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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 «Философия» осуществляется в следующих формах: 
1. Аудиторные занятия (лекции, практические). 
2. Самостоятельная работа обучающегося (подготовка к лекциям, практическим 

занятиям, тестам/рефератам/докладам/эссе, 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 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 просмотреть и 
обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры 
(10–15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема (10–15 минут). 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке 
(по 1 часу). 

4. При подготовке к практическому 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 по работе обучающихся во время проведения 
лекций. 
Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции 
обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в 
большинстве случаев в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать 
активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, 
формировать творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, 
делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки 
проблемных вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 
материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того 
или иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. 
Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 
преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 
замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 
разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 



Работая над конспектом лекций, необходимо использовать литературу, но и ту 
литературу, которую рекомендовал преподаватель. Именно такая серьезная, 
кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 
теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 
 

3. Методические указания обучающимся по подготовке к практическим 
занятиям. 

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 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. 

Обучающемуся 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 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 – 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 
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. 
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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 «Иностранный язык» осуществляется в следующих 
формах: 

4. Аудиторные занятия ( практические). 
5. Самостоятельная работа обучающегося (подготовка к практическим занятиям, 

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

6. Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум, дискуссия, 
групповое решение кейса и др. формы). 

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины производится в 
тематической последовательности. Каждому практическому занятию и 
самостоятельному изучению материала предшествует занятие 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.  

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

5. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и 
обдумать текст прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10–15 
минут). 

6. При подготовке к занятию следующего дня повторить текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема (10–15 минут). 

7. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке 
(по 1 часу). 

8. При подготовке к практическому 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 

занятиям. 
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 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. 

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

предложенной темы; 
10. Проработать конспект; 
11. Прочитать литературу; 
12. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и 

внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения 



курса; 
13. Ответить на вопросы плана практического занятия; 
14. Выполнить домашнее задание; 
15. Проработать тестовые задания и задачи; 
16. 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 – 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 

6. Реферат 
7. Доклад 
8. Эссе 



9. Презентации 
10. 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. 
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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 «Распад Югославии и образование новых государств на 
Балканах» осуществляется в следующих формах: 

7. Аудиторные занятия (лекции, практические). 
8. Самостоятельная работа обучающегося (подготовка к лекциям, практическим 

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

9. 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 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: 

2. После окончания учебных занятий для закрепления материала 
просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать 
рассмотренные примеры (10–15 минут). 

3. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст 
предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема (10–15 
минут). 

4. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке 
(по 1 часу). 

5. При подготовке к практическому 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). 

 
4. Методические указания по работе обучающихся во время проведения 
лекций. 
Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции 
обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в 
большинстве случаев в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать 
активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, 
формировать творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, 
делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки 
проблемных вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 
материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того 
или иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. 
Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 
преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 
замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 
разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 



Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать литературу, но и ту 
литературу, которую рекомендовал преподаватель. Именно такая серьезная, 
кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 
теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 
 

5. Методические указания обучающимся по подготовке к практическим 
занятиям. 

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 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. 

Обучающемуся 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 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 – 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 

11. Реферат 
12. Доклад 
13. Эссе 
14. Презентации 
15. 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. 
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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 «Тихоокеанский фронт Второй мировой войны» 
осуществляется в следующих формах: 

10. Аудиторные занятия (лекции, практические). 
11. Самостоятельная работа обучающегося (подготовка к лекциям, практическим 

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

12. 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 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: 

6. После окончания учебных занятий для закрепления материала 
просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать 
рассмотренные примеры (10–15 минут). 

7. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст 
предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема (10–15 
минут). 

8. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке 
(по 1 часу). 

9. При подготовке к практическому 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). 

 
6. Методические указания по работе обучающихся во время проведения 
лекций. 
Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции 
обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в 
большинстве случаев в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать 
активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, 
формировать творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, 
делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки 
проблемных вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 
материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того 
или иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. 
Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 
преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 
замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 



разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать литературу, но и ту 
литературу, которую рекомендовал преподаватель. Именно такая серьезная, 
кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 
теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 
 

7. Методические указания обучающимся по подготовке к практическим 
занятиям. 

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 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. 

Обучающемуся 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 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 – 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 

16. Реферат 
17. Доклад 
18. Эссе 
19. Презентации 
20. 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. 
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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 «История народов Восточной и Центральной Азии» 
осуществляется в следующих формах: 

13. Аудиторные занятия (лекции, практические). 
14. Самостоятельная работа обучающегося (подготовка к лекциям, практическим 

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

15. 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 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: 

10. После окончания учебных занятий для закрепления материала 
просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать 
рассмотренные примеры (10–15 минут). 

11. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст 
предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема (10–15 
минут). 

12. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке 
(по 1 часу). 

13. При подготовке к практическому 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). 

 
8. Методические указания по работе обучающихся во время проведения 
лекций. 
Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции 
обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в 
большинстве случаев в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать 
активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, 
формировать творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, 
делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки 
проблемных вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 
материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того 
или иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. 
Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 
преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 
замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 



разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать литературу, но и ту 
литературу, которую рекомендовал преподаватель. Именно такая серьезная, 
кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 
теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 
 

9. Методические указания обучающимся по подготовке к практическим 
занятиям. 

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 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. 

Обучающемуся 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 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 – 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 

21. Реферат 
22. Доклад 
23. Эссе 
24. Презентации 
25. 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. 
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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 «Национальное освободительное движение в странах 
Востока XIX – в начале XX вв.» осуществляется в следующих формах: 

16. Аудиторные занятия (лекции, практические). 
17. Самостоятельная работа обучающегося (подготовка к лекциям, практическим 

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

18. 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 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: 

14. После окончания учебных занятий для закрепления материала 
просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать 
рассмотренные примеры (10–15 минут). 

15. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст 
предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема (10–15 
минут). 

16. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке 
(по 1 часу). 

17. При подготовке к практическому 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). 

 
10. Методические указания по работе обучающихся во время проведения 
лекций. 
Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции 
обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в 
большинстве случаев в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать 
активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, 
формировать творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, 
делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки 
проблемных вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 
материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того 
или иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. 
Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 
преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 
замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 



разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать литературу, но и ту 
литературу, которую рекомендовал преподаватель. Именно такая серьезная, 
кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 
теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 
 

11. Методические указания обучающимся по подготовке к практическим 
занятиям. 

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 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. 

Обучающемуся 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 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 – 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 

26. Реферат 
27. Доклад 
28. Эссе 
29. Презентации 
30. 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. 
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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 «Кавказ в международных отношениях на рубеже XX–
XXI веков. Кавказ и Россия» осуществляется в следующих формах: 

19. Аудиторные занятия (лекции, практические). 
20. Самостоятельная работа обучающегося (подготовка к лекциям, практическим 

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

21. 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 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: 

18. После окончания учебных занятий для закрепления материала 
просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать 
рассмотренные примеры (10–15 минут). 

19. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст 
предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема (10–15 
минут). 

20. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке 
(по 1 часу). 

21. При подготовке к практическому 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). 

 
12. Методические указания по работе обучающихся во время проведения 
лекций. 
Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции 
обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в 
большинстве случаев в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать 
активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, 
формировать творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, 
делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки 
проблемных вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 
материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того 
или иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. 
Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 
преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 
замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 



разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать литературу, но и ту 
литературу, которую рекомендовал преподаватель. Именно такая серьезная, 
кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 
теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 
 

13. Методические указания обучающимся по подготовке к практическим 
занятиям. 

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 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. 

