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1. Общие положения
Методические  указания  по  освоению  дисциплины  «История»  адресованы  

студентам  очной и очно/заочной  форм обучения.  
Учебным планом по направлению подготовки 52.05.01 «Актерское искусство» , 
профиль « Артист драматического театра и кино» 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 «Философия» адресованы 

студентам очной и очно-заочной форм обучения.  

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся оптимальную 

организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм 

самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов представляют 

собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным 

образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Следует учитывать, что часть 

курса изучается студентом самостоятельно. 

Учебным планом по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и 

информатика»  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 
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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 
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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 
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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. 
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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 
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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:  
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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 
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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, 
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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 
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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; 
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- 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 «Основы российской 
государственности» адресованы студентам очной, заочной форм обучения.   
Учебным планом по направлению подготовки 52.05.01 Актерское искусство профиль 
«Артист драматического театра и кино» 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:  
 

На практических занятиях приветствуется активное участие в обсуждении 
конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее 
эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный 
материал по тематике практических занятий.  
В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание 
на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов отношение к 
конкретной проблеме.  

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию:  
1. Ознакомление с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы;  
2. Проработать конспект лекций;  
3. Прочитать литературу;  
4. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса;  
5. Ответить на вопросы плана практического занятия;  
6. Выполнить домашнее задание;  
7. Проработать тестовые задания и задачи;  
8. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном 
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обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и иные 
задания, которые даются в фонде оценочных средств дисциплины.  
  
3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных 
заданий 
  

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине – это углубление и 
расширение знаний в области маркетинга; формирование навыка и интереса к 
самостоятельной познавательной деятельности.  

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом освоения 
содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям и к контрольной работе. 
Сюда же относятся и самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. 
Самостоятельная работа представляет собой постоянно действующую систему, основу 
образовательного процесса и носит исследовательский характер, что послужит в будущем 
основанием для написания выпускной квалификационной работы, практического 
применения полученных знаний.  
Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на активные методы 
овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход от поточного к 
индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и возможностей личности.  
Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 
целесообразное планирование рабочего времени позволяет студентам развивать умения и 
навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий 
уровень успеваемости в период обучения, получить навыки повышения профессионального 
уровня.  

 
Самостоятельная работа реализуется:  
– непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, практических 

занятиях;  
– в контакте с преподавателем вне рамок расписания – на консультациях по учебным 

вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 
индивидуальных заданий и т.д.  

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и 
практических задач.  

Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки конспекта и 
презентации лекции, поиск литературы (по рекомендованным спискам и самостоятельно), 
подготовку заготовок для выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения по 
конкретной теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, сопоставление 
различных позиций, собственные мысли. Если проблема заинтересовала обучающегося, он 
может подготовить реферат и выступить с ним на практическом занятии.  
При подготовке к контрольной работе обучающийся должен повторять пройденный 
материал в строгом соответствии с учебной программой, используя конспект лекций и 
литературу, рекомендованную преподавателем. При необходимости можно обратиться за 
консультацией и методической помощью к преподавателю.  

Виды СРС  
1. Реферат  
2. Доклад  
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3. Эссе  
4. Презентации  
5. Участие в мероприятиях  

 Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе дисциплины. 
Эффективным средством осуществления обучающимся самостоятельной работы является 
электронная информационно-образовательная среда университета, которая обеспечивает 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 
изданиям электронных библиотечных систем.  

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации 
студенты могут воспользоваться также электронной библиотекой ВУЗа, где они имеют 
возможность получить доступ к учебно-методическим материалам как библиотеки ВУЗа, 
так и иных электронных библиотечных систем. В свою очередь, студенты могут взять на 
дом необходимую литературу на абонементе в библиотеке, а также воспользоваться 
читальным залом.            

 
 
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.  
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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: 
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- 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 

Республики»  адресованы  студентам  очной и очно/заочной  форм обучения.   
Учебным планом по направлению подготовки 52.05.01 «Актерское искусство» , 
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 (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  «Чеченская 

традиционная культура и этика»  адресованы  студентам  очной и очно/заочной  
форм обучения.   
Учебным планом по направлению подготовки 52.05.01 «Актерское искусство» , 
профиль « Артист драматитческого театра и кино» 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   «Чеченский  язык»   адресованы

студентам  очной и очно/заочной  форм обучения.  
Учебным планом по направлению подготовки 52.05.01 «Актерское искусство» , профиль « 

Артист драматического театра и кино» 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.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Методические рекомендации
 по изучению дисциплины «  Русский язык» 

для студентов

Направление подготовки Актреское искусство

Код направления подготовки 52.05.01

Направленность (профиль) Артист драматического театра и кино

Квалификация  выпускника Специалитет

Грозный, 2023 г.



СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения...........................................................................................................4

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных
занятий..................................................................................................................................4

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям  (теоретический курс)......4

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям................4

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных
заданий..................................................................................................................................5

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой............................................5

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада.............................6

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата............................................7



1. Общие положения
Методические  указания  по  освоению  дисциплины  «Русский язык» адресованы  

студентам  очной и очно/ заочной  форм обучения.  
Учебным планом по направлению подготовки 52.05.01 «Актерское искусство, профиль « 

Артист драматического театра и кино» предусмотрены следующие виды занятий:
- лекции;
- практические занятия;

1. Методические  указания  для  обучающихся  по  планированию  и  организации
времени, необходимого для освоения дисциплины.

