 

знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные 

вопросы, возникающие у студента в процессе изучения учебного материала. Однако 

собеседование - не консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения 

отобранного материала, пробудить у студента стремление к чтению дополнительной 

литературы. 

         Подготовка к собеседованию начинается с установочной консультации 

преподавателя, на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует 

литературу для изучения и объясняет процедуру проведения собеседования. Преподаватель 

дает рекомендации по изучению источников и литературы, вопросов для самопроверки и 

кратких конспектов ответа с перечислением основных фактов, относящихся к пунктам 

плана каждой темы. Это должно помочь студентам целенаправленно организовать работу 

по овладению материалом и его запоминанию. При подготовке к собеседованию следует, 

прежде всего, просмотреть конспекты лекций и практических занятий и отметить в них 

имеющиеся вопросы собеседования. Если какие-то вопросы вынесены преподавателем на 

самостоятельное изучение, следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной 

преподавателем в качестве источника сведений. Обычно преподаватель задает несколько 

кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень добросовестности работы с 

литературой, проверяет конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо сторона 

проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. По итогам собеседования 

выставляется дифференцированная оценка по пятибалльной системе. 
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1. Общие положения 

Методические указания по  освоению  дисциплины  «Актуальные проблемы 

современной русской литературы»  адресованы  студентам бакалавриата  очной и заочной  

форм обучения.  Учебным планом по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» 

(профиль «Отечественная филология») предусмотрены следующие виды занятий: 

– лекции; 

– практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) 

  Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм 

самостоятельной работы. Сетка часов, отведенная для лекционного курса, не позволяет 

реализовать в лекциях всей учебной программы. Исходя из этого, каждый лектор создает 

свою тематику лекций, которую в устной или письменной форме представляет студентам. 

В создании своего авторского лекционного курса преподаватель руководствуется двумя 

документами – ФГОС и рабочей программой.   Совершенно недостаточно только слушать 

лекции. Важно студенту понять, что лекция есть своеобразная творческая форма 

самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным соучастником лекции: думать, 

сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями, войти в логику изложения материала 

лектором, по возможности вступать с ним в мысленную полемику, следить за ходом его 

мыслей, за его аргументацией, находить в ней кажущиеся вам слабости. Во время лекции 

можно задать лектору вопрос, конечно, в письменной форме, чтобы не мешать ему, не 

нарушать его логики. Вопросы можно задать и во время перерыва (письменно или устно), 

а также после лекции или перед началом очередной, конечно, до окончания, во время 

перерыва - начало очередной лекции нельзя прерывать вопросами. Лектор найдет формы и 

способы реагирования на вопросы студентов. 

К текстуальной записи лекции не надо стремиться. Важно зафиксировать основные идеи, 

положения, обобщения, выводы. Работа над записью лекции завершается дома. На свежую 

голову (пока еще лекция в памяти) надо уточнить то, что записано, обогатить запись тем, 

что не удалось зафиксировать в ходе лекции, записать в виде вопросов то, что надо 

прояснить, до конца понять. Важно соотнести материал лекции с темой рабочей программы 

и установить, какие ее вопросы нашли освещение в прослушанной лекции. Тогда полезно 

обращаться и к учебнику. Лекция и учебник не заменяют, а дополняют друг друга. 

 

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

     Система практических занятий нацелена на закрепление теоретического материала  и на  

выработку умений и навыков индивидуально-исследовательского характера в работе с 

языковыми явлениями, на  приобретение навыков работы с научной и учебной литературой, 

овладение нормами устной и письменной речи; на формирование умений наблюдать, 

сопоставлять, противопоставлять и обобщать факты языка. 

На практических занятиях необходимо овладеть связанными с решением учебно-

профессиональных задач умениями: 

определять научные понятия; 

квалифицировать различные языковые явления и иллюстрировать их фактическим 

материалом; 

разграничивать языковые единицы и анализировать их значение и форму; 



определять системные связи языковых единиц и их функции; 

производить полный лингвистический анализ языковых единиц, делать выводы по 

результатам проведенного анализа; 

свободно ориентироваться в современных лингвистических направлениях; 

совершенствовать владение нормами русского литературного языка; 

комментировать особенности употребления слов, синтаксических единиц, грамматических 

форм; 

пользоваться различными энциклопедическими, лингвистическими и 

литературоведческими словарями и справочниками; 

самостоятельно пополнять и углублять лингвистические знания. 

При подготовке к практическим занятиям можно использовать следующие рекомендации:  

Прочитайте внимательно задания к данному занятию и список рекомендованной 

литературы.  

Изучите материал по учебным пособиям, монографиям, периодическим изданиям, 

проанализируйте различные точки зрения.  

Законспектируйте необходимую литературу по указанию преподавателя. Выполните 

практические задания  по указанию преподавателя. Проверьте себя по вопросам для 

самоконтроля и перечню вопросов к занятию. 

Выполнение практических заданий к каждому занятию позволяет успешно подготовиться 

к зачету и овладеть профессиональными умениями, необходимыми в ходе педагогической 

практики. В случае пропуска практического занятия студент может воспользоваться 

содержанием различных блоков учебно-методического комплекса (лекции, практические 

занятия, контрольные вопросы и тесты) для самоподготовки и освоения темы.  Для 

самоконтроля можно использовать вопросы, предлагаемые к практическим занятиям, а 

также примерные варианты тестовых заданий (печатный и электронный варианты). При 

работе с тестовой системой  необходимо внимательно прочитать инструкцию, обратить 

внимание на время тестирования. На вопросы можно отвечать в любой последовательности, 

возвращаясь к вопросам, вызвавшим затруднение. Результаты теста будут выведены на 

экран после нажатия кнопки «Завершить тестирование».   После прохождения пробного 

теста необходимо вернуться к разделам и темам, процент выполнения заданий в которых 

был недостаточным.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной работы и наряду с 

подготовкой к практическим занятиям предполагает подготовку индивидуальных заданий 

по актуальным проблемам курса, выполнение исследовательской работы.  

Для изучения дисциплины предлагается список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература предназначена для обязательного изучения,  дополнительная – 

поможет более глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские 

задания и  выполнить задания для самостоятельной работы и т.д.  

Самостоятельная работа студентов предполагает разработку отдельных тем по курсу, 

написание самостоятельных работ, способствующих организации контроля за усвоением 

знаний и формированием умений студентов и подготовке их к зачету. 

    Самостоятельная работа студентов (СРС) подразделяется на обязательную и 

контролируемую (КРС). Обязательная СРС обеспечивает подготовку студентов к текущим 



аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студентов на 

занятиях. Оценки, полученные при этом студентами, формируют рейтинговую оценку 

текущей успеваемости за каждый месяц. Контролируемая СРС направлена на углубление и 

закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной 

дисциплины. Оценка таких форм СРС осуществляется во время контактных часов с 

преподавателем, включая индивидуальную работу преподавателя со студентом. КСР 

подразделяется на работу: 1) включенную в план самостоятельной работы каждого 

студента; 2) включаемую в план СРС по выбору студента. 

  Формы контроля за СРС в зависимости от формы СРС могут быть: 

выборочный опрос на аудиторных занятиях; 

индивидуальная беседа; 

сообщение на лекции; 

сообщение на практическом занятии; 

проверка письменных работ, рефератов и др.; 

контрольные и самостоятельные аудиторные работы; 

выступления с сообщениями, докладами и др. 

   Виды СРС: 

1. Доработка конспектов лекций: подбор, изучение, анализ и конспектирование 

рекомендованной литературы. 

2. Самостоятельное изучение отдельных тем учебной программы (или отдельных вопросов 

темы) с последующим контролем выполнения задания; предоставлением рефератов, 

комментариев, устный ответ. 

3.Составление конспектов научной, учебно-методической литературы. 

4.Реферирование, аннотирование учебных, научных текстов. 

5.Подбор иллюстративного материала к положениям лекции или практического занятия. 

6. Составление собственных заданий на заданную тему. 

7. Анализ языкового материала. 

8 Подбор примеров из художественной и публицистической литературы собственных 

примеров в соответствии с заданием преподавателя. 

    

   К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

   Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой. 

 Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. Основная 

литература предназначена для обязательного изучения, дополнительная – поможет более 

глубоко освоить отдельные вопросы, подготовить исследовательские задания и выполнить 

задания для самостоятельной работы и т.д.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 

является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех 

или иных теоретических вопросов.  

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной 

литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных 

взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал 

обучающегося.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия.  

Рекомендации магистранту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые 

следует раскрыть в докладе;  



 - представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного 

доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

Требования:  

- к оформлению научного доклада: шрифт – Times New Roman, размер шрифта -14, 

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, 

форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном 

листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование 

дисциплины, тема доклада, ФИО студента;  

- к структуре доклада: введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная 

часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной 

литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В 

конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, выполнившего работу.  

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы.  

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

  Целью написания рефератов является: 

- привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи магистранта при написании реферата: 

-    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

-    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

-    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Структура реферата. 

1. Титульный  лист. 



На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя;  

2. Оглавление. 

 Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата.  

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 

плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям, принятым в университете. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей 

- 2 см.  Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

3.4. Методические рекомендации по проведению собеседования 

Собеседование преподавателя и обучающегося проводится по заранее определенным 

контрольным вопросам. Целью собеседования является формирование у студента навыков 

анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы. От обучающегося требуется: владение изученным в ходе учебного процесса 

материалом, относящимся к рассматриваемой проблеме; знание разных точек зрения, 

высказанных в научной литературе по соответствующей проблеме, умение сопоставлять их 



между собой; наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его 

аргументировать. 

            Собеседование - это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления 

знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные 

вопросы, возникающие у студента в процессе изучения учебного материала. Однако 

собеседование - не консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения 

отобранного материала, пробудить у студента стремление к чтению дополнительной 

литературы. 

         Подготовка к собеседованию начинается с установочной консультации 

преподавателя, на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует 

литературу для изучения и объясняет процедуру проведения собеседования. Преподаватель 

дает рекомендации по изучению источников и литературы, вопросов для самопроверки и 

кратких конспектов ответа с перечислением основных фактов, относящихся к пунктам 

плана каждой темы. Это должно помочь студентам целенаправленно организовать работу 

по овладению материалом и его запоминанию. При подготовке к собеседованию следует, 

прежде всего, просмотреть конспекты лекций и практических занятий и отметить в них 

имеющиеся вопросы собеседования. Если какие-то вопросы вынесены преподавателем на 

самостоятельное изучение, следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной 

преподавателем в качестве источника сведений. Обычно преподаватель задает несколько 

кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень добросовестности работы с 

литературой, проверяет конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо сторона 

проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. По итогам собеседования 

выставляется дифференцированная оценка по пятибалльной системе. 
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1. Общие положения 

Методические  указания  по  освоению  дисциплины  «Методика преподавания 

русского языка»  адресованы  студентам  очной и заочной  форм обучения.   

Учебным планом по направлению подготовки 45.03.01 «Филология», профиль 

«Отечественная филология»  предусмотрены следующие виды занятий: 

– лекции; 

– практические занятия. 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.  

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной лекцией 

необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в 

восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его 

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.  

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям  

 

Материал, выносимый на практические занятия, должен быть приближен к реальной 

профессиональной деятельности студентов; подобран с опорой на знания и умения уже 

сформированные у студентов на предшествующих занятиях по данной или 

предшествующей дисциплине, сочетает в себе элементы теоретического и практического 

обучения; стимулирует интерес к изучению дисциплины. 

При проведении практических занятий могут использоваться такие формы работы 

как индивидуальная работа студента, работа в группах, ролевые и деловые игры, дискуссия, 

проектные работы, кейс-метод, «мозговой штурм» и т.п. 

Индивидуальная работа студента 

Цель: формирование у студентов самостоятельности в познавательной деятельности, 

учебных и практических навыков и умений. 

Методика проведения занятия 

Студенты изучают теоретический материал, самостоятельно выполняют задания, 

описывают ход выполнения заданий и отвечают на контрольные вопросы (при наличии). 

Работа в группах 

     Цель: повышение активности работы студентов, отработка навыков работы в 

команде, определение социальной роли каждого студента в коллективе, оптимизация 

данной социальной роли. 

Методика проведения занятия 

Студенты делятся на группы из 2-5 человек. Получаемые во время практической 

работы задания обсуждаются и выполняются в группах. После выполнения задания группа 

делегирует представителя для выступления перед всей аудиторией. В случае недостаточно 

полного и точного выступления своего представителя члены группы имеют возможность 

поправлять и дополнять его. 

 

Состав заданий планируется с таким расчетом, чтобы за отведенное время они могли 

быть выполнены большинством студентов. 

В процессе выполнения практической работы студентам следует придерживаться 

принципа максимальной самостоятельности. Они должны самостоятельно выполнить 

работу, оформить отчет и дать интерпретацию результатов. При возникновении 

существенных трудностей в процессе работы студенты могут консультироваться у 

преподавателя. 

Защита проделанной работы осуществляется в индивидуальном порядке даже тогда, 

когда задание было выполнено коллективно.  



Обобщенная структура работы 

1. Организационный момент: мотивация учебной деятельности, 

сообщение темы, постановка целей. 

2. Определение и повторение теоретических знаний, необходимых для 

выполнения работы. 

3. Выдача заданий и определение алгоритма работы. 

4. Выполнение работы. 

5. Подготовка и оформление отчета по работе. 

6. Защита работы. 

 

Темы конспектов 

1.Теория и методика изучения морфемики и словообразования. 

2. Теория и методика изучения морфологии.  

 

Литература 

Теория и методика обучения русскому языку и литературе. Раздел Преподавание русского 

языка : учеб.-метод. комплекс. - Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2008. - 332 с. // ГБОУ ВО 

СГПИ : офиц. сайт. – Режим доступа: https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-

prepod/filog/4.pdf 

 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий  

  Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

– руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

– выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

– использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой. 

  Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература – это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

  Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 



таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

– в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

– если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект – краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 

является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех 

или иных теоретических вопросов.  

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада  

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной 

литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных 

взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия.  

Рекомендации студенту:  

– перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые 

следует раскрыть в докладе;  

 – представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

– выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного 

доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

Требования:  

– к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер шрифта    –

14, межстрочный интервал –1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца – 1 см, 

форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном 

листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование 

дисциплины, тема доклада, ФИО студента;  

– к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи), 

основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников 

научной литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с 

преподавателем. В конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, 

выполнившего работу.  

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы.  

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

   Целью написания рефератов является: 



– привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего суждения 

по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем 

стиле; 

– приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

– выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

–    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

–    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

–    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

– материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

– необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

– при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

– реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Структура реферата. 

1. Титульный  лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя;  

2. Оглавление. 

 Оглавление – это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата.  

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение – раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть – это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение – данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 



плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям, принятым в университете. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей 

– 2 см.  Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 – текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

– каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями. 
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1. Общие положения 

Методические  указания  по  освоению  дисциплины  «Методика преподавания 

русской литературы»  адресованы  студентам  очной и заочной  форм обучения.   

Учебным планом по направлению подготовки 45.03.01 «Филология», профиль 

«Отечественная филология»  предусмотрены следующие виды занятий: 

– лекции; 

– практические занятия. 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.  

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной лекцией 

необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в 

восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его 

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.  

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям  

 

Материал, выносимый на практические занятия, должен быть приближен к реальной 

профессиональной деятельности студентов; подобран с опорой на знания и умения уже 

сформированные у студентов на предшествующих занятиях по данной или 

предшествующей дисциплине, сочетает в себе элементы теоретического и практического 

обучения; стимулирует интерес к изучению дисциплины. 

При проведении практических занятий могут использоваться такие формы работы 

как индивидуальная работа студента, работа в группах, ролевые и деловые игры, дискуссия, 

проектные работы, кейс-метод, «мозговой штурм» и т.п. 

Индивидуальная работа студента 

Цель: формирование у студентов самостоятельности в познавательной деятельности, 

учебных и практических навыков и умений. 

Методика проведения занятия 

Студенты изучают теоретический материал, самостоятельно выполняют задания, 

описывают ход выполнения заданий и отвечают на контрольные вопросы (при наличии). 

Работа в группах 

     Цель: повышение активности работы студентов, отработка навыков работы в 

команде, определение социальной роли каждого студента в коллективе, оптимизация 

данной социальной роли. 

Методика проведения занятия 

Студенты делятся на группы из 2-5 человек. Получаемые во время практической 

работы задания обсуждаются и выполняются в группах. После выполнения задания группа 

делегирует представителя для выступления перед всей аудиторией. В случае недостаточно 

полного и точного выступления своего представителя члены группы имеют возможность 

поправлять и дополнять его. 

 

Состав заданий планируется с таким расчетом, чтобы за отведенное время они могли 

быть выполнены большинством студентов. 

В процессе выполнения практической работы студентам следует придерживаться 

принципа максимальной самостоятельности. Они должны самостоятельно выполнить 

работу, оформить отчет и дать интерпретацию результатов. При возникновении 

существенных трудностей в процессе работы студенты могут консультироваться у 

преподавателя. 

Защита проделанной работы осуществляется в индивидуальном порядке даже тогда, 

когда задание было выполнено коллективно.  



Обобщенная структура работы 

7. Организационный момент: мотивация учебной деятельности, сообщение темы, 

постановка целей. 

8. Определение и повторение теоретических знаний, необходимых для выполнения 

работы. 

9. Выдача заданий и определение алгоритма работы. 

10. Выполнение работы. 

11. Подготовка и оформление отчета по работе. 

12. Защита работы. 

 

Темы конспектов 

1.Теория и методика изучения морфемики и словообразования. 

2. Теория и методика изучения морфологии.  

 

Литература 

Теория и методика обучения русскому языку и литературе. Раздел Преподавание русского 

языка : учеб.-метод. комплекс. - Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2008. - 332 с. // ГБОУ ВО 

СГПИ : офиц. сайт. – Режим доступа: https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-

prepod/filog/4.pdf 

 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий  

  Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

– руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

– выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

– использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой. 

  Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература – это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

  Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 



таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

– в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

– если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект – краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 

является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех 

или иных теоретических вопросов.  

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада  

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной 

литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных 

взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия.  

Рекомендации студенту:  

– перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые 

следует раскрыть в докладе;  

 – представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

– выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного 

доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

Требования:  

– к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер шрифта    –

14, межстрочный интервал –1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца – 1 см, 

форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном 

листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование 

дисциплины, тема доклада, ФИО студента;  

– к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи), 

основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников 

научной литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с 

преподавателем. В конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, 

выполнившего работу.  

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы.  

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

   Целью написания рефератов является: 



– привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего суждения 

по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем 

стиле; 

– приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

– выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

–    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

–    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

–    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

– материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

– необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

– при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

– реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Структура реферата. 

1. Титульный  лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя;  

2. Оглавление. 

 Оглавление – это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата.  

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение – раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть – это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение – данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 



плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям, принятым в университете. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей 

– 2 см.  Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 – текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

– каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями. 
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1. Общие положения 

Методические  указания  по  освоению  дисциплины  «основы филологических 

исследований»  адресованы  студентам  очной и заочной  форм обучения.   

Учебным планом по направлению подготовки 45.03.01 «Филология», профиль 

«Отечественная филология»  предусмотрены следующие виды занятий: 

– лекции; 

– практические занятия. 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.  

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной лекцией 

необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в 

восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его 

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.  

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям  

 

Материал, выносимый на практические занятия, должен быть приближен к реальной 

профессиональной деятельности студентов; подобран с опорой на знания и умения уже 

сформированные у студентов на предшествующих занятиях по данной или 

предшествующей дисциплине, сочетает в себе элементы теоретического и практического 

обучения; стимулирует интерес к изучению дисциплины. 

При проведении практических занятий могут использоваться такие формы работы 

как индивидуальная работа студента, работа в группах, ролевые и деловые игры, дискуссия, 

проектные работы, кейс-метод, «мозговой штурм» и т.п. 

Индивидуальная работа студента 

Цель: формирование у студентов самостоятельности в познавательной деятельности, 

учебных и практических навыков и умений. 

Методика проведения занятия 

Студенты изучают теоретический материал, самостоятельно выполняют задания, 

описывают ход выполнения заданий и отвечают на контрольные вопросы (при наличии). 

Работа в группах 

     Цель: повышение активности работы студентов, отработка навыков работы в 

команде, определение социальной роли каждого студента в коллективе, оптимизация 

данной социальной роли. 

Методика проведения занятия 

Студенты делятся на группы из 2-5 человек. Получаемые во время практической 

работы задания обсуждаются и выполняются в группах. После выполнения задания группа 

делегирует представителя для выступления перед всей аудиторией. В случае недостаточно 

полного и точного выступления своего представителя члены группы имеют возможность 

поправлять и дополнять его. 

 

Состав заданий планируется с таким расчетом, чтобы за отведенное время они могли 

быть выполнены большинством студентов. 

В процессе выполнения практической работы студентам следует придерживаться 

принципа максимальной самостоятельности. Они должны самостоятельно выполнить 

работу, оформить отчет и дать интерпретацию результатов. При возникновении 

существенных трудностей в процессе работы студенты могут консультироваться у 

преподавателя. 

Защита проделанной работы осуществляется в индивидуальном порядке даже тогда, 

когда задание было выполнено коллективно.  



Обобщенная структура работы 

13. Организационный момент: мотивация учебной деятельности, сообщение темы, 

постановка целей. 

14. Определение и повторение теоретических знаний, необходимых для выполнения 

работы. 

15. Выдача заданий и определение алгоритма работы. 

16. Выполнение работы. 

17. Подготовка и оформление отчета по работе. 

18. Защита работы. 

 

Темы конспектов 

1.Теория и методика изучения морфемики и словообразования. 

2. Теория и методика изучения морфологии.  

 

Литература 

Теория и методика обучения русскому языку и литературе. Раздел Преподавание русского 

языка : учеб.-метод. комплекс. - Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2008. - 332 с. // ГБОУ ВО 

СГПИ : офиц. сайт. – Режим доступа: https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-

prepod/filog/4.pdf 

 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий  

  Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

– руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

– выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

– использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой. 

  Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература – это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

  Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 



таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

– в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

– если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект – краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 

является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех 

или иных теоретических вопросов.  

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада  

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной 

литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных 

взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия.  

Рекомендации студенту:  

– перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые 

следует раскрыть в докладе;  

 – представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

– выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного 

доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

Требования:  

– к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер шрифта    –

14, межстрочный интервал –1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца – 1 см, 

форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном 

листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование 

дисциплины, тема доклада, ФИО студента;  

– к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи), 

основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников 

научной литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с 

преподавателем. В конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, 

выполнившего работу.  

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы.  

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

   Целью написания рефератов является: 



– привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего суждения 

по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем 

стиле; 

– приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

– выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

–    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

–    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

–    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

– материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

– необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

– при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

– реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Структура реферата. 

1. Титульный  лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя;  

2. Оглавление. 

 Оглавление – это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата.  

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение – раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть – это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение – данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 



плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям, принятым в университете. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей 

– 2 см.  Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 – текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

– каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями. 
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1. Общие положения 

Методические  указания  по  освоению  дисциплины  «Чеченский язык»  адресованы  

студентам  очной и заочной  форм обучения.   

Учебным планом по направлению подготовки 45.03.01 «Филология», профиль 

«Отечественная филология»  предусмотрены следующие виды занятий: 

– лекции; 

– практические занятия. 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.  

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной лекцией 

необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в 

восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его 

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.  

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям  

 

Материал, выносимый на практические занятия, должен быть приближен к реальной 

профессиональной деятельности студентов; подобран с опорой на знания и умения уже 

сформированные у студентов на предшествующих занятиях по данной или 

предшествующей дисциплине, сочетает в себе элементы теоретического и практического 

обучения; стимулирует интерес к изучению дисциплины. 

При проведении практических занятий могут использоваться такие формы работы 

как индивидуальная работа студента, работа в группах, ролевые и деловые игры, дискуссия, 

проектные работы, кейс-метод, «мозговой штурм» и т.п. 

Индивидуальная работа студента 

Цель: формирование у студентов самостоятельности в познавательной деятельности, 

учебных и практических навыков и умений. 

Методика проведения занятия 

Студенты изучают теоретический материал, самостоятельно выполняют задания, 

описывают ход выполнения заданий и отвечают на контрольные вопросы (при наличии). 

Работа в группах 

     Цель: повышение активности работы студентов, отработка навыков работы в 

команде, определение социальной роли каждого студента в коллективе, оптимизация 

данной социальной роли. 

Методика проведения занятия 

Студенты делятся на группы из 2-5 человек. Получаемые во время практической 

работы задания обсуждаются и выполняются в группах. После выполнения задания группа 

делегирует представителя для выступления перед всей аудиторией. В случае недостаточно 

полного и точного выступления своего представителя члены группы имеют возможность 

поправлять и дополнять его. 

 

Состав заданий планируется с таким расчетом, чтобы за отведенное время они могли 

быть выполнены большинством студентов. 

В процессе выполнения практической работы студентам следует придерживаться 

принципа максимальной самостоятельности. Они должны самостоятельно выполнить 

работу, оформить отчет и дать интерпретацию результатов. При возникновении 

существенных трудностей в процессе работы студенты могут консультироваться у 

преподавателя. 

Защита проделанной работы осуществляется в индивидуальном порядке даже тогда, 

когда задание было выполнено коллективно.  



Обобщенная структура работы 

19. Организационный момент: мотивация учебной деятельности, сообщение темы, 

постановка целей. 

20. Определение и повторение теоретических знаний, необходимых для выполнения 

работы. 

21. Выдача заданий и определение алгоритма работы. 

22. Выполнение работы. 

23. Подготовка и оформление отчета по работе. 

24. Защита работы. 

 

Темы конспектов 

1.Теория и методика изучения морфемики и словообразования. 

2. Теория и методика изучения морфологии.  

 

Литература 

Теория и методика обучения русскому языку и литературе. Раздел Преподавание русского 

языка : учеб.-метод. комплекс. - Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2008. - 332 с. // ГБОУ ВО 

СГПИ : офиц. сайт. – Режим доступа: https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-

prepod/filog/4.pdf 

 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий  

  Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

– руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

– выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

– использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой. 

  Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература – это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

  Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 



таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

– в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

– если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект – краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 

является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех 

или иных теоретических вопросов.  

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада  

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной 

литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных 

взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия.  

Рекомендации студенту:  

– перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые 

следует раскрыть в докладе;  

 – представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

– выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного 

доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

Требования:  

– к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер шрифта    –

14, межстрочный интервал –1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца – 1 см, 

форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном 

листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование 

дисциплины, тема доклада, ФИО студента;  

– к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи), 

основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников 

научной литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с 

преподавателем. В конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, 

выполнившего работу.  

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы.  

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

   Целью написания рефератов является: 



– привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего суждения 

по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем 

стиле; 

– приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

– выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

–    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

–    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

–    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

– материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

– необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

– при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

– реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Структура реферата. 

1. Титульный  лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя;  

2. Оглавление. 

 Оглавление – это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата.  

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение – раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть – это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение – данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 



плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям, принятым в университете. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей 

– 2 см.  Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 – текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

– каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями. 
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1. Общие положения 

Методические  указания  по  освоению  дисциплины  «Лингвистический анализ 

художественного текста»  адресованы  студентам  очной и заочной  форм обучения.   