Обучающемуся 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 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 – 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 

31. Реферат 
32. Доклад 
33. Эссе 
34. Презентации 
35. 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. 
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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 «Протестное движение на Ближнем Востоке в начале 
XIX века» осуществляется в следующих формах: 

22. Аудиторные занятия (лекции, практические). 
23. Самостоятельная работа обучающегося (подготовка к лекциям, практическим 

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

24. 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 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: 

22. После окончания учебных занятий для закрепления материала 
просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать 
рассмотренные примеры (10–15 минут). 

23. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст 
предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема (10–15 
минут). 

24. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке 
(по 1 часу). 

25. При подготовке к практическому 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). 

 
14. Методические указания по работе обучающихся во время проведения 
лекций. 
Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции 
обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в 
большинстве случаев в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать 
активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, 
формировать творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, 
делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки 
проблемных вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 
материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того 
или иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. 
Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 
преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 
замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 



разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать литературу, но и ту 
литературу, которую рекомендовал преподаватель. Именно такая серьезная, 
кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 
теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 
 

15. Методические указания обучающимся по подготовке к практическим 
занятиям. 

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 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. 

Обучающемуся 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 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 – 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 

36. Реферат 
37. Доклад 
38. Эссе 
39. Презентации 
40. 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. 
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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 «Исторические источники в Интернет» осуществляется 
в следующих формах: 

25. Аудиторные занятия (лекции, практические). 
26. Самостоятельная работа обучающегося (подготовка к лекциям, практическим 

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

27. 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 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: 

26. После окончания учебных занятий для закрепления материала 
просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать 
рассмотренные примеры (10–15 минут). 

27. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст 
предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема (10–15 
минут). 

28. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке 
(по 1 часу). 

29. При подготовке к практическому 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). 

 
16. Методические указания по работе обучающихся во время проведения 
лекций. 
Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции 
обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в 
большинстве случаев в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать 
активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, 
формировать творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, 
делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки 
проблемных вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 
материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того 
или иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. 
Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 
преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 
замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 



разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать литературу, но и ту 
литературу, которую рекомендовал преподаватель. Именно такая серьезная, 
кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 
теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 
 

17. Методические указания обучающимся по подготовке к практическим 
занятиям. 

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 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. 

Обучающемуся 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 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 – 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 

41. Реферат 
42. Доклад 
43. Эссе 
44. Презентации 
45. 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. 
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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 «Россия и Индия: стратегические партнерства XXI в.» 
осуществляется в следующих формах: 

28. Аудиторные занятия (лекции, практические). 
29. Самостоятельная работа обучающегося (подготовка к лекциям, практическим 

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

30. 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 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: 

30. После окончания учебных занятий для закрепления материала 
просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать 
рассмотренные примеры (10–15 минут). 

31. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст 
предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема (10–15 
минут). 

32. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке 
(по 1 часу). 

33. При подготовке к практическому 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). 

 
18. Методические указания по работе обучающихся во время проведения 
лекций. 
Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции 
обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в 
большинстве случаев в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать 
активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, 
формировать творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, 
делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки 
проблемных вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 
материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того 
или иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. 
Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 
преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 
замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 



разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать литературу, но и ту 
литературу, которую рекомендовал преподаватель. Именно такая серьезная, 
кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 
теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 
 

19. Методические указания обучающимся по подготовке к практическим 
занятиям. 

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 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. 

Обучающемуся 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 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 – 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 

46. Реферат 
47. Доклад 
48. Эссе 
49. Презентации 
50. 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. 
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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 «Этнические и конфессиональные конфликты на 
Востоке во второй половине XX в.» осуществляется в следующих формах: 

31. Аудиторные занятия (лекции, практические). 
32. Самостоятельная работа обучающегося (подготовка к лекциям, практическим 

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

33. 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 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: 

34. После окончания учебных занятий для закрепления материала 
просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать 
рассмотренные примеры (10–15 минут). 

35. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст 
предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема (10–15 
минут). 

36. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке 
(по 1 часу). 

37. При подготовке к практическому 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). 

 
20. Методические указания по работе обучающихся во время проведения 
лекций. 
Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции 
обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в 
большинстве случаев в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать 
активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, 
формировать творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, 
делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки 
проблемных вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 
материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того 
или иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. 
Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 
преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 
замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 



разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать литературу, но и ту 
литературу, которую рекомендовал преподаватель. Именно такая серьезная, 
кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 
теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 
 

21. Методические указания обучающимся по подготовке к практическим 
занятиям. 

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 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. 

Обучающемуся 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 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 – 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 

51. Реферат 
52. Доклад 
53. Эссе 
54. Презентации 
55. 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. 
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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 «Кавказ в международных отношениях в первой 
половине XIX в.» осуществляется в следующих формах: 

34. Аудиторные занятия (лекции, практические). 
35. Самостоятельная работа обучающегося (подготовка к лекциям, практическим 

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

36. 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 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: 

38. После окончания учебных занятий для закрепления материала 
просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать 
рассмотренные примеры (10–15 минут). 

39. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст 
предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема (10–15 
минут). 

40. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке 
(по 1 часу). 

41. При подготовке к практическому 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). 

 
22. Методические указания по работе обучающихся во время проведения 
лекций. 
Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции 
обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в 
большинстве случаев в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать 
активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, 
формировать творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, 
делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки 
проблемных вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 
материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того 
или иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. 
Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 
преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 
замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 



разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать литературу, но и ту 
литературу, которую рекомендовал преподаватель. Именно такая серьезная, 
кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 
теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 
 

23. Методические указания обучающимся по подготовке к практическим 
занятиям. 

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 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. 

Обучающемуся 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 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 – 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 

56. Реферат 
57. Доклад 
58. Эссе 
59. Презентации 
60. 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. 
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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 «Методика преподавания истории в высшей школе» 
осуществляется в следующих формах: 

37. Аудиторные занятия (лекции, практические). 
38. Самостоятельная работа обучающегося (подготовка к лекциям, практическим 

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

39. 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 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: 

42. После окончания учебных занятий для закрепления материала 
просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать 
рассмотренные примеры (10–15 минут). 

43. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст 
предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема (10–15 
минут). 

44. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке 
(по 1 часу). 

45. При подготовке к практическому 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). 

 
24. Методические указания по работе обучающихся во время проведения 
лекций. 
Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции 
обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в 
большинстве случаев в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать 
активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, 
формировать творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, 
делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки 
проблемных вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 
материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того 
или иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. 
Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 
преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 
замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 



разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать литературу, но и ту 
литературу, которую рекомендовал преподаватель. Именно такая серьезная, 
кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 
теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 
 

25. Методические указания обучающимся по подготовке к практическим 
занятиям. 

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 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. 

Обучающемуся 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 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 – 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 

61. Реферат 
62. Доклад 
63. Эссе 
64. Презентации 
65. 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. 
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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 «Российско-американские отношения на рубеже XX-XXI вв.»  
осуществляется в следующих формах: 

40. Аудиторные занятия (лекции, практические). 
41. Самостоятельная работа обучающегося (подготовка к лекциям, практическим 

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

42. 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 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: 

46. После окончания учебных занятий для закрепления материала 
просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать 
рассмотренные примеры (10–15 минут). 

47. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст 
предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема (10–15 
минут). 

48. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке 
(по 1 часу). 

49. При подготовке к практическому 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). 

 
26. Методические указания по работе обучающихся во время проведения 
лекций. 
Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции 
обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в 
большинстве случаев в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать 
активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, 
формировать творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, 
делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки 
проблемных вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 
материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того 
или иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. 
Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 
преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 
замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 



разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать литературу, но и ту 
литературу, которую рекомендовал преподаватель. Именно такая серьезная, 
кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 
теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 
 

27. Методические указания обучающимся по подготовке к практическим 
занятиям. 