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой дисциплины, ее
структурой и содержанием разделов (модулей), фондом оценочных средств, ознакомиться с
учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины.

Обучение по дисциплине «Русский язык»  осуществляется 
в следующих формах:

1. Аудиторные занятия (практические  /семинарские     занятия  ).
2. Самостоятельная работа студента (практическим/  практическим занятиям,

тестам/рефератам/докладам/, и иным формам письменных работ,  выполнение анализа кейсов,
индивидуальная консультация с преподавателем).

3. Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум, лекция-дискуссия,
групповое решение кейса и др.формы).

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины производится в тематической
последовательности.  Каждому  практическому  /  семинарскому     занятию   и  самостоятельному
изучению  материала  предшествует  лекция  по  данной  теме.  Обучающиеся  самостоятельно
проводят предварительную подготовку к занятию, принимают активное и творческое участие в
обсуждении  теоретических  вопросов,  разборе  проблемных  ситуаций  и  поисков путей  их
решения.  Многие  проблемы,  изучаемые  в  курсе,  носят  дискуссионный  характер, что
предполагает интерактивный характер проведения занятий на конкретных примерах.

Для понимания и качественного усвоения курса  рекомендуется следующая
последовательность действий обучающегося:

1. После  окончания  учебных  занятий  для  закрепления  материала  разобрать
рассмотренные примеры (10 – 15 минут).

2.В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке (по 1 часу).
3. При подготовке к практическому/ семинарскому занятию повторить основные понятия

по теме,  изучить примеры. Решая конкретную ситуацию, - предварительно понять, какой
теоретический материал нужно использовать. Наметить план решения, попробовать на его основе
решить 1 - 2 практические ситуации (лаб.работы).

2. Методические указания обучающимся по подготовке к
практическим/семинарским занятиям.

На практических/      семинарских   занятиях приветствуется активное участие в обсуждении
конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее
эффективные  решения  поставленных  проблем,  уметь  находить  полезный  дополнительный
материал по тематике семинарских занятий.

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание
на  самостоятельное  изучение  рекомендованной  литературы.  При  всей  полноте
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных
часов.  Поэтому  самостоятельная  работа  с  учебниками,  учебными  пособиями, научной,
справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее
эффективным  методом  получения  дополнительных  знаний,  позволяет значительно
активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению
изучаемого материала, формирует у студентов отношение к конкретной проблеме. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию:
1. Ознакомление с планом практического/семинарского занятия, который отражает

содержание предложенной темы;
2. Проработать конспект лекций;
3. Прочитать литературу;



4. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в
глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса;

5. Ответить на вопросы плана практического/  семинарского   занятия;
6. Выполнить домашнее задание;
7. Проработать тестовые задания и задачи;
8. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на

теоретические  вопросы  практикума,  выступать  и  участвовать  в  коллективном обсуждении
вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и иные задания, которые
даются в фонде оценочных средств дисциплины.

3. Методические указания обучающимся по организации самостоятельной работы.

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине ««Русский язык и культура
речи»

 - это углубление и расширение знаний в области _ языкознания; формирование навыка и
интереса к самостоятельной познавательной деятельности.

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом освоения содержания
дисциплины, подготовки к практическим занятиям и к контрольной работе. Сюда же относятся
и самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. Самостоятельная  работа
представляет собой постоянно  действующую систему,  основу образовательного  процесса  и
носит  исследовательский  характер,  что  послужит  в  будущем основанием для написания
выпускной квалификационной работы, практического применения полученных знаний.

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на активные методы
овладения  знаниями,  развитие  творческих  способностей,  переход  от  поточного  к
индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и возможностей личности.

Правильная  организация  самостоятельных  учебных  занятий,  их  систематичность,
целесообразное  планирование  рабочего  времени  позволяет  студентам  развивать  умения  и
навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень
успеваемости в период обучения, получить навыки повышения профессионального уровня.

Самостоятельная работа реализуется:
– непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических занятиях;
– в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по учебным

вопросам,  в  ходе  творческих  контактов,  при  ликвидации  задолженностей,  при выполнении
индивидуальных заданий и т.д.

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и
практических задач.

Подготовка  к  практическому  занятию  включает,  кроме  проработки  конспекта  и
презентации  лекции,  поиск  литературы  (по  рекомендованным  спискам  и  самостоятельно),
подготовку заготовок для выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения по конкретной
теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, сопоставление различных позиций,
собственные мысли. Если проблема заинтересовала обучающегося, он  может  подготовить
реферат и выступить с ним на практическом занятии. 

При подготовке к контрольной работе обучающийся должен повторять пройденный
материал  в  строгом  соответствии  с  учебной  программой,  используя  конспект лекций и
литературу, рекомендованную преподавателем. При необходимости можно обратиться за
консультацией и методической помощью к преподавателю.

Виды СРС
1. Реферат
2. Доклад
3. Эссе
4. Участие в мероприятиях

Темы  для  самостоятельной  работы  прописаны  в  рабочей  программе  дисциплины.
Эффективным средством осуществления обучающимся самостоятельной работы является
электронная информационно-образовательная среда университета, которая обеспечивает доступ



к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям
электронных библиотечных систем.
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 1. Общие положения 

        Согласно новым образовательным стандартам студенты всех 
неязыковых специальностей вузов изучают иностранный язык в объѐме, 
предусмотренном рабочей программой дисциплины и состоящем из часов, 
отведѐнных на практические аудиторные занятия и самостоятельную работу 
студентов.  

        Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной 
работе по дисциплине «Иностранный язык» (немецкий) предназначены для 
студентов очной и заочной форм обучения направления подготовки 
"Психологическое консультирование", "Психолого-педагогическое 
сопровождение в образовании". 

            Данные методические указания ставят своей целью помочь студентам, 
изучающим иностранный (немецкий) язык в вузе, более эффективно 
организовать свою работу по изучению иностранного (немецкого) языка. В 
них представлен алгоритм работы над выполнением заданий к практическим 
занятиям и по самостоятельной работе, даны практические рекомендации по 
их выполнению, содержатся рекомендации по работе с лексическим и 
грамматическим материалом, даны разъяснения по чтению и подготовке 
пересказа текста. 

Учебным планом по направлению подготовки 52.05.01 "Актерское 
искусство" и "артист драматического театра и кино" предусмотрены 
следующие виды занятий: 
- практические занятия. 
 

1.Методические указания для обучающихся к контактным формам 
работы. 

 
Методические указания имеют цель помочь обучающимся в 

самостоятельной работе над развитием практических навыков различных 
видов речевой деятельности: устной речи/говорения/аудирования/восприятия 
звучащей речи, чтения/перевода литературы по специальности на 
иностранном языке и письма. Вузовский этап предполагает продолжение 
изучения «Общего курса иностранного языка» на продвинутом или 
профессиональном уровне в зависимости от контингента обучающихся. 
Критерием практического владения иностранным языком для обучающихся 
неязыковых специальностей является умение достаточно уверенно 
пользоваться наиболее употребительными и относительно простыми 



языковыми средствами для названных видов речевой деятельности. 
Практическое владение языком специальности предполагает умение 
самостоятельно работать с научной литературой на иностранном языке с 
целью получения профессиональной информации. 

Аудирование/восприятие звучащей речи. Необходимо научиться 
распознавать звуки в отдельных словах, словосочетаниях, предложениях и 
воспроизвести их. Понимать речь на слух помогут технические средства 
(магнитофон, компьютер, видеотехника), сочетающие слуховое и зрительное 
восприятие. 

Устная речь/говорение. Следует обратить особое внимание на 
особенности артикуляции иностранного языка по сравнению с артикуляцией 
родного языка; понимать систему гласных и согласных звуков и букв; уметь 
воспроизводить образцы речи (развертывание микродиалога по фразам-
клише). Овладеть устной речью помогут подстановочные упражнения, 
содержащие микродиалог с пропущенными репликами; пересказ текста от 
разных лиц, построение собственных высказываний в конкретной ситуации, 
выполнение ролевых заданий. Особое внимание для развития навыков 
устной иноязычной речи следует уделять просмотру аутентичных 
видеофильмов. Обогатить словарный запас помогут словари, книги, газетные 
тексты, а также оригинальная литература по специальности. 

Чтение/понимание и извлечение информации. Рекомендации по 
овладению навыками чтения сводятся к следующему: определить основное 
содержание текста, по опорным словам, интернациональной лексике, понять 
значение слов по контексту, выделить смысловую структуру текста, главную 
и второстепенную информацию, уметь сделать перевод текста или его 
фрагмента с помощью словаря. При переводе незнакомых слов следует 
учитывать многозначность и вариативность слов. Следует обращать 
внимание на устойчивые словосочетания и на предлоги. Подробный пересказ 
текста с опорой на план способствует расширению словарного запаса и 
развитию навыков устной речи. 

Письмо/особенности грамматического строя. Умение заполнять 
бланк, анкету, написать частное, деловое письмо и т.д. требует специальных 
знаний. Следует периодически практиковать письменные упражнения на 
грамматическом и лексическом материале, составлять конспекты, планы к 
прочитанному, писать доклады, сообщения. Выполняя письменные задания, 
необходимо учитывать особенности грамматического строя иностранного 
языка. Надо учитывать, что одно и то же иностранное слово может часто 
служить различными частями речи. Не следует забывать о значении артиклей 
в иностранном языке, о формах глагола, о вспомогательных глаголах и т.д. 



  

2. Методические рекомендации по проведению собеседования. 

Целью собеседования являются обобщение и закрепление изученного 
курса. Бакалаврам предлагается для освещения определенная тематика. При 
подготовке следует использовать специальную литературу, учебники. 
Собеседования позволяет контролировать процесс формирования знаний, 
умений и навыков, вместе с тем во время опроса осуществляется повторение 
и закрепление знаний, умений и навыков, совершенствуются диалогическая и 
монологическая формы речи. 

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, 
просмотреть соответствующие тексты, повторить правило, определение, 
вспомнить порядок рассуждений и т. д.  

Собеседования может проводиться в начале занятия, в таком случае он 
служит не только целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению 
нового материала, позволяет увязать изученный материал с тем, с которым 
они будут знакомиться на этом же или последующих занятиях. 

Собеседования может быть индивидуальным, фронтальным, опросом по 
цепочке, взаимоопросом. 

Для осуществления взаимоопроса бакалавр должен хорошо, свободно 
владеть материалом, поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и 
спрашивающий. 

Уровень усвоения практического материала проверяется по каждой теме 
(устные ответы, совместное обсуждение вопросов, примеры из практики по 
каждой теоретической теме). При выполнении практических заданий 
бакалаврам следует обосновывать свои ответы.  

Собеседования предусматривает беседу по тематическому опроснику. 
Обучающийся должен по памяти отвечать на поставленные вопросы четко, 
грамотно, лаконично. 