Учебным планом по направлению подготовки 45.03.01 «Филология», профиль 

«Отечественная филология»  предусмотрены следующие виды занятий: 

– лекции; 

– практические занятия. 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.  

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной лекцией 

необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в 

восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его 

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.  

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям  

 

Материал, выносимый на практические занятия, должен быть приближен к реальной 

профессиональной деятельности студентов; подобран с опорой на знания и умения уже 

сформированные у студентов на предшествующих занятиях по данной или 

предшествующей дисциплине, сочетает в себе элементы теоретического и практического 

обучения; стимулирует интерес к изучению дисциплины. 

При проведении практических занятий могут использоваться такие формы работы 

как индивидуальная работа студента, работа в группах, ролевые и деловые игры, дискуссия, 

проектные работы, кейс-метод, «мозговой штурм» и т.п. 

Индивидуальная работа студента 

Цель: формирование у студентов самостоятельности в познавательной деятельности, 

учебных и практических навыков и умений. 

Методика проведения занятия 

Студенты изучают теоретический материал, самостоятельно выполняют задания, 

описывают ход выполнения заданий и отвечают на контрольные вопросы (при наличии). 

Работа в группах 

     Цель: повышение активности работы студентов, отработка навыков работы в 

команде, определение социальной роли каждого студента в коллективе, оптимизация 

данной социальной роли. 

Методика проведения занятия 

Студенты делятся на группы из 2-5 человек. Получаемые во время практической 

работы задания обсуждаются и выполняются в группах. После выполнения задания группа 

делегирует представителя для выступления перед всей аудиторией. В случае недостаточно 

полного и точного выступления своего представителя члены группы имеют возможность 

поправлять и дополнять его. 

 

Состав заданий планируется с таким расчетом, чтобы за отведенное время они могли 

быть выполнены большинством студентов. 

В процессе выполнения практической работы студентам следует придерживаться 

принципа максимальной самостоятельности. Они должны самостоятельно выполнить 

работу, оформить отчет и дать интерпретацию результатов. При возникновении 

существенных трудностей в процессе работы студенты могут консультироваться у 

преподавателя. 

Защита проделанной работы осуществляется в индивидуальном порядке даже тогда, 

когда задание было выполнено коллективно.  



Обобщенная структура работы 

25. Организационный момент: мотивация учебной деятельности, сообщение темы, 

постановка целей. 

26. Определение и повторение теоретических знаний, необходимых для выполнения 

работы. 

27. Выдача заданий и определение алгоритма работы. 

28. Выполнение работы. 

29. Подготовка и оформление отчета по работе. 

30. Защита работы. 

 

Темы конспектов 

1.Теория и методика изучения морфемики и словообразования. 

2. Теория и методика изучения морфологии.  

 

Литература 

Теория и методика обучения русскому языку и литературе. Раздел Преподавание русского 

языка : учеб.-метод. комплекс. - Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2008. - 332 с. // ГБОУ ВО 

СГПИ : офиц. сайт. – Режим доступа: https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-

prepod/filog/4.pdf 

 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий  

  Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

– руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

– выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

– использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой. 

  Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература – это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

  Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 



таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

– в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

– если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект – краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 

является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех 

или иных теоретических вопросов.  

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада  

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной 

литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных 

взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия.  

Рекомендации студенту:  

– перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые 

следует раскрыть в докладе;  

 – представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

– выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного 

доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

Требования:  

– к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер шрифта    –

14, межстрочный интервал –1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца – 1 см, 

форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном 

листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование 

дисциплины, тема доклада, ФИО студента;  

– к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи), 

основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников 

научной литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с 

преподавателем. В конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, 

выполнившего работу.  

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы.  

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

   Целью написания рефератов является: 



– привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего суждения 

по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем 

стиле; 

– приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

– выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

–    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

–    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

–    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

– материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

– необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

– при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

– реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Структура реферата. 

1. Титульный  лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя;  

2. Оглавление. 

 Оглавление – это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата.  

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение – раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть – это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение – данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 



плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям, принятым в университете. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей 

– 2 см.  Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 – текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

– каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями. 
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1. Общие положения 

Методические  указания  по  освоению  дисциплины  «Социолингвистика»  

адресованы  студентам  очной и заочной  форм обучения.   

Учебным планом по направлению подготовки 45.03.01 «Филология», профиль 

«Отечественная филология»  предусмотрены следующие виды занятий: 

– лекции; 

– практические занятия. 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.  

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной лекцией 

необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в 

восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его 

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.  

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям  

 

Материал, выносимый на практические занятия, должен быть приближен к реальной 

профессиональной деятельности студентов; подобран с опорой на знания и умения уже 

сформированные у студентов на предшествующих занятиях по данной или 

предшествующей дисциплине, сочетает в себе элементы теоретического и практического 

обучения; стимулирует интерес к изучению дисциплины. 

При проведении практических занятий могут использоваться такие формы работы 

как индивидуальная работа студента, работа в группах, ролевые и деловые игры, дискуссия, 

проектные работы, кейс-метод, «мозговой штурм» и т.п. 

Индивидуальная работа студента 

Цель: формирование у студентов самостоятельности в познавательной деятельности, 

учебных и практических навыков и умений. 

Методика проведения занятия 

Студенты изучают теоретический материал, самостоятельно выполняют задания, 

описывают ход выполнения заданий и отвечают на контрольные вопросы (при наличии). 

Работа в группах 

     Цель: повышение активности работы студентов, отработка навыков работы в 

команде, определение социальной роли каждого студента в коллективе, оптимизация 

данной социальной роли. 

Методика проведения занятия 

Студенты делятся на группы из 2-5 человек. Получаемые во время практической 

работы задания обсуждаются и выполняются в группах. После выполнения задания группа 

делегирует представителя для выступления перед всей аудиторией. В случае недостаточно 

полного и точного выступления своего представителя члены группы имеют возможность 

поправлять и дополнять его. 

 

Состав заданий планируется с таким расчетом, чтобы за отведенное время они могли 

быть выполнены большинством студентов. 

В процессе выполнения практической работы студентам следует придерживаться 

принципа максимальной самостоятельности. Они должны самостоятельно выполнить 

работу, оформить отчет и дать интерпретацию результатов. При возникновении 

существенных трудностей в процессе работы студенты могут консультироваться у 

преподавателя. 

Защита проделанной работы осуществляется в индивидуальном порядке даже тогда, 

когда задание было выполнено коллективно.  



Обобщенная структура работы 

31. Организационный момент: мотивация учебной деятельности, сообщение темы, 

постановка целей. 

32. Определение и повторение теоретических знаний, необходимых для выполнения 

работы. 

33. Выдача заданий и определение алгоритма работы. 

34. Выполнение работы. 

35. Подготовка и оформление отчета по работе. 

36. Защита работы. 

 

Темы конспектов 

1.Теория и методика изучения морфемики и словообразования. 

2. Теория и методика изучения морфологии.  

 

Литература 

Теория и методика обучения русскому языку и литературе. Раздел Преподавание русского 

языка : учеб.-метод. комплекс. - Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2008. - 332 с. // ГБОУ ВО 

СГПИ : офиц. сайт. – Режим доступа: https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-

prepod/filog/4.pdf 

 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий  

  Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

– руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

– выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

– использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой. 

  Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература – это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

  Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 



таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

– в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

– если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект – краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 

является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех 

или иных теоретических вопросов.  

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада  

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной 

литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных 

взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия.  

Рекомендации студенту:  

– перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые 

следует раскрыть в докладе;  

 – представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

– выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного 

доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

Требования:  

– к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер шрифта    –

14, межстрочный интервал –1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца – 1 см, 

форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном 

листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование 

дисциплины, тема доклада, ФИО студента;  

– к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи), 

основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников 

научной литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с 

преподавателем. В конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, 

выполнившего работу.  

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы.  

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

   Целью написания рефератов является: 



– привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего суждения 

по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем 

стиле; 

– приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

– выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

–    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

–    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

–    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

– материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

– необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

– при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

– реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Структура реферата. 

1. Титульный  лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя;  

2. Оглавление. 

 Оглавление – это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата.  

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение – раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть – это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение – данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 



плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям, принятым в университете. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей 

– 2 см.  Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 – текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

– каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями. 
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1. Общие положения 

Методические указания  по  освоению  дисциплины  «Педагогическая риторика»  

адресованы  студентам  очной и заочной  форм обучения.   

Учебным планом по направлению подготовки 45.03.01 «Филология», профиль 

«Отечественная филология» предусмотрены следующие виды занятий: 

– лекции; 

– практические занятия. 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.  

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной лекцией 

необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в 

восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его 

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.  

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям  

 

Материал, выносимый на практические занятия, должен быть приближен к реальной 

профессиональной деятельности студентов; подобран с опорой на знания и умения уже 

сформированные у студентов на предшествующих занятиях по данной или 

предшествующей дисциплине, сочетает в себе элементы теоретического и практического 

обучения; стимулирует интерес к изучению дисциплины. 

При проведении практических занятий могут использоваться такие формы работы 

как индивидуальная работа студента, работа в группах, ролевые и деловые игры, дискуссия, 

проектные работы, кейс-метод, «мозговой штурм» и т.п. 

Индивидуальная работа студента 

Цель: формирование у студентов самостоятельности в познавательной деятельности, 

учебных и практических навыков и умений. 

Методика проведения занятия 

Студенты изучают теоретический материал, самостоятельно выполняют задания, 

описывают ход выполнения заданий и отвечают на контрольные вопросы (при наличии). 

Работа в группах 

     Цель: повышение активности работы студентов, отработка навыков работы в 

команде, определение социальной роли каждого студента в коллективе, оптимизация 

данной социальной роли. 

Методика проведения занятия 

Студенты делятся на группы из 2-5 человек. Получаемые во время практической 

работы задания обсуждаются и выполняются в группах. После выполнения задания группа 

делегирует представителя для выступления перед всей аудиторией. В случае недостаточно 

полного и точного выступления своего представителя члены группы имеют возможность 

поправлять и дополнять его. 

 

Состав заданий планируется с таким расчетом, чтобы за отведенное время они могли 

быть выполнены большинством студентов. 

В процессе выполнения практической работы студентам следует придерживаться 

принципа максимальной самостоятельности. Они должны самостоятельно выполнить 

работу, оформить отчет и дать интерпретацию результатов. При возникновении 

существенных трудностей в процессе работы студенты могут консультироваться у 

преподавателя. 

Защита проделанной работы осуществляется в индивидуальном порядке даже тогда, 

когда задание было выполнено коллективно.  



Обобщенная структура работы 

37. Организационный момент: мотивация учебной деятельности, сообщение темы, 

постановка целей. 

38. Определение и повторение теоретических знаний, необходимых для выполнения 

работы. 

39. Выдача заданий и определение алгоритма работы. 

40. Выполнение работы. 

41. Подготовка и оформление отчета по работе. 

42. Защита работы. 

 

Темы конспектов 

1.Теория и методика изучения морфемики и словообразования. 

2. Теория и методика изучения морфологии.  

 

Литература 

Теория и методика обучения русскому языку и литературе. Раздел Преподавание русского 

языка : учеб.-метод. комплекс. - Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2008. - 332 с. // ГБОУ ВО 

СГПИ : офиц. сайт. – Режим доступа: https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-

prepod/filog/4.pdf 

 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий  

  Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

– руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

– выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

– использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой. 

  Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература – это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

  Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 



таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

– в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

– если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект – краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 

является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех 

или иных теоретических вопросов.  

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада  

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной 

литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных 

взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия.  

Рекомендации студенту:  

– перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые 

следует раскрыть в докладе;  

 – представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

– выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного 

доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

Требования:  

– к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер шрифта    –

14, межстрочный интервал –1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца – 1 см, 

форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном 

листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование 

дисциплины, тема доклада, ФИО студента;  

– к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи), 

основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников 

научной литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с 

преподавателем. В конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, 

выполнившего работу.  

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы.  

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

   Целью написания рефератов является: 



– привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего суждения 

по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем 

стиле; 

– приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

– выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

–    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

–    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

–    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

– материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

– необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

– при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

– реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Структура реферата. 

1. Титульный  лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя;  

2. Оглавление. 

 Оглавление – это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата.  

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение – раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть – это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение – данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 



плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям, принятым в университете. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей 

– 2 см.  Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 – текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

– каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями. 
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1. Общие положения 

Методические  указания  по  освоению  дисциплины  «Личностно-биографическое 

начало в творчестве писателя»  адресованы  студентам  очной и заочной  форм обучения.   

Учебным планом по направлению подготовки 45.03.01 «Филология», профиль 

«Отечественная филология»  предусмотрены следующие виды занятий: 

– лекции; 

– практические занятия. 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.  

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной лекцией 

необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в 

восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его 

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.  

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям  

 

Материал, выносимый на практические занятия, должен быть приближен к реальной 

профессиональной деятельности студентов; подобран с опорой на знания и умения уже 

сформированные у студентов на предшествующих занятиях по данной или 

предшествующей дисциплине, сочетает в себе элементы теоретического и практического 

обучения; стимулирует интерес к изучению дисциплины. 

При проведении практических занятий могут использоваться такие формы работы 

как индивидуальная работа студента, работа в группах, ролевые и деловые игры, дискуссия, 

проектные работы, кейс-метод, «мозговой штурм» и т.п. 

Индивидуальная работа студента 

Цель: формирование у студентов самостоятельности в познавательной деятельности, 

учебных и практических навыков и умений. 

Методика проведения занятия 

Студенты изучают теоретический материал, самостоятельно выполняют задания, 

описывают ход выполнения заданий и отвечают на контрольные вопросы (при наличии). 