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 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. 

Обучающемуся 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 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 – 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 

66. Реферат 
67. Доклад 
68. Эссе 
69. Презентации 
70. 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. 
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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 «Актуальные проблемы современного Ближнего 
Востока» осуществляется в следующих формах: 

43. Аудиторные занятия (лекции, практические). 
44. Самостоятельная работа обучающегося (подготовка к лекциям, практическим 

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

45. 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 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: 

50. После окончания учебных занятий для закрепления материала 
просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать 
рассмотренные примеры (10–15 минут). 

51. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст 
предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема (10–15 
минут). 

52. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке 
(по 1 часу). 

53. При подготовке к практическому 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). 

 
28. Методические указания по работе обучающихся во время проведения 
лекций. 
Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции 
обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в 
большинстве случаев в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать 
активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, 
формировать творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, 
делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки 
проблемных вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 
материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того 
или иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. 
Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 
преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 
замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 
разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 



Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать литературу, но и ту 
литературу, которую рекомендовал преподаватель. Именно такая серьезная, 
кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 
теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 
 

29. Методические указания обучающимся по подготовке к практическим 
занятиям. 

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 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. 

Обучающемуся 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 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 – 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 

71. Реферат 
72. Доклад 
73. Эссе 
74. Презентации 
75. 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. 
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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 «Болгария во внешней политике России во второй 
половине XIX в.» осуществляется в следующих формах: 

46. Аудиторные занятия (лекции, практические). 
47. Самостоятельная работа обучающегося (подготовка к лекциям, практическим 

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

48. 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 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: 

54. После окончания учебных занятий для закрепления материала 
просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать 
рассмотренные примеры (10–15 минут). 

55. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст 
предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема (10–15 
минут). 

56. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке 
(по 1 часу). 

57. При подготовке к практическому 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). 

 
30. Методические указания по работе обучающихся во время проведения 
лекций. 
Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции 
обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в 
большинстве случаев в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать 
активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, 
формировать творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, 
делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки 
проблемных вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 
материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того 
или иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. 
Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 
преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 
замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 



разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать литературу, но и ту 
литературу, которую рекомендовал преподаватель. Именно такая серьезная, 
кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 
теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 
 

31. Методические указания обучающимся по подготовке к практическим 
занятиям. 

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 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. 

Обучающемуся 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 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 – 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 

76. Реферат 
77. Доклад 
78. Эссе 
79. Презентации 
80. 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. 
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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 «Политическая и социально-экономическая история 
Европы» осуществляется в следующих формах: 

49. Аудиторные занятия (лекции, практические). 
50. Самостоятельная работа обучающегося (подготовка к лекциям, практическим 

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

51. 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 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: 

58. После окончания учебных занятий для закрепления материала 
просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать 
рассмотренные примеры (10–15 минут). 

59. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст 
предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема (10–15 
минут). 

60. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке 
(по 1 часу). 

61. При подготовке к практическому 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). 

 
32. Методические указания по работе обучающихся во время проведения 
лекций. 
Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции 
обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в 
большинстве случаев в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать 
активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, 
формировать творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, 
делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки 
проблемных вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 
материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того 
или иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. 
Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 
преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 
замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 



разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать литературу, но и ту 
литературу, которую рекомендовал преподаватель. Именно такая серьезная, 
кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 
теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 
 

33. Методические указания обучающимся по подготовке к практическим 
занятиям. 

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 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. 

Обучающемуся 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 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 – 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 

81. Реферат 
82. Доклад 
83. Эссе 
84. Презентации 
85. 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. 
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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 «Малоизвестные страницы истории: Корейская война 
1950–1953гг.» осуществляется в следующих формах: 

52. Аудиторные занятия (лекции, практические). 
53. Самостоятельная работа обучающегося (подготовка к лекциям, практическим 

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

54. 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 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: 

62. После окончания учебных занятий для закрепления материала 
просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать 
рассмотренные примеры (10–15 минут). 

63. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст 
предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема (10–15 
минут). 

64. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке 
(по 1 часу). 

65. При подготовке к практическому 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). 

 
34. Методические указания по работе обучающихся во время проведения 
лекций. 
Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции 
обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в 
большинстве случаев в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать 
активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, 
формировать творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, 
делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки 
проблемных вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 
материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того 
или иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. 
Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 
преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 
замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 



разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать литературу, но и ту 
литературу, которую рекомендовал преподаватель. Именно такая серьезная, 
кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 
теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 
 

35. Методические указания обучающимся по подготовке к практическим 
занятиям. 

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 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. 

Обучающемуся 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 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 – 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 

86. Реферат 
87. Доклад 
88. Эссе 
89. Презентации 
90. 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. 
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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 «Политическая борьба в Алжире на рубеже XX–XXI 
вв.» осуществляется в следующих формах: 

55. Аудиторные занятия (лекции, практические). 
56. Самостоятельная работа обучающегося (подготовка к лекциям, практическим 

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

57. 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 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: 

66. После окончания учебных занятий для закрепления материала 
просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать 
рассмотренные примеры (10–15 минут). 

67. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст 
предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема (10–15 
минут). 

68. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке 
(по 1 часу). 

69. При подготовке к практическому 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). 

 
36. Методические указания по работе обучающихся во время проведения 
лекций. 
Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции 
обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в 
большинстве случаев в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать 
активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, 
формировать творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, 
делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки 
проблемных вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 
материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того 
или иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. 
Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 
преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 
замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 



разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать литературу, но и ту 
литературу, которую рекомендовал преподаватель. Именно такая серьезная, 
кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 
теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 
 

37. Методические указания обучающимся по подготовке к практическим 
занятиям. 

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 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. 

Обучающемуся 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 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 – 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 

91. Реферат 
92. Доклад 
93. Эссе 
94. Презентации 
95. 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. 
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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 «Курдское движение в новое и новейшее время» 
осуществляется в следующих формах: 

58. Аудиторные занятия (лекции, практические). 
59. Самостоятельная работа обучающегося (подготовка к лекциям, практическим 

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

60. 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 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: 

70. После окончания учебных занятий для закрепления материала 
просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать 
рассмотренные примеры (10–15 минут). 

71. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст 
предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема (10–15 
минут). 

72. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке 
(по 1 часу). 

73. При подготовке к практическому 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). 

 
38. Методические указания по работе обучающихся во время проведения 
лекций. 
Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции 
обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в 
большинстве случаев в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать 
активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, 
формировать творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, 
делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки 
проблемных вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 
материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того 
или иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. 
Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 
преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 
замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 



разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать литературу, но и ту 
литературу, которую рекомендовал преподаватель. Именно такая серьезная, 
кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 
теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 
 

39. Методические указания обучающимся по подготовке к практическим 
занятиям. 

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 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. 

Обучающемуся 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 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 – 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 

96. Реферат 
97. Доклад 
98. Эссе 
99. Презентации 
100. 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. 
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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 «Актуальные проблемы политической истории США» 
осуществляется в следующих формах: 

61. Аудиторные занятия (лекции, практические). 
62. Самостоятельная работа обучающегося (подготовка к лекциям, практическим 

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

63. 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 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: 

74. После окончания учебных занятий для закрепления материала 
просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать 
рассмотренные примеры (10–15 минут). 

75. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст 
предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема (10–15 
минут). 

76. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке 
(по 1 часу). 

77. При подготовке к практическому 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). 