 

3.Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых 
заданий). Тесты составлены с учетом материалов по каждой теме 
дисциплины. 

При подготовке к тестовым заданиям к разделу «Морфология» обучающимся 
рекомендуется: 



- изучить грамматический материал, законспектировать его или прочитать 
конспект записей учебных занятий, ознакомиться с образцами выполнения 
заданий, критериями их оценки; 

- пользуясь необходимой литературой выполнить лексико-грамматические 
упражнения, приведенные в нужном разделе. 

При подготовке к тестовым заданиям к разделу «Синтаксис» обучающимся 
рекомендуется: 

- выучить грамматический материал к разделу, выполнить контрольно-
тренировочные упражнения; 

- сделать устно грамматический и синтаксический анализ каждого 
предложения. 

При подготовке к тестовым заданиям к разделу «Лексические разговорные и 
профессиональные темы» обучающимся рекомендуется: 

- прочитать текст и постараться понять его содержание в целом; 

- выписать незнакомые слова, предназначенные для усвоения, с переводом на 
русский язык и выучить их; 

- перевести текст, пользуясь словарем, отредактировать перевод в 
соответствии со стилем русского литературного языка; 

- проверить себя по вопросам к тексту и вслух пересказать его содержание. 

4.Методические рекомендации по подготовке к зачету. 

Подготовка обучающихся к зачету включает три стадии: самостоятельная 
работа в течение учебного года (семестра); непосредственная подготовка в 
дни, предшествующие зачету; подготовка к переводу незнакомого текста 
по специальности со словарем и к беседе по экзаменационным темам. 

Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования и 
подбора источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно 
перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к 
зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен 
следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу 
целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом 
является самоконтроль знания изученного материала, который заключается 
в устных ответах на вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на 



наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе 
записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется 
преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и 
учебно-методических пособиях. 

В ходе подготовки к зачету обучающимся необходимо обращать внимание 
не только на уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и 
реальных проблем. А это достигается не простым заучиванием, а 
усвоением прочных, систематизированных знаний, аналитическим 
мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна 
в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание 
программного материала. 

В этот период полезным может быть общение обучающихся с 
преподавателями по дисциплине на групповых и индивидуальных 
консультациях. 

5. Методические указания к самостоятельной контактной работе 

 Перечень заданий, рекомендуемых студентам для подготовки к занятиям и 
выполнения самостоятельной работы: 

 - работа над темами, вынесенными для самостоятельной работы; 

  - работа над текстами по специальности для дополнительного (домашнего) 
чтения; 

 - методика работы со словарем; 

 - выполнение письменных контрольных работ, переводов; 

  - работа над экзаменационными лексическими темами, утвержденными 
кафедрой; 

   - проработка учебного материала и подготовка к участию в деловых и 
ролевых играх; 

    - использование материалов электронных носителей в работе над 
фонетикой, лексикой, грамматикой; 

6. Методические указания к самостоятельной внеаудиторной работе 

Владение иностранным языком на современном этапе развития 
общества играет важную роль в формировании личности человека, 



свидетельствует о его высоком образовании и культурном уровне. 
Для организации успешной работы по овладению иностранным языком 

следует соблюдать следующие рекомендации: 
1. Регулярно заниматься языком. Не допускать длительных перерывов, т.к. 
процесс забывания иноязычной информации происходит быстрее, чем в 
родном языке. 
2. Составлять собственный план работы над языком на день, неделю, месяц и 
стараться его выполнять. 
3. Фиксировать свои достижения в изучении иностранного языка. Следует 
помнить, что язык – беспредметен и безграничен, и каждое усвоенное слово 
или явление языка обогащает знания. 
4. Стараться сделать свои занятия разнообразными и интересными, 
используя различные виды деятельности: работу над произношением, 
выполнение упражнений, чтение вслух, прослушивание текстов, просмотр 
программ и т.д. 
5. Больше учить наизусть стихов, считалок, песен, поговорок, диалогов, 
текстов и т.д. 
6. Быть настойчивым и терпеливым в изучении иностранного языка. Здесь, 
как нигде, действует принцип перехода количественных изменений в 
качественные. 
 

7.Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

практическому занятию, 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 словари, журнальные и газетные статьи, 

различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

- выбранную статью или текст 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.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

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.  

 
8. Таблица обеспеченности дисциплины учебной литературой. 

№ 
раздел
а 

Вопросы, 
выносимые на 

самостоятельное 
изучение 

Форма 
контро
ля 

Учебно-методическая 
литература 

1 Алфавит. Правила 
чтения. Гласные и 
согласные звуки. 
Буквосочетания. 
Дифтонги. Чтение 
согласных. 
Ударение. 
Интонация. 

С,Т 1.Л.В. Иванова, О.М. 
Снигирева, Т.С. Талалай. — 
Электрон. текстовые данные. 
— Оренбург: Оренбургский 
государственный 
университет, 2013. — 153 c. 
— 2227-8397. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/301
13.html



2. Носков С.А. Самоучитель 
нем.яз.  Минск, 2014 – 400 с. 

2 Артикль. 
Неопределенный и 
определенный 
артикли. Склонение 
артиклей. 
Числительные 
(количественные, 
порядковые). Даты, 
часы. 

С,Т 1.Л.В. Иванова, О.М. 
Снигирева, Т.С. Талалай. — 
Электрон. текстовые данные. 
— Оренбург: Оренбургский 
государственный 
университет, 2013. — 153 c. 
— 2227-8397. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/301
13.html 
2. Носков С.А. Самоучитель 
нем.яз.  Минск, 2014 – 400 с.