Работа в группах 

     Цель: повышение активности работы студентов, отработка навыков работы в 

команде, определение социальной роли каждого студента в коллективе, оптимизация 

данной социальной роли. 

Методика проведения занятия 

Студенты делятся на группы из 2-5 человек. Получаемые во время практической 

работы задания обсуждаются и выполняются в группах. После выполнения задания группа 

делегирует представителя для выступления перед всей аудиторией. В случае недостаточно 

полного и точного выступления своего представителя члены группы имеют возможность 

поправлять и дополнять его. 

 

Состав заданий планируется с таким расчетом, чтобы за отведенное время они могли 

быть выполнены большинством студентов. 

В процессе выполнения практической работы студентам следует придерживаться 

принципа максимальной самостоятельности. Они должны самостоятельно выполнить 

работу, оформить отчет и дать интерпретацию результатов. При возникновении 

существенных трудностей в процессе работы студенты могут консультироваться у 

преподавателя. 

Защита проделанной работы осуществляется в индивидуальном порядке даже тогда, 

когда задание было выполнено коллективно.  



Обобщенная структура работы 

43. Организационный момент: мотивация учебной деятельности, сообщение темы, 

постановка целей. 

44. Определение и повторение теоретических знаний, необходимых для выполнения 

работы. 

45. Выдача заданий и определение алгоритма работы. 

46. Выполнение работы. 

47. Подготовка и оформление отчета по работе. 

48. Защита работы. 

 

Темы конспектов 

1.Теория и методика изучения морфемики и словообразования. 

2. Теория и методика изучения морфологии.  

 

Литература 

Теория и методика обучения русскому языку и литературе. Раздел Преподавание русского 

языка : учеб.-метод. комплекс. - Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2008. - 332 с. // ГБОУ ВО 

СГПИ : офиц. сайт. – Режим доступа: https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-

prepod/filog/4.pdf 

 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий  

  Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

– руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

– выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

– использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой. 

  Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература – это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

  Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 



таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

– в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

– если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект – краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 

является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех 

или иных теоретических вопросов.  

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада  

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной 

литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных 

взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия.  

Рекомендации студенту:  

– перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые 

следует раскрыть в докладе;  

 – представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

– выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного 

доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

Требования:  

– к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер шрифта    –

14, межстрочный интервал –1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца – 1 см, 

форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном 

листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование 

дисциплины, тема доклада, ФИО студента;  

– к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи), 

основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников 

научной литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с 

преподавателем. В конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, 

выполнившего работу.  

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы.  

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

   Целью написания рефератов является: 



– привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего суждения 

по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем 

стиле; 

– приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

– выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

–    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

–    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

–    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

– материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

– необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

– при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

– реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Структура реферата. 

1. Титульный  лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя;  

2. Оглавление. 

 Оглавление – это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата.  

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение – раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть – это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение – данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 



плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям, принятым в университете. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей 

– 2 см.  Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 – текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

– каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями. 
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1. Общие положения 

Методические указания по  освоению  дисциплины  «Этнолингвистика»  адресованы  

студентам  очной и заочной  форм обучения.   

Учебным планом по направлению подготовки 45.03.01 «Филология», профиль 

«Отечественная филология» предусмотрены следующие виды занятий: 

– лекции; 

– практические занятия. 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.  

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной лекцией 

необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в 

восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его 

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.  

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям  

 

Материал, выносимый на практические занятия, должен быть приближен к реальной 

профессиональной деятельности студентов; подобран с опорой на знания и умения уже 

сформированные у студентов на предшествующих занятиях по данной или 

предшествующей дисциплине, сочетает в себе элементы теоретического и практического 

обучения; стимулирует интерес к изучению дисциплины. 

При проведении практических занятий могут использоваться такие формы работы 

как индивидуальная работа студента, работа в группах, ролевые и деловые игры, дискуссия, 

проектные работы, кейс-метод, «мозговой штурм» и т.п. 

Индивидуальная работа студента 

Цель: формирование у студентов самостоятельности в познавательной деятельности, 

учебных и практических навыков и умений. 

Методика проведения занятия 

Студенты изучают теоретический материал, самостоятельно выполняют задания, 

описывают ход выполнения заданий и отвечают на контрольные вопросы (при наличии). 

Работа в группах 

     Цель: повышение активности работы студентов, отработка навыков работы в 

команде, определение социальной роли каждого студента в коллективе, оптимизация 

данной социальной роли. 

Методика проведения занятия 

Студенты делятся на группы из 2-5 человек. Получаемые во время практической 

работы задания обсуждаются и выполняются в группах. После выполнения задания группа 

делегирует представителя для выступления перед всей аудиторией. В случае недостаточно 

полного и точного выступления своего представителя члены группы имеют возможность 

поправлять и дополнять его. 

 

Состав заданий планируется с таким расчетом, чтобы за отведенное время они могли 

быть выполнены большинством студентов. 

В процессе выполнения практической работы студентам следует придерживаться 

принципа максимальной самостоятельности. Они должны самостоятельно выполнить 

работу, оформить отчет и дать интерпретацию результатов. При возникновении 

существенных трудностей в процессе работы студенты могут консультироваться у 

преподавателя. 

Защита проделанной работы осуществляется в индивидуальном порядке даже тогда, 

когда задание было выполнено коллективно.  



Обобщенная структура работы 

49. Организационный момент: мотивация учебной деятельности, сообщение темы, 

постановка целей. 

50. Определение и повторение теоретических знаний, необходимых для выполнения 

работы. 

51. Выдача заданий и определение алгоритма работы. 

52. Выполнение работы. 

53. Подготовка и оформление отчета по работе. 

54. Защита работы. 

 

Темы конспектов 

1.Теория и методика изучения морфемики и словообразования. 

2. Теория и методика изучения морфологии.  

 

Литература 

Теория и методика обучения русскому языку и литературе. Раздел Преподавание русского 

языка : учеб.-метод. комплекс. - Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2008. - 332 с. // ГБОУ ВО 

СГПИ : офиц. сайт. – Режим доступа: https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-

prepod/filog/4.pdf 

 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий  

  Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

– руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

– выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

– использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой. 

  Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература – это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

  Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 



таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

– в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

– если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект – краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 

является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех 

или иных теоретических вопросов.  

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада  

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной 

литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных 

взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия.  

Рекомендации студенту:  

– перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые 

следует раскрыть в докладе;  

 – представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

– выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного 

доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

Требования:  

– к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер шрифта    –

14, межстрочный интервал –1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца – 1 см, 

форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном 

листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование 

дисциплины, тема доклада, ФИО студента;  

– к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи), 

основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников 

научной литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с 

преподавателем. В конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, 

выполнившего работу.  

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы.  

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

   Целью написания рефератов является: 



– привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего суждения 

по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем 

стиле; 

– приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

– выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

–    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

–    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

–    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

– материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

– необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

– при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

– реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Структура реферата. 

1. Титульный  лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя;  

2. Оглавление. 

 Оглавление – это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата.  

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение – раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть – это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение – данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 



плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям, принятым в университете. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей 

– 2 см.  Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 – текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

– каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями. 
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1. Общие положения 

Методические указания по  освоению  дисциплины  «Активные процессы в 

современном русском языке»  адресованы  студентам  очной и заочной  форм обучения.   

Учебным планом по направлению подготовки 45.03.01 «Филология», профиль 

«Отечественная филология» предусмотрены следующие виды занятий: 

– лекции; 

– практические занятия. 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.  

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной лекцией 

необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в 

восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его 

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.  

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям  

 

Материал, выносимый на практические занятия, должен быть приближен к реальной 

профессиональной деятельности студентов; подобран с опорой на знания и умения уже 

сформированные у студентов на предшествующих занятиях по данной или 

предшествующей дисциплине, сочетает в себе элементы теоретического и практического 

обучения; стимулирует интерес к изучению дисциплины. 

При проведении практических занятий могут использоваться такие формы работы 

как индивидуальная работа студента, работа в группах, ролевые и деловые игры, дискуссия, 

проектные работы, кейс-метод, «мозговой штурм» и т.п. 

Индивидуальная работа студента 

Цель: формирование у студентов самостоятельности в познавательной деятельности, 

учебных и практических навыков и умений. 

Методика проведения занятия 

Студенты изучают теоретический материал, самостоятельно выполняют задания, 

описывают ход выполнения заданий и отвечают на контрольные вопросы (при наличии). 

Работа в группах 

     Цель: повышение активности работы студентов, отработка навыков работы в 

команде, определение социальной роли каждого студента в коллективе, оптимизация 

данной социальной роли. 

Методика проведения занятия 

Студенты делятся на группы из 2-5 человек. Получаемые во время практической 

работы задания обсуждаются и выполняются в группах. После выполнения задания группа 

делегирует представителя для выступления перед всей аудиторией. В случае недостаточно 

полного и точного выступления своего представителя члены группы имеют возможность 

поправлять и дополнять его. 

 

Состав заданий планируется с таким расчетом, чтобы за отведенное время они могли 

быть выполнены большинством студентов. 

В процессе выполнения практической работы студентам следует придерживаться 

принципа максимальной самостоятельности. Они должны самостоятельно выполнить 

работу, оформить отчет и дать интерпретацию результатов. При возникновении 

существенных трудностей в процессе работы студенты могут консультироваться у 

преподавателя. 

Защита проделанной работы осуществляется в индивидуальном порядке даже тогда, 

когда задание было выполнено коллективно.  



Обобщенная структура работы 

55. Организационный момент: мотивация учебной деятельности, сообщение темы, 

постановка целей. 

56. Определение и повторение теоретических знаний, необходимых для выполнения 

работы. 

57. Выдача заданий и определение алгоритма работы. 

58. Выполнение работы. 

59. Подготовка и оформление отчета по работе. 

60. Защита работы. 

 

Темы конспектов 

1.Теория и методика изучения морфемики и словообразования. 

2. Теория и методика изучения морфологии.  

 

Литература 

Теория и методика обучения русскому языку и литературе. Раздел Преподавание русского 

языка : учеб.-метод. комплекс. - Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2008. - 332 с. // ГБОУ ВО 

СГПИ : офиц. сайт. – Режим доступа: https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-

prepod/filog/4.pdf 

 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий  

  Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

– руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

– выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

– использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой. 

  Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература – это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

  Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 



таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

– в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

– если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект – краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 

является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех 

или иных теоретических вопросов.  

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада  

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной 

литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных 

взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия.  

Рекомендации студенту:  

– перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые 

следует раскрыть в докладе;  

 – представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

– выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного 

доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

Требования:  

– к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер шрифта    –

14, межстрочный интервал –1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца – 1 см, 

форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном 

листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование 

дисциплины, тема доклада, ФИО студента;  

– к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи), 

основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников 

научной литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с 

преподавателем. В конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, 

выполнившего работу.  

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы.  

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

   Целью написания рефератов является: 



– привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего суждения 

по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем 

стиле; 

– приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

– выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

–    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

–    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

–    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

– материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

– необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

– при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

– реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Структура реферата. 

1. Титульный  лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя;  

2. Оглавление. 

 Оглавление – это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата.  

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение – раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть – это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение – данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 



плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям, принятым в университете. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей 

– 2 см.  Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 – текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

– каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями. 
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1. Общие положения 

Методические  указания  по  освоению  дисциплины  «История литературы русского 

зарубежья»  адресованы  студентам  очной и заочной  форм обучения.   

Учебным планом по направлению подготовки 45.03.01 «Филология», профиль 

«Отечественная филология»  предусмотрены следующие виды занятий: 

– лекции; 

– практические занятия. 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.  

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной лекцией 

необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в 

восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его 

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.  

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям  

 

Материал, выносимый на практические занятия, должен быть приближен к реальной 

профессиональной деятельности студентов; подобран с опорой на знания и умения уже 

сформированные у студентов на предшествующих занятиях по данной или 

предшествующей дисциплине, сочетает в себе элементы теоретического и практического 

обучения; стимулирует интерес к изучению дисциплины. 

При проведении практических занятий могут использоваться такие формы работы 

как индивидуальная работа студента, работа в группах, ролевые и деловые игры, дискуссия, 

проектные работы, кейс-метод, «мозговой штурм» и т.п. 

Индивидуальная работа студента 

Цель: формирование у студентов самостоятельности в познавательной деятельности, 

учебных и практических навыков и умений. 

Методика проведения занятия 

Студенты изучают теоретический материал, самостоятельно выполняют задания, 

описывают ход выполнения заданий и отвечают на контрольные вопросы (при наличии). 

Работа в группах 

     Цель: повышение активности работы студентов, отработка навыков работы в 

команде, определение социальной роли каждого студента в коллективе, оптимизация 

данной социальной роли. 

Методика проведения занятия 

Студенты делятся на группы из 2-5 человек. Получаемые во время практической 

работы задания обсуждаются и выполняются в группах. После выполнения задания группа 

делегирует представителя для выступления перед всей аудиторией. В случае недостаточно 

полного и точного выступления своего представителя члены группы имеют возможность 

поправлять и дополнять его. 

 

Состав заданий планируется с таким расчетом, чтобы за отведенное время они могли 

быть выполнены большинством студентов. 

В процессе выполнения практической работы студентам следует придерживаться 

принципа максимальной самостоятельности. Они должны самостоятельно выполнить 

работу, оформить отчет и дать интерпретацию результатов. При возникновении 

существенных трудностей в процессе работы студенты могут консультироваться у 

преподавателя. 

Защита проделанной работы осуществляется в индивидуальном порядке даже тогда, 

когда задание было выполнено коллективно.  



Обобщенная структура работы 

61. Организационный момент: мотивация учебной деятельности, сообщение темы, 

постановка целей. 

62. Определение и повторение теоретических знаний, необходимых для выполнения 

работы. 