 
40. Методические указания по работе обучающихся во время проведения 
лекций. 
Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции 
обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в 
большинстве случаев в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать 
активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, 
формировать творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, 
делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки 
проблемных вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 
материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того 
или иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. 
Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 
преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 
замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 



разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать литературу, но и ту 
литературу, которую рекомендовал преподаватель. Именно такая серьезная, 
кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 
теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 
 

41. Методические указания обучающимся по подготовке к практическим 
занятиям. 

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 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. 

Обучающемуся 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 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 – 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 

101. Реферат 
102. Доклад 
103. Эссе 
104. Презентации 
105. 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. 
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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 «Палестинская проблема: возникновение, этапы 
развития, перспективы решения» осуществляется в следующих формах: 

64. Аудиторные занятия (лекции, практические). 
65. Самостоятельная работа обучающегося (подготовка к лекциям, практическим 

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

66. 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 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: 

78. После окончания учебных занятий для закрепления материала 
просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать 
рассмотренные примеры (10–15 минут). 

79. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст 
предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема (10–15 
минут). 

80. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке 
(по 1 часу). 

81. При подготовке к практическому 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). 

 
42. Методические указания по работе обучающихся во время проведения 
лекций. 
Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции 
обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в 
большинстве случаев в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать 
активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, 
формировать творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, 
делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки 
проблемных вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 
материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того 
или иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. 
Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 
преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 
замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 



разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать литературу, но и ту 
литературу, которую рекомендовал преподаватель. Именно такая серьезная, 
кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 
теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 
 

43. Методические указания обучающимся по подготовке к практическим 
занятиям. 

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 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. 

Обучающемуся 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 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 – 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 
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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 

106. Реферат 
107. Доклад 
108. Эссе 
109. Презентации 
110. 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. 

 



89  

 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра новой и новейшей истории 
 
 
 

Методические рекомендации 
Научно-исследовательская работа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Направление подготовки 
(специальности) 

История 

Код направления подготовки 
(специальности) 

46.04.01. 

Профиль подготовки Актуальные проблемы 
мирового исторического 
процесса XIX- 
XXIвв. 

Квалификация выпускника Магистр 

Форма обучения Очная, заочная 

 
 
 

Грозный, 2021 
 
 
 
 



90  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Общие положения  
 
 Методические указания и рекомендации по проведению 

научно-исследовательской работы (НИР) регулируют 

вопросы организации и проведения научно-

исследовательской работы магистрантов по направлению 

подготовки 46.04.01 «История», профиль «Актуальные 

проблемы мирового исторического процесса XIX-XXIвв.» 

Содержание НИР магистранта определяется в соответствии 

со стандартом и основной профессиональной 

образовательной программой (ОПОП) подготовки магистров, 

тематикой научных исследований кафедры и тематикой 

выпускных квалификационных работ (ВКР), выполняемых в 

форме магистерских диссертаций. Конкретные виды, формы 

НИР и сроки проведения указываются в документах ОПОП и 

индивидуальном плане работы магистранта.  

  Индивидуальный план разрабатывается магистрантом 

совместно с научным руководителем на весь период 

обучения с учетом планов и итогов работы по семестрам. 

Общее руководство НИР по программе магистратуры 

осуществляет научный руководитель магистерской 

программы. Непосредственное руководство НИР 

осуществляют научные руководители магистрантов. 

   Формой отчетности о выполнении НИР является 

научно- технический отчет. Научно-исследовательская 

работа магистранта включает:  
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-планирование научно-исследовательской работы 

(составление и заполнение индивидуального плана работы);  

-ознакомление с тематикой исследовательских работ в 

данной области;  

- выбор, обоснование и уточнение темы исследования;  

- проведение научных исследований по выбранной тематике;  

- составление отчета о научно-исследовательской работе, 

результаты которого могут быть использованы при 

подготовке и защите выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации).  

  По итогам выполнения НИР в семестре магистранту 

необходимо представить для утверждения научному 

руководителю отчет. Затем отчет передается на кафедру новой и 

новейшей истории. 

В отчете за 1 семестр нужно написать о направлении 

диссертационного исследования, указать количество монографий, 

научных статей, авторефератов диссертаций, выбранных для 

последующего анализа. Отметить выступление на научно-

практической конференции (круглом столе). 

К отчету необходимо приложить библиографический список по 

направлению диссертационного исследования, а также текст 

выступления (доклада) на конференции (круглом столе). 

Объем доклада не должен превышать 3-х страниц формата А4, 

написанных шрифтом Times New Roman 14 с междустрочным 

интервалом 1,5. 

Отчет за 2 семестр по форме может представлять введение к 

диссертационной работе, в котором отражается актуальность, объект, 

предмет и методы исследования. К отчету прилагается статья по теме 

диссертационного исследования. Примерный объем статьи – 4 - 6 

страницы формата А4, написанных шрифтом Times New Roman 14 с 
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междустрочным интервалом 1,5. 

В отчете за 3 семестр нужно кратко в виде тезисов (не более 
2-х страниц) 

изложить результаты обзора теоретических положений, полученных 

ведущими специалистами в области проводимого исследования, дать 

оценку их применимости 
в рамках диссертационного исследования, указать, какой личный 

вклад вносит магистрант в разработку темы. Необходимо отметить 

выступление на научно- практических конференциях. К отчету 

прилагается статья по теме диссертационного исследования. По форме 

это может быть Глава 1 диссертационного исследования. Примерный 

объем статьи – 20 страниц формата А4, написанных шрифтом Times 

New Roman 14 с междустрочным интервалом 1,5. 

Отчет за 4 семестр – это текст выступления с результатами НИР 

на научном семинаре кафедры Новой и новейшей истории.  

 

Отчет о научно-исследовательской работе 

Результаты научно-исследовательской работы по итогам 

учебного года должны быть оформлены в виде отчета и представлены 

руководителю практики для визирования. Отчет о научно-

исследовательской работе представляется на выпускающую кафедру 

после ее завершения формы которых представлены в приложении. По 

результатам выполнения утвержденного плана научно-

исследовательской работы магистранта в течение второго года 

обучения и защиты индивидуальной работы, магистранту 

выставляется итоговая оценка («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»); по результатам выполнения утвержденного 

плана научно-исследовательской работы магистранта и дальнейшего 

написания магистерской диссертации кафедра принимает решение о 

допуске его к защите диссертации. Студенты-магистранты, не 

предоставившие в срок отчета о научно-исследовательской работе и не 
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получившие зачета, не прошедшие предзащиту НИР, к сдаче 

экзаменов и защите магистерской диссертации не допускаются.
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Приложение 1 
 

Виды и содержание научно-исследовательской работы 
магистрантов 

 

Виды и содержание НИР Отчетная документация 

1. Составление библиографии 
по теме магистерской 
диссертации 

1. Картотека литературных источников. 
К литературным источникам относятся 
монографии одного автора, монографии 
группы авторов, 
авторефераты диссертаций, диссертации, 
статьи в сборнике научных трудов, статьи 
в научных 
журналах и прочее. Всего нужно указать не 
менее 50 источников. 