3 Предложение. 
Порядок слов в 
немецком 
повествовательном 
предложении. 

С,Т 1.Л.В. Иванова, О.М. 
Снигирева, Т.С. Талалай. — 
Электрон. текстовые данные. 
— Оренбург: Оренбургский 
государственный 
университет, 2013. — 153 c. 
— 2227-8397. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/301
13.html 
2. Носков С.А. Самоучитель 
нем.яз.  Минск, 2014 – 400 с.

4 Лексическая тема:  
«Ich und meine 
Familie» 

С,Т 1.Л.В. Иванова, О.М. 
Снигирева, Т.С. Талалай. — 
Электрон. текстовые данные. 
— Оренбург: Оренбургский 
государственный 
университет, 2013. — 153 c. 
— 2227-8397. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/301
13.html 
2. Носков С.А. Самоучитель 
нем.яз.  Минск, 2014 – 400 с.

4 Лексическая тема: 
«Berlin» . 

С,Т 1.Л.В. Иванова, О.М. 
Снигирева, Т.С. Талалай. — 
Электрон. текстовые данные. 
— Оренбург: Оренбургский 
государственный 
университет, 2013. — 153 c. 
— 2227-8397. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/301
13.html 
2. Носков С.А. Самоучитель 
нем.яз.  Минск, 2014 – 400 с.



4 Лексическая тема: 
«Die deutsche 
Sprache» 

С,Т 1.Л.В. Иванова, О.М. 
Снигирева, Т.С. Талалай. — 
Электрон. текстовые данные. 
— Оренбург: Оренбургский 
государственный 
университет, 2013. — 153 c. 
— 2227-8397. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/301
13.html 
2. Носков С.А. Самоучитель 
нем.яз.  Минск, 2014 – 400 с 
3.Немецко-русский словарь 
М., 2014г. (20000 слов) 
4.Русско-немецкий словарь, 
М.,2015г. 

4 Лексическая тема:  
«Deutschland» 

С,Т 1.Л.В. Иванова, О.М. 
Снигирева, Т.С. Талалай. — 
Электрон. текстовые данные. 
— Оренбург: Оренбургский 
государственный 
университет, 2013. — 153 c. 
— 2227-8397. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/301
13.html

5 Профессиональные 
темы 

 1.В.И.Маркевич, 
Н.Н.Круглякова, 
Н.Н.Русак Немецкий 
для психологов, 2014г. -
80 с. 

2.  Практическая грамматика 
нем. языка. (Чуваева/ 
Молчанова) 
3.  Немецко-русский словарь 
М., 2020г. (20000 слов) 
4.  Русско-немецкий словарь, 
М.,2019г. 
5.  Немецко-русский 
юридический словарь  
М.2014, г. 
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» адресованы студентам очной и заочной форм обучения.  

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся 

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также 

выполнения различных форм самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной 

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом 

самостоятельно. 

Учебным планом по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование» 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 «Основы военной подготовки» 
адресованы студентам очной, заочной форм обучения.   
Учебным планом по направлению подготовки 52.05.01 Актерское искусство профиль 
«Артист драматического театра и кино» 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 обоснованы. 
- 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 
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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.  
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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; 
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-    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 «Инфоорматика» адресованы студентам  

очной, заочной  формы обучения.   
Учебным планом по направлению подготовки 52.05.01 «Актерсоке искусство», профиль 

«Артист драматического театра и кино» 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 обучающегося.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет практические 
(семинарские) занятия.  

Рекомендации:  

- 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.  



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  
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  «Экономика»  

адресованы  студентам  очной и очно/заочной  форм обучения.  Учебным планом по 
направлению подготовки 52.05.01 «Актерское искусство» , профиль « Артист 
драматического театра и кино» 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  «Правоведение  » 

адресованы  студентам  очной и очно/заочной
форм обучения.  

Учебным планом по направлению подготовки 52.05.01 «Актерское 
искусство" , профиль «Артист драматического театра и кино» 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 «История психологии» адресованы 

студентам  очной, заочной  и очно-заочной формы обучения.   
Учебным планом по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование», профиль «психолого-педагогическое сопровождение в образовании» 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 «Организация театрального дела в 

России» адресованы студентам  очной, заочной  формы обучения.   
Учебным планом по направлению подготовки 52.05.01 «Актерсоке искусство», профиль 

«Артист драматического театра и кино» 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  
 

Учебным планом не предусмотрено. 

 
3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

 

Учебным планом не предусмотрено. 
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1. Общие положения 
Методические указания по освоению дисциплины «История театра» адресованы студентам  

очной, заочной  формы обучения.   
Учебным планом по направлению подготовки 52.05.01 «Актерсоке искусство», профиль 

«Артист драматического театра и кино» 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  
 

Учебным планом не предусмотрено. 

 
3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

 

Учебным планом не предусмотрено. 
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1. Общие положения 
Методические указания по освоению дисциплины «История кинематографа» адресованы 

студентам  очной, заочной  формы обучения.   
Учебным планом по направлению подготовки 52.05.01 «Актерсоке искусство», профиль 

«Артист драматического театра и кино» 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  
 

Учебным планом не предусмотрено. 

 
3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

 

Учебным планом не предусмотрено. 