63. Выдача заданий и определение алгоритма работы. 

64. Выполнение работы. 

65. Подготовка и оформление отчета по работе. 

66. Защита работы. 

 

Темы конспектов 

1.Теория и методика изучения морфемики и словообразования. 

2. Теория и методика изучения морфологии.  

 

Литература 

Теория и методика обучения русскому языку и литературе. Раздел Преподавание русского 

языка : учеб.-метод. комплекс. - Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2008. - 332 с. // ГБОУ ВО 

СГПИ : офиц. сайт. – Режим доступа: https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-

prepod/filog/4.pdf 

 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий  

  Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

– руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

– выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

– использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой. 

  Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература – это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

  Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 



таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

– в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

– если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект – краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 

является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех 

или иных теоретических вопросов.  

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада  

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной 

литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных 

взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия.  

Рекомендации студенту:  

– перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые 

следует раскрыть в докладе;  

 – представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

– выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного 

доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

Требования:  

– к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер шрифта    –

14, межстрочный интервал –1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца – 1 см, 

форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном 

листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование 

дисциплины, тема доклада, ФИО студента;  

– к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи), 

основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников 

научной литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с 

преподавателем. В конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, 

выполнившего работу.  

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы.  

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

   Целью написания рефератов является: 



– привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего суждения 

по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем 

стиле; 

– приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

– выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

–    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

–    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

–    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

– материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

– необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

– при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

– реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Структура реферата. 

1. Титульный  лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя;  

2. Оглавление. 

 Оглавление – это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата.  

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение – раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть – это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение – данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 



плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям, принятым в университете. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей 

– 2 см.  Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 – текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

– каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями. 
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1. Общие положения 

Методические  указания  по  освоению  дисциплины  «Лингвопоэтика»  адресованы  

студентам  очной и заочной  форм обучения.   

Учебным планом по направлению подготовки 45.03.01 «Филология», профиль 

«Отечественная филология»  предусмотрены следующие виды занятий: 

– лекции; 

– практические занятия. 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.  

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной лекцией 

необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в 

восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его 

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.  

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям  

 

Материал, выносимый на практические занятия, должен быть приближен к реальной 

профессиональной деятельности студентов; подобран с опорой на знания и умения уже 

сформированные у студентов на предшествующих занятиях по данной или 

предшествующей дисциплине, сочетает в себе элементы теоретического и практического 

обучения; стимулирует интерес к изучению дисциплины. 

При проведении практических занятий могут использоваться такие формы работы 

как индивидуальная работа студента, работа в группах, ролевые и деловые игры, дискуссия, 

проектные работы, кейс-метод, «мозговой штурм» и т.п. 

Индивидуальная работа студента 

Цель: формирование у студентов самостоятельности в познавательной деятельности, 

учебных и практических навыков и умений. 

Методика проведения занятия 

Студенты изучают теоретический материал, самостоятельно выполняют задания, 

описывают ход выполнения заданий и отвечают на контрольные вопросы (при наличии). 

Работа в группах 

     Цель: повышение активности работы студентов, отработка навыков работы в 

команде, определение социальной роли каждого студента в коллективе, оптимизация 

данной социальной роли. 

Методика проведения занятия 

Студенты делятся на группы из 2-5 человек. Получаемые во время практической 

работы задания обсуждаются и выполняются в группах. После выполнения задания группа 

делегирует представителя для выступления перед всей аудиторией. В случае недостаточно 

полного и точного выступления своего представителя члены группы имеют возможность 

поправлять и дополнять его. 

 

Состав заданий планируется с таким расчетом, чтобы за отведенное время они могли 

быть выполнены большинством студентов. 

В процессе выполнения практической работы студентам следует придерживаться 

принципа максимальной самостоятельности. Они должны самостоятельно выполнить 

работу, оформить отчет и дать интерпретацию результатов. При возникновении 

существенных трудностей в процессе работы студенты могут консультироваться у 

преподавателя. 

Защита проделанной работы осуществляется в индивидуальном порядке даже тогда, 

когда задание было выполнено коллективно.  



Обобщенная структура работы 

67. Организационный момент: мотивация учебной деятельности, сообщение темы, 

постановка целей. 

68. Определение и повторение теоретических знаний, необходимых для выполнения 

работы. 

69. Выдача заданий и определение алгоритма работы. 

70. Выполнение работы. 

71. Подготовка и оформление отчета по работе. 

72. Защита работы. 

 

Темы конспектов 

1.Теория и методика изучения морфемики и словообразования. 

2. Теория и методика изучения морфологии.  

 

Литература 

Теория и методика обучения русскому языку и литературе. Раздел Преподавание русского 

языка : учеб.-метод. комплекс. - Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2008. - 332 с. // ГБОУ ВО 

СГПИ : офиц. сайт. – Режим доступа: https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-

prepod/filog/4.pdf 

 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий  

  Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

– руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

– выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

– использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой. 

  Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература – это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

  Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 



таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

– в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

– если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект – краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 

является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех 

или иных теоретических вопросов.  

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада  

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной 

литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных 

взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия.  

Рекомендации студенту:  

– перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые 

следует раскрыть в докладе;  

 – представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

– выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного 

доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

Требования:  

– к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер шрифта    –

14, межстрочный интервал –1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца – 1 см, 

форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном 

листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование 

дисциплины, тема доклада, ФИО студента;  

– к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи), 

основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников 

научной литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с 

преподавателем. В конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, 

выполнившего работу.  

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы.  

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

   Целью написания рефератов является: 



– привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего суждения 

по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем 

стиле; 

– приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

– выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

–    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

–    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

–    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

– материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

– необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

– при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

– реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Структура реферата. 

1. Титульный  лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя;  

2. Оглавление. 

 Оглавление – это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата.  

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение – раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть – это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение – данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 



плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям, принятым в университете. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей 

– 2 см.  Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 – текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

– каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями. 
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1. Общие положения 

Методические указания  по  освоению  дисциплины  «История литературоведческих 

учений»  адресованы  студентам  очной и заочной  форм обучения.   

Учебным планом по направлению подготовки 45.03.01 «Филология», профиль 

«Отечественная филология» предусмотрены следующие виды занятий: 

– лекции; 

– практические занятия. 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.  

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной лекцией 

необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в 

восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его 

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.  

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям  

 

Материал, выносимый на практические занятия, должен быть приближен к реальной 

профессиональной деятельности студентов; подобран с опорой на знания и умения уже 

сформированные у студентов на предшествующих занятиях по данной или 

предшествующей дисциплине, сочетает в себе элементы теоретического и практического 

обучения; стимулирует интерес к изучению дисциплины. 

При проведении практических занятий могут использоваться такие формы работы 

как индивидуальная работа студента, работа в группах, ролевые и деловые игры, дискуссия, 

проектные работы, кейс-метод, «мозговой штурм» и т.п. 

Индивидуальная работа студента 

Цель: формирование у студентов самостоятельности в познавательной деятельности, 

учебных и практических навыков и умений. 

Методика проведения занятия 

Студенты изучают теоретический материал, самостоятельно выполняют задания, 

описывают ход выполнения заданий и отвечают на контрольные вопросы (при наличии). 

Работа в группах 

     Цель: повышение активности работы студентов, отработка навыков работы в 

команде, определение социальной роли каждого студента в коллективе, оптимизация 

данной социальной роли. 

Методика проведения занятия 

Студенты делятся на группы из 2-5 человек. Получаемые во время практической 

работы задания обсуждаются и выполняются в группах. После выполнения задания группа 

делегирует представителя для выступления перед всей аудиторией. В случае недостаточно 

полного и точного выступления своего представителя члены группы имеют возможность 

поправлять и дополнять его. 

 

Состав заданий планируется с таким расчетом, чтобы за отведенное время они могли 

быть выполнены большинством студентов. 

В процессе выполнения практической работы студентам следует придерживаться 

принципа максимальной самостоятельности. Они должны самостоятельно выполнить 

работу, оформить отчет и дать интерпретацию результатов. При возникновении 

существенных трудностей в процессе работы студенты могут консультироваться у 

преподавателя. 

Защита проделанной работы осуществляется в индивидуальном порядке даже тогда, 

когда задание было выполнено коллективно.  



Обобщенная структура работы 

73. Организационный момент: мотивация учебной деятельности, сообщение темы, 

постановка целей. 

74. Определение и повторение теоретических знаний, необходимых для выполнения 

работы. 

75. Выдача заданий и определение алгоритма работы. 

76. Выполнение работы. 

77. Подготовка и оформление отчета по работе. 

78. Защита работы. 

 

Темы конспектов 

1.Теория и методика изучения морфемики и словообразования. 

2. Теория и методика изучения морфологии.  

 

Литература 

Теория и методика обучения русскому языку и литературе. Раздел Преподавание русского 

языка : учеб.-метод. комплекс. - Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2008. - 332 с. // ГБОУ ВО 

СГПИ : офиц. сайт. – Режим доступа: https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-

prepod/filog/4.pdf 

 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий  

  Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

– руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

– выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

– использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой. 

  Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература – это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

  Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 



таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

– в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

– если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект – краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 

является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех 

или иных теоретических вопросов.  

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада  

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной 

литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных 

взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия.  

Рекомендации студенту:  

– перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые 

следует раскрыть в докладе;  

 – представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

– выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного 

доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

Требования:  

– к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер шрифта    –

14, межстрочный интервал –1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца – 1 см, 

форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном 

листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование 

дисциплины, тема доклада, ФИО студента;  

– к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи), 

основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников 

научной литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с 

преподавателем. В конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, 

выполнившего работу.  

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы.  

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

   Целью написания рефератов является: 



– привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего суждения 

по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем 

стиле; 

– приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

– выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

–    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

–    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

–    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

– материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

– необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

– при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

– реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Структура реферата. 

1. Титульный  лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя;  

2. Оглавление. 

 Оглавление – это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата.  

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение – раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть – это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение – данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 



плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям, принятым в университете. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей 

– 2 см.  Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 – текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

– каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями. 
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1. Общие положения 

Методические указания  по  освоению  дисциплины  «Кавказ и русская литература»  

адресованы  студентам  очной и заочной  форм обучения.   

Учебным планом по направлению подготовки 45.03.01 «Филология», профиль 

«Отечественная филология» предусмотрены следующие виды занятий: 

– лекции; 

– практические занятия. 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.  

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной лекцией 

необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в 

восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его 

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.  

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям  

 

Материал, выносимый на практические занятия, должен быть приближен к реальной 

профессиональной деятельности студентов; подобран с опорой на знания и умения уже 

сформированные у студентов на предшествующих занятиях по данной или 

предшествующей дисциплине, сочетает в себе элементы теоретического и практического 

обучения; стимулирует интерес к изучению дисциплины. 

При проведении практических занятий могут использоваться такие формы работы 

как индивидуальная работа студента, работа в группах, ролевые и деловые игры, дискуссия, 

проектные работы, кейс-метод, «мозговой штурм» и т.п. 

Индивидуальная работа студента 

Цель: формирование у студентов самостоятельности в познавательной деятельности, 

учебных и практических навыков и умений. 

Методика проведения занятия 

Студенты изучают теоретический материал, самостоятельно выполняют задания, 

описывают ход выполнения заданий и отвечают на контрольные вопросы (при наличии). 

Работа в группах 

     Цель: повышение активности работы студентов, отработка навыков работы в 

команде, определение социальной роли каждого студента в коллективе, оптимизация 

данной социальной роли. 

Методика проведения занятия 

Студенты делятся на группы из 2-5 человек. Получаемые во время практической 

работы задания обсуждаются и выполняются в группах. После выполнения задания группа 

делегирует представителя для выступления перед всей аудиторией. В случае недостаточно 

полного и точного выступления своего представителя члены группы имеют возможность 

поправлять и дополнять его. 

 

Состав заданий планируется с таким расчетом, чтобы за отведенное время они могли 

быть выполнены большинством студентов. 

В процессе выполнения практической работы студентам следует придерживаться 

принципа максимальной самостоятельности. Они должны самостоятельно выполнить 

работу, оформить отчет и дать интерпретацию результатов. При возникновении 

существенных трудностей в процессе работы студенты могут консультироваться у 

преподавателя. 

Защита проделанной работы осуществляется в индивидуальном порядке даже тогда, 

когда задание было выполнено коллективно.  



Обобщенная структура работы 

79. Организационный момент: мотивация учебной деятельности, сообщение темы, 

постановка целей. 

80. Определение и повторение теоретических знаний, необходимых для выполнения 

работы. 

81. Выдача заданий и определение алгоритма работы. 

82. Выполнение работы. 

83. Подготовка и оформление отчета по работе. 

84. Защита работы. 

 

Темы конспектов 

1.Теория и методика изучения морфемики и словообразования. 

2. Теория и методика изучения морфологии.  

 

Литература 

Теория и методика обучения русскому языку и литературе. Раздел Преподавание русского 

языка : учеб.-метод. комплекс. - Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2008. - 332 с. // ГБОУ ВО 

СГПИ : офиц. сайт. – Режим доступа: https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-

prepod/filog/4.pdf 

 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий  

  Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

– руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

– выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

– использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой. 

  Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература – это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

  Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 



таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

– в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

– если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект – краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 

является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех 

или иных теоретических вопросов.  

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада  

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной 

литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных 

взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия.  

Рекомендации студенту:  

– перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые 

следует раскрыть в докладе;  

 – представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

– выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного 

доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

Требования:  

– к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер шрифта    –

14, межстрочный интервал –1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца – 1 см, 

форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном 

листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование 

дисциплины, тема доклада, ФИО студента;  

– к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи), 

основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников 

научной литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с 

преподавателем. В конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, 

выполнившего работу.  