3. Организация и проведение 
исследования по проблеме, 
сбор эмпирических данных 
и их интерпретация 

3.1. Описание организации и методов 
исследования (вторая глава диссертации) 
3.2. Интерпретация полученных результатов 
в описательном и иллюстративном 
оформлении 

4. Написание научной статьи 
по проблеме исследования 

4. Статья и заключение научного 
руководителя 

5. Выступление на научной 
конференции по проблеме 
исследования 

5. Отзыв о выступлении в 
характеристике магистранта 

6. Выступление на научном 
семинаре кафедры 

6. Заключение выпускающей 
кафедры об уровне культуры 
исследования 

7. Отчет о научно- 
исследовательской работе 
в семестре 

7.1. Отчет о НИР 
7.2. Характеристика руководителя о 
результатах НИР магистрантов 
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Приложение 2 
 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный 
университет»  

Исторический факультет 
Кафедра «Новая и новейшая история» 

 
 

Индивидуальный план научно-
исследовательской работы магистранта в _

 семестре 
 

Магистрант    
(фамилия, имя отчество) 

 
 
 
 

 
№ 

 
Наименование НИРМ в 
семестре 

 
Форма отчёта 

Отметка о 
выполнении 

(дата) 

Подпись 
научного 

руководителя 
1.     

2.     

3.     

4.     

     

 
 
Научный руководитель магистранта           ______________________________ 
 

Научный руководитель 
магистерской программы 
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Приложение 3 
 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный 
университет»  

Исторический факультет 
Кафедра «Новая и новейшая история» 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЕ 

 
 
 
 
 
 
Научный руководитель   “ ” 202_ г. 
 
Магистрант 
 
“ ”
 202_ г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Грозный, 202_ 
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Приложение 4 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный университет»  
Исторический факультет 

Кафедра «Новая и новейшая история» 
 
 

План-график работы над магистерской 
диссертацией 

 
 

Магистрант    
(фамилия, имя отчество) 

 
Тема диссертации   

 
Наименование этапа 

выполнения 
магистерской 
диссертации 

Плановая 
дата 

Фактическа
я дата 

Отмет
ка 
научно
го 
руково
дителя 
об 
исполнении 
(подпись) 

    
    
    
    
    

 
Научный руководитель магистранта ____________________ 
 
 

Научный руководитель 
магистерской программы 
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Форма обучения Очная, заочная 
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Грозный, 2021 

 

Педагогическая практика входит в обязательный раздел основной образовательной 

программы магистратуры по направлению 46.04.01 История, профиль подготовки «Актуальные 

проблемы мирового исторического процесса XIX-XXI вв.» и представляет собой вид занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Педагогическая практика реализуется на историческом факультете Чеченского 

государственного университета. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от факультета, 

отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное руководство и 

контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Педагогическая практика реализуется стационарным способом и проводится на кафедре 

новой и новейшей истории Чеченского государственного университета. 

Основным содержанием педагогической практики является приобретение практических 

навыков: выполнения основных функций в соответствии с выполняемой работой; разработка 

учебно-методических материалов для студентов по дисциплинам предметной области данного 

направления, а также выполнение индивидуального задания для более глубокого изучения 

какого-либо вопроса профессиональной деятельности. 

Педагогическая практика нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: общекультурных – ОК-1, ОК-2, ОК-3, общепрофессиональных, профессиональных 

– ПК-6, ПК-7, ПК-8. 

Объем педагогической практики 9 зачетных единиц, 324 академических часа. 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета (зачет с оценкой). 

Педагогическая практика реализуется стационарным способом и проводится выпускающей 

кафедрой исторического факультета Чеченского государственного университета. 

Педагогическая практика может проходить в следующих формах: 

- участие магистрантов в подготовке лекций и проведении практических занятий по 

теме, определенной руководителем практики и соответствующей направлению научных 

интересов магистранта; 

- разработка инновационных методов проведения занятий со студентами в активных и 

интерактивных формах; 

- подготовка деловых игр, кейсов и материалов для практических работ, составление 

контрольных задач и тестов по заданию руководителя практики; 

- участие в проведении семинаров в диалоговом режиме, деловых игр, разбора 
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конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, обсуждений 

результатов проектных работ студенческих команд; 

- участие в проверке курсовых и контрольных работ, рефератов, отчетов по практикам 

студентов; 

- посещение занятий ведущих преподавателей кафедр, мастер-классов экспертов и 

специалистов; 

- другие формы работ, определенные руководителем практики. 

Педагогическая практика проводится в форме работы в качестве преподавателя высших 

учебных заведениях по учебным дисциплинам предметной области данного направления. 

Календарный срок прохождения практики устанавливается учебным планом и 

предусматривает продолжительность в 6 недель. Производственная (педагогическая) практика 

проводится на базе кафедры новой и новейшей истории исторического факультета ЧГУ в 3-м 

семестре 2 курса. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды работ на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

рудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля произв. 

работа 

самост. 

работа 

1 Изучение характера и 

особенностей работы 

организации – базы 

практики 

 4 20 Собеседование 

2 Посещение лекций 

научного руководителя 

Сбор, обработка и 

систематизация 

материала 

для проведения 

самостоятельных 

занятий 

30 70 Собеседование 

3 Подготовка и проведение 

лекционного занятия 

Сбор, обработка и 

систематизация 

материала 

для проведения 

самостоятельных 

занятий 

32 64 Конспект лекции 
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4 Подготовка и проведение 

семинарского занятия 

Сбор, обработка и 

систематизация 

материала для 

проведения 

самостоятельных 

занятий 

32 44 План 

проведения и 

материалы 

семинарских 

занятий 

5 Участие в установочной и 

заключительной 

конференциях по практике 

 3 5 Характеристик а 

с места 

прохождения 

практики 

6 Оформление отчетной 

документации по итогам 

практики 

 7 13 Письменный 

отчет о 

практике 

 Итого  108 216 Зачет с оценкой 

 Всего  108 216 324 

 

Содержание педагогической практики предполагает включение магистрантов в те виды 

деятельности, в процессе которых у них формируются различные стороны педагогических 

умений: находить наиболее рациональные конструктивные, технологические, организационные н 

педагогические решения, хорошо ориентироваться в отборе научной информации, ставить и 

решать принципиально новые вопросы. 

Подготовка будущего педагога-профессионала на уровне магистратуры включает 

подготовку в двух основных направлениях: 

− педагога-преподавателя, владеющего современными образовательными 

технологиями, умениями определять и выбирать методы, формы и средства обучения; 

создавать творческую атмосферу в образовательном процессе 

− педагога-исследователя, работающего в области педагогической науки и способного 

отслеживать и анализировать современные научные достижения н внедрять их в практику 

преподавания. 

Организация педагогической практики в вузе предполагает: ознакомительную практику и 

учебно-методическую подготовку в течение первой недели и педагогическую деятельность, 

начиная со второй недели практики. 

В рамках учебно-методической работы во время педагогической практики магистрант: 

− посещает лекционные занятия, практические, лабораторные и семинарские занятия 

преподавателей, работающих в вузе, с целью ознакомления с методикой проведения разных 
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видов занятий, с использованием традиционных и инновационных технологий обучения; 

изучает систему работы в целом, овладевает методикой ее планирования (в том числе и 

проектированием самостоятельной работой обучающихся); 

− самостоятельно разрабатывает и проводит аудиторные занятия в вузе; виды и темы 

занятий определяются преподавателем и руководителем практики; 

− принимает участие в научно - методических семинарах и мастер-классах, 

проводимых на кафедре педагогики и психологии; 

− знакомится с системой воспитательной работы вуза; с ее планированием и 

организацией; в рамках данного вида деятельности может осуществлять научно- 

исследовательскую работу в области воспитания обучающихся, утвержденной в рамках 

воспитательной работы данного образовательного учреждения и полученного научно-

исследовательского задания. 

Перед началом практики проводится установочная конференция, на которой 

практиканты знакомятся с задачами, содержанием и организационными вопросами практики. 

Каждый практикант совместно с руководителем составляет индивидуальный план своей 

деятельности на весь период практики. 

Магистрант-практикант обязан: 

− участвовать в установочной и итоговой конференциях: 

− выполнять правила внутреннего распорядка вуза. 