    
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

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

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО 

Методические  рекомендации 
по изучению дисциплины «История музыки» 

для студентов  

Направление подготовки Актерское искусство 

Код направления подготовки  52.05.01
Профиль подготовки  Артист драматического театра и кино 

Квалификация выпускника Специалитет
Форма обучения Очная, заочная
Код дисциплины Б1.О.18

Грозный, 2023 г.  



 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Общие положения ................................................................................................................................... 3 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных занятий. ........... 3 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям  (теоретический курс) ............................. 3 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям ....................................... 3 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных заданий .......... 4 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. .................................................................. 4 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада ..................................................... 5 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата .................................................................... 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 
Методические указания по освоению дисциплины «История музыки» адресованы студентам  

очной, заочной  формы обучения.   
Учебным планом по направлению подготовки 52.05.01 «Актерсоке искусство», профиль 

«Артист драматического театра и кино» 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  
 

Учебным планом не предусмотрено. 

 
3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

 

Учебным планом не предусмотрено. 
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1. Общие положения 
Методические указания по освоению дисциплины «История искусства драматического 

театра и кино» адресованы студентам  очной, заочной  формы обучения.   
Учебным планом по направлению подготовки 52.05.01 «Актерсоке искусство», профиль 

«Артист драматического театра и кино» 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  
   
    Работа должна быть выполнена в полном объеме, отображать самое важное основное из 
содержания книги. 
Работу с книгой желательно строить в три этапа: 
    Первоначальное прочтение всего текста с целью ознакомления с ним; 
    Второе прочтение текста, включающее конспектирование и детальное изучение материала; 
    Третье, заключительное прочтение для закрепления полученной информации. Формы и методы 
конспектирования зависят от личных особенностей мышления и запоминания. Рекомендуемая 
последовательность работы: составление плана, изложение тезисов, выписки из текста и само 
конспектирование. 
    План может быть простым и сложным. Простой план отражает выделение и наименования 
главных частей. В сложном плане главные части соответственно разделяются на дополнительные. 
Преимущество сложного плана состоит в том, что он полнее раскрывает построение и содержание 
текста, позволяет глубже проследить за ходом мысли и замыслом автора. Сложный план поможет 
выработать умение сжато производить записи, последовательно излагать свои мысли, быстро 
восстанавливать в памяти прочитанное, мобилизовать внимание. В начале самостоятельной работы 
следует указать автора изучаемого текста, наименование его работы, год издания и издателя. 
      Самостоятельная работа может быть тематическая, т.е. составленная по нескольким 
произведениям, работам, текстам и т.п. Целью такой самостоятельной работы является более 
глубокое, всестороннее изучение определенной проблемы с учетом возможной вариативности 
мнений различных авторов. 

 
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  
 

Учебным планом не предусмотрено. 

 
3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

 

Учебным планом не предусмотрено. 
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1. Общие положения 
Методические указания по освоению дисциплины «Актерское мастерство адресованы 

студентам  очной, заочной  формы обучения.   
Учебным планом по направлению подготовки 52.05.01 «Актерсоке искусство», профиль 

«Артист драматического театра и кино» 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  
   
    Работа должна быть выполнена в полном объеме, отображать самое важное основное из 
содержания книги. 
Работу с книгой желательно строить в три этапа: 
    Первоначальное прочтение всего текста с целью ознакомления с ним; 
    Второе прочтение текста, включающее конспектирование и детальное изучение материала; 
    Третье, заключительное прочтение для закрепления полученной информации. Формы и методы 
конспектирования зависят от личных особенностей мышления и запоминания. Рекомендуемая 
последовательность работы: составление плана, изложение тезисов, выписки из текста и само 
конспектирование. 
    План может быть простым и сложным. Простой план отражает выделение и наименования 
главных частей. В сложном плане главные части соответственно разделяются на дополнительные. 
Преимущество сложного плана состоит в том, что он полнее раскрывает построение и содержание 
текста, позволяет глубже проследить за ходом мысли и замыслом автора. Сложный план поможет 
выработать умение сжато производить записи, последовательно излагать свои мысли, быстро 
восстанавливать в памяти прочитанное, мобилизовать внимание. В начале самостоятельной работы 
следует указать автора изучаемого текста, наименование его работы, год издания и издателя. 
      Самостоятельная работа может быть тематическая, т.е. составленная по нескольким 
произведениям, работам, текстам и т.п. Целью такой самостоятельной работы является более 
глубокое, всестороннее изучение определенной проблемы с учетом возможной вариативности 
мнений различных авторов. 

 
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  
 

Учебным планом не предусмотрено. 

 
3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

 

Учебным планом не предусмотрено. 
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1. Общие положения 
Методические указания по освоению дисциплины «Сценическая речь» адресованы 

студентам  очной, заочной  формы обучения.   
Учебным планом по направлению подготовки 52.05.01 «Актерсоке искусство», профиль 

«Артист драматического театра и кино» 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  
   
    Работа должна быть выполнена в полном объеме, отображать самое важное основное из 
содержания книги. 
Работу с книгой желательно строить в три этапа: 
    Первоначальное прочтение всего текста с целью ознакомления с ним; 
    Второе прочтение текста, включающее конспектирование и детальное изучение материала; 
    Третье, заключительное прочтение для закрепления полученной информации. Формы и методы 
конспектирования зависят от личных особенностей мышления и запоминания. Рекомендуемая 
последовательность работы: составление плана, изложение тезисов, выписки из текста и само 
конспектирование. 
    План может быть простым и сложным. Простой план отражает выделение и наименования 
главных частей. В сложном плане главные части соответственно разделяются на дополнительные. 
Преимущество сложного плана состоит в том, что он полнее раскрывает построение и содержание 
текста, позволяет глубже проследить за ходом мысли и замыслом автора. Сложный план поможет 
выработать умение сжато производить записи, последовательно излагать свои мысли, быстро 
восстанавливать в памяти прочитанное, мобилизовать внимание. В начале самостоятельной работы 
следует указать автора изучаемого текста, наименование его работы, год издания и издателя. 
      Самостоятельная работа может быть тематическая, т.е. составленная по нескольким 
произведениям, работам, текстам и т.п. Целью такой самостоятельной работы является более 
глубокое, всестороннее изучение определенной проблемы с учетом возможной вариативности 
мнений различных авторов. 