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы.  

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

   Целью написания рефератов является: 



– привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего суждения 

по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем 

стиле; 

– приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

– выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

–    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

–    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

–    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

– материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

– необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

– при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

– реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Структура реферата. 

1. Титульный  лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя;  

2. Оглавление. 

 Оглавление – это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата.  

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение – раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть – это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение – данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 



плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям, принятым в университете. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей 

– 2 см.  Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 – текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

– каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями. 
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1. Общие положения 

Методические указания  по  освоению  дисциплины  «История чеченской 

литературы»  адресованы  студентам  очной и заочной  форм обучения.   

Учебным планом по направлению подготовки 45.03.01 «Филология», профиль 

«Отечественная филология» предусмотрены следующие виды занятий: 

– лекции; 

– практические занятия. 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.  

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной лекцией 

необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в 

восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его 

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.  

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям  

 

Материал, выносимый на практические занятия, должен быть приближен к реальной 

профессиональной деятельности студентов; подобран с опорой на знания и умения уже 

сформированные у студентов на предшествующих занятиях по данной или 

предшествующей дисциплине, сочетает в себе элементы теоретического и практического 

обучения; стимулирует интерес к изучению дисциплины. 

При проведении практических занятий могут использоваться такие формы работы 

как индивидуальная работа студента, работа в группах, ролевые и деловые игры, дискуссия, 

проектные работы, кейс-метод, «мозговой штурм» и т.п. 

Индивидуальная работа студента 

Цель: формирование у студентов самостоятельности в познавательной деятельности, 

учебных и практических навыков и умений. 

Методика проведения занятия 

Студенты изучают теоретический материал, самостоятельно выполняют задания, 

описывают ход выполнения заданий и отвечают на контрольные вопросы (при наличии). 

Работа в группах 

     Цель: повышение активности работы студентов, отработка навыков работы в 

команде, определение социальной роли каждого студента в коллективе, оптимизация 

данной социальной роли. 

Методика проведения занятия 

Студенты делятся на группы из 2-5 человек. Получаемые во время практической 

работы задания обсуждаются и выполняются в группах. После выполнения задания группа 

делегирует представителя для выступления перед всей аудиторией. В случае недостаточно 

полного и точного выступления своего представителя члены группы имеют возможность 

поправлять и дополнять его. 

 

Состав заданий планируется с таким расчетом, чтобы за отведенное время они могли 

быть выполнены большинством студентов. 

В процессе выполнения практической работы студентам следует придерживаться 

принципа максимальной самостоятельности. Они должны самостоятельно выполнить 

работу, оформить отчет и дать интерпретацию результатов. При возникновении 

существенных трудностей в процессе работы студенты могут консультироваться у 

преподавателя. 

Защита проделанной работы осуществляется в индивидуальном порядке даже тогда, 

когда задание было выполнено коллективно.  



Обобщенная структура работы 

85. Организационный момент: мотивация учебной деятельности, сообщение темы, 

постановка целей. 

86. Определение и повторение теоретических знаний, необходимых для выполнения 

работы. 

87. Выдача заданий и определение алгоритма работы. 

88. Выполнение работы. 

89. Подготовка и оформление отчета по работе. 

90. Защита работы. 

 

Темы конспектов 

1.Теория и методика изучения морфемики и словообразования. 

2. Теория и методика изучения морфологии.  

 

Литература 

Теория и методика обучения русскому языку и литературе. Раздел Преподавание русского 

языка : учеб.-метод. комплекс. - Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2008. - 332 с. // ГБОУ ВО 

СГПИ : офиц. сайт. – Режим доступа: https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-

prepod/filog/4.pdf 

 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий  

  Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

– руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

– выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

– использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой. 

  Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература – это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

  Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 



таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

– в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

– если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект – краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 

является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех 

или иных теоретических вопросов.  

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада  

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной 

литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных 

взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия.  

Рекомендации студенту:  

– перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые 

следует раскрыть в докладе;  

 – представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

– выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного 

доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

Требования:  

– к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер шрифта    –

14, межстрочный интервал –1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца – 1 см, 

форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном 

листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование 

дисциплины, тема доклада, ФИО студента;  

– к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи), 

основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников 

научной литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с 

преподавателем. В конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, 

выполнившего работу.  

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы.  

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

   Целью написания рефератов является: 



– привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего суждения 

по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем 

стиле; 

– приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

– выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

–    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

–    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

–    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

– материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

– необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

– при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

– реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Структура реферата. 

1. Титульный  лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя;  

2. Оглавление. 

 Оглавление – это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата.  

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение – раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть – это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение – данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 



плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям, принятым в университете. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей 

– 2 см.  Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 – текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

– каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями. 
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Общеизвестно, что фольклор является неотъемлемой частью культуры. Благодаря 

тщательному сбору и сохранению этого материала, древние фольклорные произведения 

дожили до наших дней и легли в основу произведений русской классической и современной 

литературы. К фольклору обращались в своем творчестве А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, Н.С. 

Лесков, А.А. Блок, А.А. Ахматова, М.А. Врубель, В.М. Васнецов и другие русские 

художники, писатели, поэты. 

 

        В XXI веке развития технологий и средств коммуникации фольклор приобретает 

специфически черты, облекаясь в новые формы, являясь, как и прежде, живой формой 

русской культуры.  

Задача фольклорной практики – тщательный сбор и анализ фольклорного материала с 

целью изучения бытования фольклора в условиях посттехнической цивилизации. 

 

          Для успешного прохождения практики необходимо помнить о том, что носителем и 

продолжателем традиций устного народного творчества в той или иной степени является 

каждый из нас. Фольклор сопровождает нас с детства до самой старости. Носителями 

фольклора являются не только народные певцы и сказители, но и самые обычные люди: 

родственники, знакомые, друзья. Фольклор в условиях современной цивилизации 

приобретает порой специфические формы (интернет-фольклор, фольклор 

профессиональный и т.д.). Наша задача – создать по возможности полное описание 

фольклорного репертуара той или иной локальной группы (объединенной по родственному, 

топографическому, профессиональному признакам).  

 

                                      Сбор фольклорного материала 

 

1. Работать с фольклороносителем лучше всего вдвоем: один ведет запись, другой 

устанавливает контакт, задает вопросы фольклороносителю. 

 

2. Для более эффективного сбора материала желательно использовать технические 

средства: видеокамеру, диктофон. 

 

3. Для продуктивной беседы с фольклороносителем необходимо создать спокойную, 

дружественную обстановку. Не следует начинать с формальных вопросов или уточнения 

анкетных данных фольклороносителя. 

 

4. Можно начать беседу с вопроса о родине фольклороносителя: как давно он живет в этой 

местности? Как называлась эта улица /район/село/город раньше, сохранилось ли это 

наименование до сих пор? Какие названия бытуют среди местных жителей? Какие 

исторические места расположены неподалеку? Какие легенды /таинственные истории, 

связанные с этим городом /районом/ селом вы знаете? 

 

5. Можно начать беседу с вопроса о детстве / молодости фольклороносителя: какие песни 

пела его мать /бабушка, какие предания он помнит со времен своей юности? 

6. В начале беседы собиратель фольклора может спеть несколько частушек или рассказать 

анекдот, а затем спросить фольклороносителя – какие песни (анекдоты и т.д.) он помнит. 

7. Целесообразно попросить фольклороносителя спеть или рассказать самые любимые его 

песни или сказки. 

 

8. В процессе записи должно фиксироваться каждое слово, междометие, частицы 

произносимые фольклороносителем. 



 

9. Желательно фиксировать ударения и другие особенности произношения. 

10. В записи необходимо фиксировать жесты, мимику, комментарии исполнителя. 

11. Нельзя прерывать фольклороносителя. Все уточнения и вопросы можно задавать только 

после того, как фольклороноситель закончит рассказ. 

 

12. Необходимо записывать весь репертуар исполнителя, даже если это репертуар 

литературного происхождения. 

 

 

 Примерный план беседы 

  

Календарные праздники и обряды 

Гадания 

 

1. В какое время гадали? К каким датам, праздникам приурочивали эти действия? В какое 

время суток гадали? 

2. Кто принимал участие в гадании? Существовали ли какие-либо ограничения (по 

возрасту, полу, другим характеристикам?) 

3. Где проходило гадание? Чем обусловлен выбор места для гадания? 

4. Какие действия следовало совершать? Какие действия были запрещены? (Какова 

последовательность действий? С какой целью выполняется то или иное действие?). 

5. Цель гадания (узнать будущее, о замужестве и т.д.)? 

6. На кого гадали (вызывали, указывали)? 

7. Какие знаки свидетельствовали о том, что предсказание должно было свершиться? 

8. Какие рассказы о гадании своих родственников / друзей вы знаете? 

 

Масленица 

 

1. Как проходила Масленица в старину? 

2. Как назывался праздник в вашем городе / области/ селе? Откуда произошло название 

праздника? 

3. Как проходила Масленица в вашем городе / селе/ районе? 

4. В какое время проходила Масленица? 

5. Кто принимал участие в празднике? 

6. Как начинался праздник? В какое время? Какие приготовления к празднику делались в 

вашей семье? 

7. Какие блюда готовили к празднику? 

8. Сколько времени длился праздник? Как назывались дни масленичных гуляний? Какие 

действия совершались в эти дни? 

9. Как одевались во время масленичных гуляний? 

10. Из чего изготавливали чучело масленицы? Какие действия совершали с этим чучелом? 

Для чего? Что делали после сожжения чучела? 

11. Какие песни исполнялись во время праздника? 

12. Какие игры сопровождали праздничное гуляние? 

 



 

 

Пасха 

1. Как отмечали пасху в вашей семье? Как готовились к Пасхе? Какие действия были 

запрещены? 

2. Какие блюда готовились к празднику? Каково значение этих блюд? 

3. Какие игры, песни, пляски и т.д. сопровождали праздник? 

4. Какие песни, связанные с праздником вы знаете? 

 

 

 

Песни 

Лирические песни в современном городском фольклоре исполняются достаточно редко, 

поскольку современная масскультура вытеснила традиционные песни из репертуара 

городских жителей. Следует записывать и те песни, которые являются авторскими, 

поскольку в исполнении фольклороносителя они могли приобрести специфические черты. 

Важно выяснить весь репертуар исполнителей, записывать следует и названия тех песен, 

которые исполнитель уже не помнит. Следует уточнить – от кого исполнитель услышал 

эти песни, в какой обстановке, по каким случаям (праздники, совместная работа, отдых, 

посиделки и т.д.) они исполнялись. Если песня представляет собой переделку известной 

песни, следует записать название оригинала или музыку, заимствованную исполнителем 

из другого лирического произведения. 

1. Какие песни вы знаете? 

2. Откуда вы знаете эти песни? 

3. Кто обычно исполняет эти песни? По какому случаю? В каком составе? 

4. Какие музыкальные инструменты использовались для аккомпанемента? 

5. Знаете ли вы старинные песни? Кто их исполнял? 

6. Какие песни времен Великой Отечественной войны (другого исторического периода) 

вы знаете? 

7. Почему вы запомнили именно эти песни? 

 

При записи песен-переделок желательно указывать источник, аккомпанемент (если 

таковой имеется), отмечать особенности исполнения той или иной песни, (например, 

какие строфы исполняются соло, какие – хором и т.д.). Если в песне повторяются строки, 

то при записи они подчеркиваются чертой: 

Вот кто-то с горочки спустился, 

Должно быть милый мой идет, 

На нем защитна гимнастерка, 

Она с ума меня сведет. 

 

 

 

Сказки 

 

Необходимо записывать все сказки из репертуара исполнителя. Следует записывать все, 

сказанное исполнителем – обмолвки, неточности, исправления, уточнения и т.д. Даже 



если исполнитель рассказывает сказку, взятую из книжного источника или имеющую 

автора, следует помнить о том, что эти сказки рассказываются по-своему, т.е. исполнитель 

уже изменил прочитанный текст. Следует записывать и комментарии исполнителя или 

присутствующих при рассказе, касающиеся сюжета, действующих лиц и т.д. Следует 

фиксировать элементы театрализации (жесты, мимику, изменение голоса, которые 

использует рассказчик для передачи речи отдельных персонажей). 

После окончания записи следует уточнить смысл непонятных (устаревших, диалектных) 

слов, понятий, поступков героев. 

 

1. Какие сказки вы знаете?  

2. Кто рассказывал вам эти сказки? 

3. Когда рассказывались сказки? 

4. Кому вы рассказывали эти сказки? 

5. Какие сказки вы лучше всего знаете? Почему? 

6. Часто ли вы рассказываете эту сказку? Почему? 

7. Нравится ли вам эта сказка? Почему? 

8. Рассказывают ли эти сказки сейчас? Если да, то при каких условиях, кому? 

 Анализ фольклорного материала 

 

В своем анализе вы должны будете представить следующую информацию: 

1. Весь собранный материал следует разместить по рубрикам в соответствии с их 

жанровыми особенностями. Посчитать общее количество произведений и количество 

произведений, обносящееся к определенному жанру. Были ли произведения, жанровую 

природу которых вы затруднялись определить? 

2. Фольклороносители (информанты): возрастные группы, пол, профессия, место 

жительства. Большая часть информантов относится к следующей возрастной, гендерной, 

профессиональной, национальной группе… 

3. Какие проблемы возникали во время работы, по какой причине? (Информанты неохотно 

шли на контакт, запрещали делать аудио – видеозапись, старались говорить «правильно» и 

т.д.). 

4. Специфика материала (разбить по возрастным группам): какие жанры бытуют среди 

молодежи, какие – в старшей возрастной (профессиональной, национальной) группе. 

5. Какие комментарии к произведениям делали рассказчики. 

6. Какие элементы драматизации использовались во время исполнения? 