− изучить организацию и содержание образовательного пространства вуза; 

− вести дневник практики (фиксировать все виды планируемой деятельности с 

последующим психолого-педагогическим анализом результатов); 

− посещать консультации преподавателей в соответствии с графиком: 

− осуществлять подготовку к занятиям; 

− разрабатывать тексты лекций и все необходимые учебно-методические материалы 

для открытых занятий; 

− посещать занятия преподавателей вуза и своих товарищей по группе, участвовать 

в их анализе; 

− участвовать в производственных совещаниях, методических объединениях 

преподавателей вуза; 

− в соответствии с графиком сдать руководителю все отчетные материалы. 

В процессе прохождения производственной (педагогической) практики магистры 

выполняют следующие задания. 

1. Выделить и изучить инновационные процессы, происходящие на 

факультете и в вузе. Определить положительные эффекты и трудности протекания этих 

процессов. Представить результаты работы в виде электронной презентации. 
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2. Познакомиться с системой управления факультетом вуза. Составить схему 

управленческого аппарата, выявить его достоинства и недостатки. Разработать 

рекомендации по оптимизации управления факультетом. 

3. Познакомиться с методической моделью работы преподавателя вуза. 

Определить ее отличительные особенности от методической модели работы школьного 

учителя. Выявить авторские методики и технологии организации и реализации 

образовательного процесса на историческом факультете. Представить результаты работы 

в виде аналитической записки. 

4. Составить календарно-тематический план занятий, которые будут 

проведены в ходе педагогической практики, в нем определить типы и формы учебных 

занятий, в т.ч. лекций и практических занятий в интерактивных формах. 

5. Спроектировать и провести лекционные занятия согласно календарно- 

тематическому планированию, для чего: 

− составить план лекции и подобрать необходимую литературу по теме; 

− спроектировать учебное содержание лекции в соответствии с 

современными научными подходами; 

− подготовить электронную презентацию для сопровождения лекции; 

− описать ход занятия в конспекте и провести лекционное занятие с 

использованием электронной презентации. 

6. Спроектировать практические занятия согласно

календарно-тематическому планированию, для каждого из занятий: 

− спроектировать учебное содержание в соответствии с современными 

научными подходами; 

− определить форму практического занятия, опираясь на его содержание и 

используя разнообразные современные педагогические технологии, в т.ч. ИКТ и 

интерактивные технологии; 

− описать ход занятия в конспекте и провести его. 

7. По каждому проведенному учебному занятию провести самоанализ и 

рефлексию собственной педагогической деятельности, обобщить полученные результаты, 

оформить результаты самоанализа и рефлексии с привлечением современных средств 

редактирования и печати. 

8. Спроектировать контрольно-измерительные материалы для текущего 

контроля учебной деятельности, провести контрольное мероприятие и обработать его 

результаты, для чего: 

− выбрать одну из форм текущего контроля (тестирование, коллоквиум, 

проверка рефератов, эссе, рецензий, аннотаций и др.); 
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− разработать базу заданий для проведения контрольного мероприятия по 

теме; 

− составить несколько вариантов для проведения контрольного мероприятия; 

− провести контрольное мероприятие в учебной группе; 

− собрать, проанализировать и интерпретировать результаты контрольного 

мероприятия; 

− разработать рекомендации для осуществления

корректирующей деятельности учащихся. 

По итогам педагогической практики магистры составляют и презентуют отчет. Объем 

отчета – 20 – 25 страниц. Текст отчета должен быть написан грамотным языком, отредактирован 

и напечатан в соответствии со следующими требованиями: шрифт Times New Roman 14 кегль, 

через 1,5 интервала, выравнивание по ширине. 

Структура отчета: 

1. Титульный лист с подписью руководителя практики. 

2. Краткие выводы по результатам изучения инновационных процессов 

на факультете и методических моделей работы преподавателя. 

3. Календарно-тематический план занятий с подписью ведущего 

преподавателя. 

4. Конспект одного занятия с использованием интерактивных 

педагогических технологий. 

5. Рефлексивное эссе, отражающее положительные и отрицательные 

стороны участия студента в педагогической практике, его самооценку 

личностного и профессионального роста, предложения по совершенствованию 

педагогической практики. 

За период производственной практики магистры готовят и представляют руководителю 

практики следующие отчетные документы: 

● письменный отчет о практике, заверенный подписью студента; 

● конспект лекции; 

● план проведения и материалы семинарских занятий; 

● характеристику с места прохождения практики, заверенную печатью 

организации и подписью руководителя базы практики (научного руководителя). 

К заключительному собранию студент предоставляет отчетные документы. 

При оценке на заключительном собрании работы магистра в период практики 

руководитель практики исходит из следующих критериев: 

● систематичность работы в ходе практики; 

● ответственность к своей профессиональной деятельности; 
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● личное участие в направлениях работы базы практики; 

● качество выполнения учебных заданий; 

● добросовестность в ведении рабочей документации, качество оформления отчетных 

документов по практике; 

● оценка работы студента-практиканта, данная в отзыве руководителя базы практики. 

Итоговый контроль по производственной (педагогической) практике осуществляется в 

форме «зачет/незачет» с оценкой. 

● Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время. 

● Если студент не выполнил учебный план практики в полном объеме, он не 

допускается к зачету. В этом случае, а также, если студент получает неудовлетворительную 

оценку («не зачтено»), он проходит практику повторно в полном объеме в следующем 

учебном году. 

● Отрицательная оценка, полученная за прохождение практики, считается 

академической задолженностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Чеченский государственный университет» 

 

Исторический факультет 

Кафедра «Новая и новейшая история» 

 

ДНЕВНИК 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

 

магистранта 2-го года обучения направления «История» 

Фамилия Имя Отчество 

 

 

Место прохождения практики: 

 

 

Сроки прохождения практики:    
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Руководитель практики   

 

 

 

Грозный 20   

 

 

 

 

Индивидуальный план производственной (педагогической) практики магистранта 

 

 «Утверждаю» 

Руководитель магистерской программы 

Ф.И.О.   

 

« » 20 г. 

 

Ф.И.О.   

Магистерская программа   

Научный руководитель (Ф.И.О.)                                                           

Место прохождения     

Сроки прохождения практики: с по 20 г. 

 

 
 
№ 

Содержание разделов 
работы Основные виды 
деятельности 

Сроки 
выполнени
я 

Отметка о выполнении Форма отчетности 

1. Ознакомление с 
материально- технической 
базой кафедры и 
методическим 
обеспечением учебного 
процесса. 

 Ознакомил(ся/ась) запись в дневнике и в 
отчете. 

2. Ознакомление с 
организацией 
планирования и учёта 
учебно- воспитательной 
работы на кафедре. 

 Ознакомил(ся/ась) с документами 
планирования и учета, учебной нагрузкой 
в часах, а также карточками учебных 
поручений на 2013-2014 учебный год, 
рабочим учебным планом. 

запись в дневнике и в 
отчете. 
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3. Изучить содержание, 
формы и направления 
деятельности кафедры: 
нормативные 

 Изучил(а) нормативные документы 
(ФГОС ВПО, учебные программы, план 
методической работы кафедры, план 
УИРС, протоколы 

запись в дневнике и в 
отчете. 
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 документы, протоколы 
заседания кафедры. 

 заседания кафедры и др.)  

4. Посещение и анализ 
лекционных, семинарских 
и практических занятий 
по кафедре. Знакомство со 
студентами. 

  Аспектный и 
структурный анализ 3-х 
занятий (лекция, семинар, 
практикум 

5. Подготовка и проведение 
лекционных (одно из них 
зачетное), семинарских 
(одно из них зачетное) и 
практических занятий 
(одно из них зачетное). 
Обсуждение с 
руководителем практики 
планов проведения 
занятий. 