 
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  
 

Учебным планом не предусмотрено. 

 
3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

 

Учебным планом не предусмотрено. 
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1. Общие положения 
Методические указания по освоению дисциплины «Пластическое воспитание» адресованы 

студентам  очной, заочной  формы обучения.   
Учебным планом по направлению подготовки 52.05.01 «Актерсоке искусство», профиль 

«Артист драматического театра и кино» 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  
 

Учебным планом не предусмотрено. 

 
3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

 

Учебным планом не предусмотрено. 
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1. Общие положения
Методические указания по освоению дисциплины «Музыкальное воспитание» адресованы 

студентам  очной, заочной  формы обучения.   
Учебным планом по направлению подготовки 52.05.01 «Актерсоке искусство», профиль 

«Артист драматического театра и кино» 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  
 

Учебным планом не предусмотрено. 

 
3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

 

Учебным планом не предусмотрено. 
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1. Общие положения 
Методические указания по освоению дисциплины «Мастерство артиста драматического 

театра и кино» адресованы студентам  очной, заочной  формы обучения.   
Учебным планом по направлению подготовки 52.05.01 «Актерсоке искусство», профиль 

«Артист драматического театра и кино» 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  
 

Учебным планом не предусмотрено. 

 
3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

 

Учебным планом не предусмотрено. 
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1. Общие положения 
Методические указания по освоению дисциплины «Сценическая речь артиста 

драматического театра и кино» адресованы студентам  очной, заочной  формы обучения.   
Учебным планом по направлению подготовки 52.05.01 «Актерсоке искусство», профиль 

«Артист драматического театра и кино» 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  
 

Учебным планом не предусмотрено. 

 
3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

 

Учебным планом не предусмотрено. 
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1. Общие положения 
Методические указания по освоению дисциплины «Основы государственной культурной 

политики Российской Федерации» адресованы студентам  очной, заочной  формы обучения.   
Учебным планом по направлению подготовки 52.05.01 «Актерсоке искусство», профиль 

«Артист драматического театра и кино» 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  
 

Учебным планом не предусмотрено. 

 
3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

 

Учебным планом не предусмотрено. 
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1. Общие положения 
Методические указания по освоению дисциплины «Физическая культура и спорт» 

адресованы студентам  очной, заочной  формы обучения.   
Учебным планом по направлению подготовки 52.05.01 «Актерсоке искусство», профиль 

«Артист драматического театра и кино» 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) 
  
. 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, 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  
 

 
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, научнопрактических 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 «Актерские тренинги» адресованы 

студентам  очной, заочной  формы обучения.   
Учебным планом по направлению подготовки 52.05.01 «Актерсоке искусство», профиль 

«Артист драматического театра и кино» 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  
 

Учебным планом не предусмотрено. 

 
3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

 

Учебным планом не предусмотрено. 
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1. Общие положения 
Методические указания по освоению дисциплины «Режиссура театра» адресованы 

студентам  очной, заочной  формы обучения.   
Учебным планом по направлению подготовки 52.05.01 «Актерсоке искусство», профиль 

«Артист драматического театра и кино» 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  
 

Учебным планом не предусмотрено. 

 
3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

 

Учебным планом не предусмотрено. 
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1. Общие положения 
Методические  указания  по  освоению  дисциплины  «История чеченской литературы»  

адресованы  студентам  очной и очно/заочной  форм обучения.   
Учебным планом по направлению подготовки 52.05.01 «Актерское искусство» , 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 (теоретический курс)  
Методические указания по освоению дисциплины «История чеченской литературы» адресованы 
студентам очной очно-заочной и заочной формы обучения.  
Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся оптимальную организацию 
процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы. 
Методические рекомендации по изучению дисциплины «История чеченской литературы» для 
студентов представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту 
оптимальным образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Следует учитывать, 
что часть курса изучается студентом самостоятельно. 
 Самостоятельная работа студентов с литературой не отделена от семинаров, однако 
вдумчивое чтение источников, составление тезисов, подготовка сообщений на базе прочитанных 
материалов способствует гораздо более глубокому пониманию изучаемой проблемы. Данная 
работа также предполагает обращение студентов к справочной литературе для уяснения 
конкретных терминов и понятий, введенных в курс, что способствует пониманию и закреплению 
пройденного практического материала и подготовке к семинарским занятиям.  

В процессе подготовки и проведения практических занятий студенты закрепляют 
полученные ранее теоретические знания, приобретают навыки их практического применения, 
опыт рациональной организации учебной работы, и готовятся к сдаче зачета.  

В начале семестра студенты получают сводную информацию о формах проведения занятий 
и формах контроля знаний.  