7. Вывод. 
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1.Общие положения 

         Методические указания  по  прохождению учебной (диалектологической) практики    

адресованы  студентам  очной и заочной форм обучения.  Учебным планом по направлению 

подготовки 45.03.01  «Филология», профиль  «Отечественная филология» предусмотрены 

следующие виды деятельности: 

− прохождение данного вида практики предполагает участие студентов в реальных 

диалектологических исследованиях (собирание и изучение народных говоров) совместно с 

учеными кафедры русского языка, кафедры русской и зарубежной литературы и кафедры 

общего языкознания. 

 

2. Содержание практики  

 

Полевая практика содержит ряд ключевых этапов:  

1. Теоретическая и техническая подготовка студентов.  

2. Полевая работа.  

3. Первичная обработка материала. 

 

3. Методические рекомендации по прохождению учебной (диалектологической 

практики для студентов 

 

Запись фольклорного текста без помощи аудиовизуальных средств должна 

осуществляться непосредственно в момент исполнения, «с голоса»; 

Расшифровкой магнитофонных записей необходимо заниматься как можно раньше; 

Соблюдать точность: не допускать никаких изменений и подмены слов, 

произношения диалектных слов, верно передавать на бумаге все частицы, междометия, 

вводные слова; сохранять фонетические особенности и синтаксический строй речи, все 

звуки, ударения, не соответствующие нормам литературного языка; 

Обязательно фиксировать ремарки исполнителя, содержащие пояснения отдельных 

мотивов, образов, эпизодов и предметов; 

Если в момент исполнения записать текст нет никакой возможности, то собиратель 

должен восстановить услышанные им произведения, произношение фонем по памяти. 

Текст записи в таком случае должен сопровождаться указаниями на то, что тексты 

восстановлены по памяти; 

При общении с различными исполнителями в дневнике следует делать пометки о 

времени, месте записи, краткие характеристики исполнителей; 

При записи на магнитофон / диктофон: включив магнитофон на «запись», 

необходимо перед фиксацией назвать произведение и указать, кто его исполняет, дать 

паспортные данные. Расшифровывать магнитофонные записи обязательно в день записи; 

Тексты записываются «по исполнителям». После каждого текста необходимо 

составлять комментарии. 

Выбор говора для обследования. Сведения о населенном пункте.  

Выбор населенного пункта определяется задачами обследования – собрать 

диалектный материал. 

Необходимо получить следующие общие сведения о населенном пункте: 



Привести точное название населѐнного пункта с указанием района. 

Часто села носят два названия: официальное и местное. Необходимо записать и то и 

другое (напр., Приветное – Джумели и др.), название дается в орфографической записи с 

указанием ударения. 

Указать местоположение населенного пункта по отношению к ближайшему городу, 

станции. Эти сведения необходимы не только для того, чтобы в случае нового 

районирования или переименования пункта можно было определить, где производилось 

обследование, но и для того, чтобы можно было судить, в какой мере диалект подвергается 

влиянию городской речи или инодиалектной среды. 

Собрать сведения об истории данного населенного пункта: 

а) поинтересоваться, не сохранилось ли каких-либо местных архивов 

(административных, школьных и т. п.); 

б) узнать, как давно существует село; 

в) установить, откуда пришло местное население, к какой социальной группе оно 

относилось в прошлом, не имеют ли жителей каких-либо прозвищ; 

в) следует записать легенды и предания о прошлом данного населенного пункта и 

его жителей, микротопонимы; 

г) дать краткую характеристику культурных учреждений (школа и ее тип, клуб, 

библиотека). 

2. Выбор информантов для диалектологических наблюдений. 

Современный говор любого населенного пункта не является однородным. 

При наличии общих языковых черт наблюдается известное разнообразие, 

употребление в разных видах речи соотносительных (синонимических) диалектных и 

литературных вариантов. 

Чтобы составить себе ясное представление о современном состоянии говора, нужно 

произвести запись речи представителей разных социальновозрастных групп местного 

населения. Прежде всего, студентов должен интересовать вид речи, который наиболее 

близок к старому диалекту. 

Носителями такого вида речи (традиционного слоя) являются чаще всего 

малограмотные пожилые женщины, которые всю свою жизнь руководитель разъясняет 

студентам порядок прохождения диалектологической практики и ее содержание. В 

известном смысле противоположной традиционному слою говора будет речь передовой в 

культурном отношении, грамотной части местного руководитель разъясняет студентам 

порядок прохождения диалектологической практики и ее содержание. Для того чтобы 

изучить систему говора в том варианте, в каком она бытует в наше время, нужно сделать 

как можно больше записей, накопить больше текстов, которые отражали бы местную речь 

во всем ее многообразии. 

Желательно, чтобы были представлены тексты различных стилей местной речи: 

обиходно-бытовой, обиходно-деловой (производственной), общественно-публичной и 

фольклорной, хотя некоторые виды речи зафиксировать бывает не просто. Отражением 

самого массового и традиционного вида служит повседневная обиходно-бытовая речь. 

Особую ценность представляют записи непринужденных бесед местных жителей между 

собою. Такие тексты в максимальной степени отражают повседневную естественную речь 

со всеми ее местными особенностями. 

Обычным видом фиксации местной речи являются беседы студентов с избранным 

лицом или группой местных жителей. Для бесед могут избираться разные темы. При 



знакомстве студенты сообщают, что участников экспедиции как будущих преподавателей-

филологов в первую очередь интересуют старинные вещи, бытовые и хозяйственные 

предметы, некоторые специфически местные процессы и явления связанные с ними 

названия. Включившись в беседу, информант обычно старается не ответить на 

поставленный вопрос и сообщить известные данные о слове, но пускается в рассуждения о 

самом предмете, его видах, назначениях, сравниваются старые вещи с новыми и т. д.  

Ценные в диалектологическом отношении материалы дают беседы о старых 

обычаях, обрядах. В тексты рассказов по воспоминаниям о детстве, как правило, проникает 

значительное количество местных языковых средств, типичных для старого диалекта. 

Темы бесед, рекомендуемые для сбора материала в сельской местности: названия 

растений, строение растений, названия их частей, земледелие, хлебопашество, 

овощеводство, пчеловодство льноводство, обработка льна и других волокнистых растений, 

добыча и обработка кедрового ореха, предметы быта, домашней утвари, домоводство, 

домашняя кухня, блюда, рукоделие (изделия, инструменты) одежда, обувь, плотницкие и 

столярные работы, выделка шкур, водный и наземный транспорт, названия рыб, их жизнь, 

названия птиц и млекопитающих животных, образ их жизни, рыболовство и охота, местные 

топонимы, народные игры и др. 

 

  4. Формы отчетности по практике  

 

Дневник, отчет о прохождении практики (Указываются формы отчетности по итогам 

практики: дневник, составление и защита отчета, собеседование, дифференцированный 

зачет и др. формы аттестации):  

– отзыв о прохождении практики обучающегося, составленный руководителем 

практики; – отчет о прохождении практики, составленный по утвержденной форме;  

– дневник по практике, который должен отражать ежедневную деятельность 

практиканта, с указанием затраченного времени на каждый вид деятельности (в днях) и 

содержать краткий анализ выполнения учебно-практических заданий с указанием 

конкретных мероприятий, мест и времени их проведения.  

Руководство практикой осуществляет факультетский руководитель, отвечающий за 

общую подготовку и организацию, и руководители групп, проводящие непосредственную 

работу со студентами в группах. 

 Перед началом практики проводится установочная конференция, на которой 

руководитель разъясняет студентам порядок прохождения диалектологической практики и 

ее содержание. 

По окончании диалектологической практики студент представляет руководителю 

практики документы:  

1) материал по фонетике, морфологии, синтаксису изучаемого говора с выявлением 

диалектной лексики и с описанием говора;  

2) краткий отчет о пройденной практике;  

3) 4 – 7 страниц диалектного текста в фонетической транскрипции с полной их 

паспортизацией; 4) анализ своего лично записанного материала. 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.А. КАДЫРОВА» 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

по учебной практике- педагогической практике (получение первичных навыков 

педагогической деятельности) 

для студентов 

 

 

 

 

 

 

 
 

Направление подготовки Филология 

Код   45.03.01 

Направленность (профиль)                                             Отечественная филология 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Грозный, 2021 г.  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИКЕ СТУДЕНТОВ 

   

В системе профессиональной подготовки педагогической практике принадлежит важная 

роль в приобретении необходимых профессиональных умений и навыков работы по 

направлению подготовки «Филология». Учебная практика - педагогическая практика 

(получение первичных навыков педагогической деятельности) является логическим 

продолжением изученных ранее теоретических дисциплин и призвана подготовить 

студентов-бакалавров к преподаванию иностранных языков и работе в школе. 

 

 

К началу практики студент должен: 

- владеть базовыми знаниями в области изучаемого языка и литературы; 

- уметь применять полученные знания; 

- иметь достаточный лексический запас по пройденным ранее темам; 

- иметь базовые знания, умения и навыки в области методики преподавания русского 

языка и литературы. 

Отчетная документация: 

Правила ведения дневника практики: 

1. Дневник практики, отчет о прохождении практики и характеристика руководителя 

практики являются основными документами студента, проходившего практику. 

2. Во время прохождения практики студент обязан ежедневно вносить в дневник сведения 

о выполненной работе. 

3. Не реже одного раза в неделю студент представляет дневник руководителю практики от 

ЧГУ им. А.А. Кадырова  и школ, которые подписывают дневник после просмотра и 

высказывания замечаний. 

4. По окончании практики студент должен предоставить дневник руководителю практики 

от школы для выставления оценки и написания характеристики. 

5. В установленный срок студент сдает на кафедру дневник практики, отчет и 

характеристику. 

Требования к студентам, проходящим педагогическую практику: 

1. Посещение установочной и итоговой конференций. 

1. Ознакомительная (пассивная) практика, зафиксированная в дневнике практиканта (с 

подписью учителя-методиста). 

2. Посещение, обсуждение и анализ уроков преподавателей школы. 

3. Посещение, обсуждение и анализ уроков практикантов. 

4. Подготовка конспектов уроков (2 конспекта). 

5. Проведение уроков (1 урок, 1 внеклассное мероприятие). 

6. Ведение дневника практиканта. 

7. Оформление документации (отчет, характеристика). 

8. Внеаудиторная работа. 

Права и обязанности студентов-практикантов 

1. По всем вопросам, возникающим в связи с прохождением практики, студент имеет 

право обращаться к ответственному за проведение практики,  преподавателям кафедры 

русского языка, кафедры русской и зарубежной литературы филологического факультета 

ЧГУ им. А.А.Кадырова и школьным учителям. 

2. Практиканты подчиняются правилам внутреннего распорядка школы, в которой 

проходит педагогическая практика, выполняют распоряжения администрации школы и 

руководителей практики; активно включаются в общественную жизнь школы. 

3. Студенты-практиканты должны служить для учащихся школы примером 

организованности, дисциплинированности, трудолюбия и вежливости. 

5. Практиканты должны добросовестно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой практики. 



6. В случае невыполнения этих требований практикант может быть отстранен от участия в 

педпрактике и не получить оценку. 
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1. Общие положения и требования к практике студентов 

В системе профессиональной подготовки педагогической практике 

принадлежит важная роль в приобретении необходимых профессиональных 

умений и навыков работы по направлению подготовки «Филология». Учебная 

практика - педагогическая практика (получение первичных навыков 

педагогической деятельности) является логическим продолжением изученных 

ранее теоретических дисциплин и призвана подготовить студентов-бакалавров к 

преподаванию иностранных языков и работе в школе. 

2. Отчетная документация: 

Правила ведения дневника практики: 

1. Дневник практики, отчет о прохождении практики и характеристика руководителя 

практики являются основными документами студента, проходившего практику. 

2. Во время прохождения практики студент обязан ежедневно вносить в дневник сведения 

о выполненной работе. 

3. Не реже одного раза в неделю студент представляет дневник руководителю практики от 

ЧГУ им. А.А. Кадырова  и школ, которые подписывают дневник после просмотра и 

высказывания замечаний. 

4. По окончании практики студент должен предоставить дневник руководителю практики 

от школы для выставления оценки и написания характеристики. 

5. В установленный срок студент сдает на кафедру дневник практики, отчет и 

характеристику. 

   3. Требования к студентам, проходящим педагогическую практику: 

1. Посещение установочной и итоговой конференций. 

1. Ознакомительная (пассивная) практика, зафиксированная в дневнике практиканта (с 

подписью учителя-наставника). 

2. Посещение, обсуждение и анализ уроков преподавателей школы. 

3. Посещение, обсуждение и анализ уроков практикантов. 

4. Подготовка конспектов уроков (6 конспекта). 

5. Проведение уроков (6 урок, 1 внеклассное мероприятие). 

6. Ведение дневника практиканта. 

7. Оформление документации (отчет, характеристика). 

8. Внеаудиторная работа. 



                         Права и обязанности студентов-практикантов 

1. По всем вопросам, возникающим в связи с прохождением практики, студент имеет 

право обращаться к ответственному за проведение практики, преподавателям кафедры 

русского языка, кафедры русской и зарубежной литературы филологического факультета 

ЧГУ им. А.А. Кадырова и школьным учителям. 

2. Практиканты подчиняются правилам внутреннего распорядка школы, в которой 

проходит педагогическая практика, выполняют распоряжения администрации школы и 

руководителей практики; активно включаются в общественную жизнь школы. 

3. Студенты-практиканты должны служить для учащихся школы примером 

организованности, дисциплинированности, трудолюбия и вежливости. 

5. Практиканты должны добросовестно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой практики. 

6. В случае невыполнения этих требований практикант может быть отстранен от участия в 

педпрактике и не получить оценку. 
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                           НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

Научно-исследовательская практика является важным этапом подготовки студентов 

к решению профессиональных задач в сфере научно-исследовательской деятельности и 

завершения работы над выпускной квалификационной работой.   