 Проведение бесед, встреч, 
экскурсий, олимпиад, 
конференций. Кураторский час на 
тему о роли личности в истории 
России. (I курс спец. «История») 
Подготовка мероприятия ко дню 
защитника Отечества (I курс 
спец. 
«История») Мероприятие, 
посвященное Международному 
женскому дню «Великие 
женщины в истории России» 
Провел(а) микроисследование 
«Моя студенческая группа: 
атмосфера в коллективе» на I 
курсе спец. 
«История». Составил(а) 
картотеку литературных 
источников по педагогике и 
методике профессионального 
обучения. 
Подготовил(а) аннотацию на I 
главу учебника: «История 
России XIX- нач. XX в./ В.А. 
Георгиев, М.Д. 
Ерофеев / Под ред. В.А. Федорова. 
М., 2004. 

Технологическая карта 
занятия 

6. Подготовка и 
проведение 

 Разработал(а) тесты для 
контроля знаний 

Запись в дневнике 
и в отчете 



110 
 

 внеаудиторной 
воспитательной работы 
среди студентов. 
Психолого- 
педагогическая 
диагностика 
студенческого коллектива. 

 студентов I курса спец. 
«История» по теме: 
«Социально- экономическое 
развитие России в первой 
половине XIX в.» 
курса «История России» Ч. 2. 
(XVIII-первая половина XIX в.)» 

 

7. Работа со специальной 
научно- методической 
литературой. 

 Представил(а) протоколы и 
анализ эффективности 
просмотренных занятий 
магистрантов- практикантов. 
 
Принял(а) участие в 
мероприятиях кафедры 
(университета) Выполнил(а) 

Результаты микроисследо 
вания Картотека 
литературных источников. 

8. Подготовка аннотации на 
раздел учебного пособия. 

 Написал(а) Аннотация на учебник. 

9. Разработка тестовых 
заданий по учебной теме 
для оценивания процесса 
обучения. 

  Тестовые задания по теме: 
«Социально- 
экономическое развитие 
России в первой половине 
XIX в.» курса 
«История России» Ч. 2. 
(XVIII-первая половина 
XIX в.)» 

10. Участие в организации 
мероприятий кафедры 
(университета). 

  Запись в дневнике и в 
отчете. 

11. Выполнить отдельные 
поручения в рамках 
программы НПП. 

  Запись в дневнике и в 
отчете. 

12. Написать отчет о 
НПП. 

  Отчет о НПП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

 

Исторический факультет 

Кафедра «Новая и новейшая история» 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ 

 

 

 

магистранта 2-го года обучения направления «История» 

Фамилия Имя Отчество 

 

 

 

Место прохождения практики 

 

Сроки прохождения практики:    

 

 

Руководитель практики 

 

Грозный 20   
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1. Место прохождения практики, сроки практики, номер(а) группы и курс(ы), дисциплины и 

предметы, по которым проводились занятия. 

2. Какие виды деятельности на занятиях не вызывали у Вас серьезных затруднений? (налаживание 

контакта с группой, изложение новых знаний, актуализация знаний студентов - проведение 

опросов, контрольных работ, тестов)? 

3. Самооценка по проделанной работе (трудности, соответствие ожиданиям, успехи). Удовлетворены 

ли Вы своей обучающей деятельностью? 

4. Как Вы относитесь к профессии преподавателя исторических дисциплин (положительно, 

отрицательно, неопределенно)? 

5. Какие открытия Вы для себя сделали в ходе педагогической практики? 

6. Определите для себя важнейшие задачи в плане профессионально- педагогического роста. 

7. Предложения по проведению практики. 

8. Дата и подпись магистранта. 

Формы необходимых документов Форма 1.  

Заявление о присутствии практиканта на занятиях. 

Ф.И.О, степень, должность 

Ф.И.О. студента группы (с расшифровкой) Заявление. 

 

Уважаемый (-ая) И.О., прошу разрешить мне присутствие на Ваших занятиях для 

прохождения производственной (педагогической) практики. 

Подпись 

Примечание: в случае отказа преподавателя необходима его резолюция на заявлении. 

Форма 2. График посещения занятий. 

 

Дата / 

Время 

Дисциплина / тема занятия (с 

указанием формы: лекц. / 

сем.) 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Подпись 

преподавателя 

 ............... / …………. (…..) ………………….. 

 

Форма 3. Развёрнутый план занятий, проведенных практикантом. 
 
Необходимыми составляющими являются следующие позиции: 

- дисциплина. 
- тема. 
- дата / время 
- краткое содержание (конспект) на 2 страницы (формат А 4, кегль 14, интервал 1
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Кафедра новой и новейшей истории 

 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
 
 
 
 
 
 

Направление подготовки 
(специальности) 

История 

Код направления подготовки 
(специальности) 

46.04.01 

Профиль подготовки Актуальные проблемы мирового 
исторического процесса (XIX- 
XXIвв.) 

Квалификация выпускника Магистр 

Форма обучения Очная, заочная 
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В современных условиях требования рынка труда к выпускникам вузов значительно 

выросли, что потребовало создания последовательной, рассчитанной на весь период обучения, 

научно-обоснованной системы подготовки кадров, важное место, в которой отводится 

практической форме обучения. Эффективно организованная практика сокращает разрыв между 

академическим обучением и практической деятельностью специалистов. В процессе 

прохождения практики развиваются профессиональные компетенции будущих специалистов.  

Практика студентов является составной частью основной образовательной программы 

высшего профессионального образования и представляет собой одну из форм организации 

учебного процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке 

обучающихся на базах практики, содействует закреплению теоретических знаний, 

установлению необходимых деловых контактов университета с предприятиями, организациями 

и учреждениями.  

Практика проводится для приобретения студентами практических навыков работы по 

направлению подготовки, формирования умений принимать самостоятельные решения на 

конкретных участках работы в реальных условиях, формирования у студентов целостного 

представления о содержании, видах и формах профессиональной деятельности.  

Практика организуется и проводится на основе утвержденной программы, в которой 

определен перечень рассматриваемых вопросов и необходимых для выполнения заданий, в 

сторонних учреждениях, организациях, предприятиях или в структурных подразделениях 

университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Практика в организациях осуществляется на основе договоров между университетом и 

организациями о прохождении практики студентов. Сроки проведения практики 

устанавливаются в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса на 

соответствующий учебный год. 

Рекомендации по прохождению практики: Преддипломная практика решает задачи 

овладения обучающимся методологией и методикой преподавательской деятельности, 

использования современных информационных технологий в процессе преподавания. 

Поэтапное выполнение мероприятий в ходе прохождения практики  

Этап 1. Установочная конференция (ознакомление с задачами и содержанием практики, 

организационные вопросы). 

Установочная конференция является завершающим этапом подготовительного периода в 

организации практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. Главная ее цель - ввести обучающихся в круг методических проблем, решаемых 

высшей школой. 

 Установочная конференция начинается выступлением методического руководителя 
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практики. Суть его выступления сводится к следующему: 

- постановка перед обучающимися задач практики, исходя из ее программы, 

«инструктивного письма» по организации и содержанию практики;  

- сообщение о плане проведения практики, объеме и содержании работы - учебной, 

воспитательной, научно-методической, о документации и формах отчетности, об обязанностях 

обучающихся в период практики;  

Этап 2. Изучение научно-педагогической литературы (во время практики обучающийся 

должен изучить федеральный государственный образовательный стандарт и рабочий учебный 

план по направлению; учебно-методическую литературу по рекомендованным научным 

руководителем дисциплинам учебного плана). 

Этап 3. Прохождение практики (виды деятельности согласовываются с руководителем 

практики). 

Ознакомление обучающихся с разработкой программ учебных дисциплин института 

(сторонней образовательной организации).  

Участие в учебной деятельности кафедры в соответствии с индивидуальным планом 

обучающегося.  