Поскольку активность студента на практических занятиях является предметом внутри 
семестрового контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к таким занятиям требует 
от студента ответственного отношения. Целесообразно иметь отдельную тетрадь для выполнения 
домашних и иных заданий, качество которых оценивается преподавателем наряду с устными 
выступлениями.  

 
 
 
2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям  
Обучающимся необходимо: 
• ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 
• постараться уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке; 
• перед новой темой необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущем 

занятии; 
• записать возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к преподавателю (по 
графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.  

Каждая учебная дисциплина как наука использует свою терминологию, категориальный, 
графический материал которыми студент должен научиться пользоваться и применять по ходу 
записи.    



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.  

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 занятии и глубже 
усвоить ее содержание. 

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты могут заменить учебники, 
поэтому они стремятся к дословной записи конспекта 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 материала. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах.  
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. 

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, 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. 

 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. 

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;  

При подготовке к занятию и устным опросам студенты в первую очередь используют 
материал практических занятий. Самоконтроль качества подготовки к каждому занятию студенты 
осуществляют, проверяя свои знания и отвечая на вопросы для самопроверки по соответствующей 
теме. 
 

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.  
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3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада  
 

Учебным планом не предусмотрено. 

 
 
 
 
 
 
 



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; 

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 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. 

Во введении раскрывается актуальность рассматриваемой темы, формируются цель и 
задачи работы, определяется объект и предмет исследования, раскрывается освещенность данной 



темы в литературе, описываются методы научного исследования, используемые в данной работе. 
В основной части реферата должна быть раскрыта тема данной работы. Объем основной 

части должен быть не менее 10-15 страниц. В заключении делаются основные выводы, приводятся 
собственные предложения по определенной теме. В конце реферата обязателен 
библиографический список, оформленный в соответствии ГОСТ. Реферат выполняется с 
использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 
(210х297 мм) по ГОСТ 9327 через полтора интервала, шрифт Times New Roman, размер букв 
шрифта 14, цвет черный. Также необходимо соблюдать следующие размеры полей: 

 правое – 10 мм, 
 левое – 30 мм, 
 верхнее – 20 мм. 
 нижнее – 20 мм. 
Номер листа проставляется в центре нижней части листа без точки. Нумерация страниц 

сквозная. 
Этапы работы над рефератом: 

1. Выбор темы. Тематика рефератов определяется преподавателем, но, прежде 
чем сделать выбор, вам необходимо определить, над какой проблемой вы хотели бы 
поработать и более глубоко её изучить. 

2. Подбор и изучение основных источников по теме. Как правило, при 
разработке реферата используется не менее 8-10 источников литературы или 
электронных ресурсов. 

3. Составление библиографического списка. Записи лучше делать во время 
изучения источников. На основе этих записей вы сформируете библиографический 
список. 

4. Обработка и систематизация материала. 
5. Разработка плана реферата. 
6. Написание реферата. К сдаче зачета по дисциплине «Чеченский язык» 

допускаются лишь те студенты, которые выполнили письменную работу. Методические 
указания по выполнению письменной работы, реферата, подготовке доклада-
сообщения, для подготовки к зачету, выполнения тестовых заданий – размещены в 
Ucompiexе на личной странице преподавателя. 
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1. Общие положения 
Методические указания по освоению дисциплины «Основы сценографии» адресованы 

студентам  очной, заочной  формы обучения.   
Учебным планом по направлению подготовки 52.05.01 «Актерсоке искусство», профиль 

«Артист драматического театра и кино» 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  
 

Учебным планом не предусмотрено. 

 
3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

 

Учебным планом не предусмотрено. 
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1. Общие положения 
Методические указания по освоению дисциплины «Грим» адресованы студентам  очной, 

заочной  формы обучения.   
Учебным планом по направлению подготовки 52.05.01 «Актерсоке искусство», профиль 

«Артист драматического театра и кино» 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  
 

Учебным планом не предусмотрено. 

 
3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

 

Учебным планом не предусмотрено. 
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1. Общие положения 
Методические указания по освоению дисциплины «Театральная педагогика» адресованы 

студентам  очной, заочной  формы обучения.   
Учебным планом по направлению подготовки 52.05.01 «Актерсоке искусство», профиль 

«Артист драматического театра и кино» 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  
 

Учебным планом не предусмотрено. 

 
3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

 

Учебным планом не предусмотрено. 
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1. Общие положения 
Методические указания по освоению дисциплины «Анализ пьесы и кино» адресованы 

студентам  очной, заочной  формы обучения.   
Учебным планом по направлению подготовки 52.05.01 «Актерсоке искусство», профиль 

«Артист драматического театра и кино» 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  
 

Учебным планом не предусмотрено. 

 
3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

 

Учебным планом не предусмотрено. 
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1. Общие положения 
Методические указания по освоению дисциплины «История материальной 

культуры,костюма» адресованы студентам  очной, заочной  формы обучения.   
Учебным планом по направлению подготовки 52.05.01 «Актерсоке искусство», профиль 

«Артист драматического театра и кино» 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  
 

Учебным планом не предусмотрено. 

 
3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

 

Учебным планом не предусмотрено. 
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1. Общие положения 
Методические указания по освоению дисциплины «Режиссура кино» адресованы студентам  

очной, заочной  формы обучения.   
Учебным планом по направлению подготовки 52.05.01 «Актерсоке искусство», профиль 

«Артист драматического театра и кино» 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  
 

Учебным планом не предусмотрено. 

 
3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

 

Учебным планом не предусмотрено. 
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