Научно-исследовательская практика развивает и стимулирует самостоятельное 

пополнение, критический анализ и применение теоретических и практических знаний в 

сфере филологии, лингвистики и других гуманитарных наук для проведения собственных 

научных исследований. Студенты комментируют, реферируют и обобщают результаты 

научных исследований с использованием современных методик и методологий, передового 

http://pandia.ru/text/category/gumanitarnie_nauki/


отечественного и зарубежного опыта, принимают участи в работе по подготовке и 

редактированию научных публикаций. 

Научно – исследовательская практика проходит на кафедрах русского языка и 

литературы ЧГУ им. А.А. Кадырова,  в Национальной библиотеке, а также в форме 

консультаций и работы с научными руководителями и специалистами в выбранной научной 

сфере. 

Требования к студентам, проходящим научно-исследовательскую практику. 

 

 

По окончании практики студент оформляет и сдает отчетную документацию: 

– дневник практики (с оценкой и подписью руководителей практики от ЧГУ им. А.А. 

Кадырова); 

– отчет о прохождении практики (оформляется самостоятельно, в произвольной форме); 

– характеристика (составляется руководителем практики). 

                              Правила ведения дневника практики: 

1.Дневник практики, отчет о прохождении практики и характеристика руководителя 

практики являются основными документами студента, проходившего практику. 

2.Во время прохождения практики студент обязан ежедневно вносить в дневник сведения 

о выполненной работе. 

3. Не реже одного раза в неделю студент представляет дневник руководителю практики от 

предприятия, который подписывают дневник после просмотра и высказывания замечаний. 

4. По окончании практики студент должен предоставить дневник руководителю практики 

для выставления оценки и написания характеристики. 

5. В установленный срок студент сдает на кафедру дневник практики, отчет и 

характеристику. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с 

установленными требованиями дневника практики, письменного отчета и отзыва 

руководителя практики. По итогам аттестации выставляется оценка. 
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I. Общие положения  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями, формируемыми ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет им. А.А. Кадырова» в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования (далее – ОПОП ВО) требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования.  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академических задолженностей и в полном объеме выполнившие учебный план (или 

индивидуальный учебный план) по конкретной ОПОП ВО. Государственная итоговая 

аттестация обучающихся в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. 

Кадырова» включает сдачу государственного экзамена и защиту выпускной 

квалификационной работы.    

Государственный экзамен проводится в форме междисциплинарного по нескольким 

дисциплинам ОПОП ВО, результаты освоения которых, имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников. Государственный экзамен проводится в 

соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и 

программам магистратуры, реализуемым в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет им. А.А. Кадырова».  

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. Вид выпускной квалификационной 

работы, требования к ней, порядок ее выполнения и критерии ее оценки установлены 

локальным нормативным актом ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. 

А.А. Кадырова»  – «Положение о выпускной квалификационной работе». 

 

 2. Государственные аттестационные испытания  

2.1 Государственный экзамен 

 

 Государственный экзамен является квалификационным и предназначен для 

определения теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач, установленных ФГОС ВО. Государственный экзамен 

демонстрирует сформированность универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, носит комплексный характер и ориентирован на 

выявление целостной системы сформированности научных знаний.  

                    2.2 Процедура государственного экзамена  

 Государственный экзамен проходит на заседании государственной 

экзаменационной комиссии. После того как выпускник берет экзаменационный билет, 

который включает в себя 3 (три)вопроса: 2 (два) общетеоретических и 1 (один) - 

профильной направленности, ему предоставляется время для подготовки. После 

подготовки выпускник в устной форме отвечает на вопросы билета, члены государственной 

экзаменационной комиссии в случае необходимости задают ему дополнительные вопросы 

либо просят пояснить отдельные фрагменты ответа. По окончании государственного 

аттестационного испытания, на закрытом заседании членов ГЭК проводится определение 



общего уровня подготовленности выпускника и принимается решение об оценке за экзамен. 

Результаты государственного экзамена объявляются в день его проведения.  

                     2.3 Критерии оценки государственного экзамена  

 Государственный экзамен оценивается по четырех балльной шкале («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).  

Критерии оценивания:  

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если, по мнению всех членов 

государственной экзаменационной комиссии, выпускник показывает высокий уровень 

компетентности, знание материала, учебной и научной литературы, законодательства и 

практики его применения, раскрывает не только основные понятия, но и анализирует их. 

Студент показывает не только высокий уровень теоретических знаний по дисциплинам, 

включенным в государственный экзамен, но и видит междисциплинарные связи. 

Профессионально, грамотно, последовательно, четко излагает материал, аргументировано 

формулирует выводы. На вопросы членов комиссии отвечает уверенно, по существу.  

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если, по мнению всех членов государственной 

экзаменационной комиссии, выпускник показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного материала, учебной и методической литературы, законодательства и 

практики его применения. Ответ построен логично, но при ответе выпускник допускает 

некоторые ошибки в теоретической части. Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, 

четко излагает содержание вопроса. Выпускник знает материал, но при ответе допускает 

несущественные погрешности при решении практических задач. Вопросы, задаваемые 

членами экзаменационной комиссии, не вызывают существенных затруднений.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если, по мнению всех членов 

государственной экзаменационной комиссии, выпускник показывает недостаточные знания 

лекционного и практического материала, при ответе отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами. На поставленные членами комиссии вопросы 

отвечает неуверенно, допускает ошибки. В ответе не всегда присутствует логика, 

приводятся недостаточно веские доказательства. На поставленные комиссией вопросы 

затрудняется с ответами, показывает недостаточно глубокие знания.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если выпускник показывает 

слабые знания лекционного и практического материала, учебной литературы, 

законодательства и практики его применения, низкий уровень компетентности, 

неуверенное изложение содержания вопросов. Студент показывает слабый уровень 

профессиональных знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций и решения 

задач. Не может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на поставленные членами 

комиссии вопросы или затрудняется с ответом.  

При ответе на тот или иной вопрос необходимо раскрыть:  

- существенные признаки, касающиеся явлений и процессов, отмеченных в вопросе; 

обозначить основные понятия, связанные с ними, дать их качественную характеристику. 

Важно осознанно использовать разнообразные определения рассматриваемого понятия, 

сопоставляя их;  

- круг явлений, связанных с обозначенной в вопросе проблемой. Показать роль и 

значимость проблемы в науке и практике;  



- историческую логику и аспекты разработки конкретной проблемы, о которой идет речь в 

вопросе; 

 - конкретные примеры, иллюстрирующие изложение вопроса (материалы, исследования, 

факты, ситуации и т.п.). Таким образом, опираясь на знания, полученные в ходе обучения 

студенты должны раскрыть основные понятия, обосновать актуальность проблемы в связи 

с современным видением ее решения.  

3. Рекомендации по подготовке к ответу 

 После того как Вы взяли экзаменационный билет займите свое место за учебным 

столом и начинайте подготовку (подготовка к ответу составляет 30-40 минут): 

1. Внимательно прочтите содержание вопроса, остановитесь на ключевых словах. 

Постарайтесь вспомнить суть информации, раскрывающей вопрос, стараясь зрительно 

представить все элементы системы, о которой идет речь, их функции, связи между ними, 

нормы функционирования и основные свойства системы.  

2. Сделайте краткие записи, структурируйте информацию и мысленно проговорите ответ. 

Составьте письменный план ответа, наметив ключевые моменты и их взаимосвязь. 

Наполните план конкретными фактами.  

3. Если не все удается вспомнить, можно использовать следующий прием: страница делится 

на две части: один столбец – «Знаю», второй – «Не знаю». Запишите в левой части страницы 

любые сведения (имеющие отношение к вопросу), которые удалось вспомнить. По мере 

вспоминания – переносите содержание в правый столбик.После 10 – 15 минут такой работы 

– все перепишите на чистовик, выстраивая ответ в логической последовательности и 

мысленно проектируя свой ответ.  

4. Обратите внимание на то, что скажете в начале ответа. Лучше начинать изложение с того, 

в чем есть глубокая уверенность. Этим можно произвести благоприятное впечатление на 

экзаменаторов.  

5. Продумайте заключительные фразы ответа. Хорошо, если удастся подытожить то, что 

уже было сказано. 

 

4. Работа с учебной литературой (конспектом) 

1. Подготовьте необходимую информационно-справочную (словари, справочники) и 

рекомендованную научно-методическую литературу (учебники, учебные пособия) для 

получения исчерпывающих сведений по каждому экзаменационному вопросу.  

2. Уточните наличие содержания и объем материала в лекциях и учебной литературе для 

раскрытия вопроса (беглый просмотр записей лекций или учебных пособий). Подготовка к 

раскрытию проблемы по разным источникам – залог глубокой и основательной подготовки.  

3. Дополните конспекты недостающей информацией по отдельным аспектам, без которых 

невозможен полный ответ, используйте цветовые, шрифтовые выделения, а также схемы, 

графики, таблицы – это помогает лучше запомнить материал. 

 4. Распределите весь материал на части с учетом их сложности, составьте график 

подготовки к экзамену, предусматривающий переключение с труда на отдых. 

 5. Подготовьте рабочее место для занятий: порядок, чистота, удобство, наличие 

канцелярских принадлежностей в хорошем состоянии и в нужном количестве.  

6. Перенесите по возможности все дела и встречи, отвлекающие от подготовки на после 

экзаменационный период.  

7. Внимательно прочтите материал конспекта, учебника или другого источника 

информации, с целью уточнений отдельных положений, структурирования информации, 

дополнения рабочих записей.  



8. Повторно прочтите содержание вопроса, пропуская или бегло просматривая те части 

материала, которые были усвоены на предыдущем этапе.  

9. Прочтите еще раз материал с установкой на запоминание. Запоминать следует не текст, 

а его смысл и его логику. В первую очередь необходимо запомнить термины, основные 

определения, понятия, законы, принципы, аксиомы, свойства изучаемых процессов и 

явлений, основные влияющие факторы, их взаимосвязи.  

10. Многократное повторение материала с постепенным «сжиманием» его в объеме 

способствует хорошему усвоению и запоминанию.  

11. В последний день подготовки к экзамену проговорите краткие ответы на все вопросы, а 

на тех, которые вызывают сомнения, остановитесь более подробно.  

12. Накануне дня экзамена обеспечьте нормальный режим сна. Утром – бегло просмотрите 

все вопросы, мысленно кратко ответьте на них и уверенно идите на экзамен. 

 

 5.Выпускная квалификационная работа  

     Защита выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) – это завершающий этап 

государственной итоговой аттестации выпускников. Она проходит в соответствии с 

расписанием с участием той же экзаменационной комиссии, которая принимала 

государственный экзамен. Под защитой выпускной квалификационной работы понимается 

защита научной проблемы, теоретического или экспериментально-практического 

исследования одной из актуальных тем в области будущей профессиональной 

деятельности. Защита ВКР – это открытое мероприятие, на котором могут присутствовать 

студенты и преподаватели ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. 

Кадырова», представители работодателей и организаций, деятельность которых связана с 

проблемами, рассматриваемыми в работе.  

5.1. Процедура защиты ВКР 

          Защита ВКР проходит публично на открытом (т. е. допускается присутствие всех 

желающих) заседании Государственной экзаменационной комиссии, в которую входят 

представители разных кафедр, а также приглашенные специалисты отрасли.  

Процедура защиты представляет собой четко регламентированную процедуру:  

 студент делает доклад с изложением основных положений своей работы в течении 7-10 

минут;  

 члены Государственной экзаменационной комиссии и присутствующие, предварительно 

ознакомившись с выпускной квалификационной работой и отзывом научного 

руководителя, выслушав доклад, задают (при необходимости) вопросы, либо просят 

пояснить отдельные фрагменты положений и выводов по представленной работе. Число 

вопросов не ограничивается, но они должны касаться только темы ВКР. 

  студент отвечает на вопросы сразу и имеет право пользоваться своей работой. Ответы на 

вопросы должны быть доказательными, теоретически аргументированными и подкреплены 

фактическим материалом. Полнота ответов в значительной степени влияет на оценку 

работы.  

 после того, как все вопросы членов комиссии исчерпаны, председатель объявляет, что 

защита закончена;  

 выпускник по своему желанию может выйти из аудитории или остаться на защиту своих 

сокурсников;  обсуждение работ проводится на закрытом заседании ГЭК по окончании 

процедуры защиты всей группы студентов-выпускников. Результаты защиты объявляются 

в день ее проведения.  

5.2. Подготовка к защите ВКР  



        Защита выпускной квалификационной работы представляет собой доклад, который 

содержит наиболее важные тезисы и выводы работы. Содержание доклада строится в 

соответствии с логикой и последовательностью изложения материала в квалификационной 

работе. Доклад необходимо подготовить заранее. Для написания доклада в защиту 

выпускной квалификационной работы обычно используются введение (с указанием 

предмета и объекта исследования, рабочей гипотезы, задач и методов исследования) и 

заключение работы. Поэтому целесообразно особенно тщательно проработать именно 

введение и заключение, затем пройтись по тексту работы, тезисно выбирая моменты, 

важные для раскрытия темы ВКР.  

Доклад при защите выпускной квалификационной работы состоит из трех частей:  

вступление;  основная часть;  заключение.  

Вступление должно занимать 10-15% всего времени защиты выпускной квалификационной 

работы. Доклад должен начинаться со слов «Уважаемые председатель и члены 

Государственной экзаменационной комиссии, разрешите представить Вам выпускную 

квалификационную работу на тему... Во вступлении Вы должны отразить следующие 

вопросы:  

– Представление темы ВКР;  

– Предмет исследования;  

– Объект исследования;  

– Рабочая гипотеза;  

– Цель и задачи работы;  

– Методы исследования и организация.  

Основная часть содержит тезисы выпускной квалификационной работы. Основную часть 

доклада не следует перегружать подробным рассмотрением теоретических аспектов. 

Следует лишь обозначить основу и высказать свое мнение по теоретическим положениям 

выпускной квалификационной работы.  

Заключение содержит основные выводы, полученные в ходе выполнения выпускной 

квалификационной работы. На заключение в докладе на защите выпускной 

квалификационной работы отводится 5-10% всего времени выступления.  

 

 