Этап 4. Составление отчета о практике. Заполнение дневника практики. Совместное 

обсуждение результатов практики с участием руководителя практики. Презентация наглядных 

материалов по итогам самостоятельной научно-исследовательской работы. Проведение 

итоговой конференции или круглого стола для совместного анализа приобретенного опыта 

научно-исследовательской деятельности. 

Обучающийся считается допущенным к отчетной конференции, если выполнил все 

задания практики.  

 
Методические указания по оформлению отчета о прохождении преддипломной практики 

 Оформление отчета является важным заключительным этапом прохождения преддипломной 

практики магистрантом. Отчет, общий объем которого должен составлять 15-25 страниц 

машинописного текста (без приложений), брошюруется в папку. В отчет о прохождении 

преддипломной практики в следующей последовательности входят:  

1. Титульный лист.  

2. Дневник прохождения практики  

3. Содержание (оглавление).  

4. Основная текстовая часть отчета о прохождении производственной практики 

(преддипломной практики)  

5. Приложения.  

Отчет о прохождении преддипломной практики начинается с титульного листа. 
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Титульный лист содержит обязательные реквизиты, отраженные в приложении  

1. Титульный лист подписывается всеми указанными на нем лицами.  

После титульного листа располагается дневник практики, в котором отражается 

проделанная магистрантом работа за каждый день прохождения преддипломной практики, в 

строгом соответствии с разделами практики и календарным планом ее прохождения. По 

окончании практики дневник подписывается руководителем по месту прохождения практики. 

Подписи официальных лиц с базы практики в обязательном порядке удостоверяются печатью 

организации.  

В разделе «Содержание» находит отражение структура основной текстовой части отчета 

и приложений со ссылкой на начальную страницу 18 текста. Название разделов в тексте и в 

оглавлении должны соответствовать. В основной текстовой части отчета излагаются результаты 

прохождения практики в соответствии с требованиями программы преддипломной практики, 

содержание разделов которой представлено в таблице 1 

 

 
 
№ 
п/п 

 
Разделы (этапы) 

практики 
Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 
работу студентов 

Трудое 
мкость 

(в 
часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Знакомство с 
организацией-местом 
прохождения практики 

Изучение внутренних 
уставных и регламентных 
документов, знакомство с 
организационной структурой 
организации, правилами 
внутреннего распорядка. 

18/0,5 Текст 
первого 
раздела 
отчета по 
практике 

2 Составление 
индивидуального плана 
научно¬исследовательск 

Разработка научного плана и 
программы проведения 
научного исследования, 

36/1,0 Развернутая 
программа 
научного 

 ой практики, 
согласование его с 
руководителем практики 
и с руководителем 
практики по месту 
прохождения практики 

определение основной 
проблемы, объекта и предмета 
исследования; 
формулирование цели и задач 
исследования, разработка 
инструментария планируемого 
исследования . 

 исследовани 
я 
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 Предварительный этап 
исследования по базе 
практики 

Определяется круг научных 
проблем для исследования, 
теоретически обосновывается 
тема диссертации, изучается 
специальная литература, в том 
числе и иностранная, делается 
литературный обзор, который 
необходимо включить в отчет 
о прохождении научно- 
исследовательской практики 

36/1,0 Обосновани 
е 
актуальност 
и 
исследовани 
я, цели, 
задач, 
степени 
разработанн 
ости 
проблемы. 
Составление 
аннотирован 
ного 
списка 
проработанн 
ой 
литературы. 
Первый 
раздел 
отчета по 
практике 

4 Непосредственная 
реализация программы 
научного исследования 

Осуществление сбора, анализа 
и обобщения материала 
тематики исследования, 
проведение прочих 
исследований, необходимых 
для написания магистерской 
диссертации. 

36/1,0 Второй 
раздел 
отчета по 
практике 

5 Заключительный этап 
научно- 
исследовательской 
деятельности на 
практике 

Оценка и интерпретация 
полученных результатов. 

36/1,0 Третий 
раздел 
отчета по 
практике 

6 Подготовка статьи, 
обзора, аналитического 
отчета и доклада на 
конференцию по 
результатам 
прохождения 
преддипломной 
практики 

Выбор научной проблематики 
для статьи, выделение 
необходимых материалов из 
совокупности сведений, 
полученных на практике, 
непосредственная подготовка 
текста статьи 

36/1,0 Текст 
статьи, 
оформленны 
е материалы 
для ее 
публикации 

7 Итоговая конференция 
по результатам 
прохождения практики 

Подготовка презентации и 
текста доклада по содержанию 
отчета о прохождении 

18/0,5 Выступлени 
е на 
итоговой 

 (зачетное мероприятие) преддипломной практики  конференци 
и 

 Итого  216/6,0  
 

Студенты на период преддипломной практики прикрепляются к АУП ЧР. 
Руководителем преддипломной практики выступает научный руководитель магистранта, 
что отражается в индивидуальных планах работы преподавателей. 

Преддипломная практика студентов проходит на базе архивов, библиотек и музеев, 
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органов и организаций государственного управления, учреждений образования, научно- 
исследовательских институтов и других объектов, соответствующих профилю 
подготовки. 

Задание на преддипломную практику является индивидуальным заданием. При 
планировании и подготовке индивидуальных заданий по преддипломной практике 
учитываются особенности тем выпускных квалификационных работ студентов. 

Основным содержанием преддипломной практики является индивидуальная и 
самостоятельная работа студентов в библиотеках, архивах, музеях, органах 
государственных учреждений. Студенты в период прохождения преддипломной практики 
должны вникнуть в суть индивидуального задания, провести поиск источников и 
литературы по проблеме исследования, проанализировать и обобщить собранные 
материалы, познакомиться с методикой исторических исследований, ознакомиться с 
новыми методами научных исследований, подготовить текст дипломной работы и отчет о 
практике. 

 
Организация самостоятельной работы студентов 

 
Индивидуальные задания по преддипломной практике (Приложение 1) выдаются 

студентам с целью самостоятельного выполнения учебных и научно-исследовательских 
задач, поставленных перед ними в период прохождения практики. Содержание 
индивидуального задания определяется, исходя из профиля программы магистратуры, по 
которой обучается студент, и темы выпускной квалификационной работы. 
Индивидуальное задание носит комплексный специализированный характер. Оно должно 
представлять собой научное исследование. 

Выполнение индивидуального задания способствует закреплению полученных 
теоретических и практических знаний, развитию самостоятельности, завершает 
формирование профессиональных знаний, умений и навыков, творческих способностей 
магистрантов. 

При выполнении индивидуального задания рекомендуется использовать 
соответствующую теме выпускной квалификационной работы учебную и 
исследовательскую литературу, исторические источники. 

 
Контроль деятельности студента 

 
По окончании преддипломной практики студенты сдают научному руководителю 

распечатанный вариант выпускного квалификационного исследования и отчет о 
проделанной работе вместе с индивидуальным заданием. 

Итоговой аттестацией по практике является зачет, который выставляется по 
результатам выполнения индивидуального задания студентом. По итогам преддипломной 
практики руководители выставляют зачет за преддипломную практику в зачетной 
ведомости и зачетной книжке студента. 

Итоги преддипломной практики учитываются при защите магистерских 
диссертаций. Студенты, не прошедшие преддипломную практику и не сдавшие зачет, к 
предзащите и защите выпускной квалификационной работы не допускаются. 

По результатам прохождения преддипломной практики составляется отчет, который 
являются индивидуальным документом, средством учета и контроля деятельности 
студентов в период практики. 

На последней странице отчета ставится дата и личная подпись студента. 
После окончания практики проводится зачет, в ходе которого проходит публичная 

защита выполненной научной работ 
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Приложение 1 

 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РФ 
ФГБОУ ВО «ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСТЕТ» 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Исторический факультет 

 
 
 

Направление 46.04.01  Профиль: Актуальные 
проблемы мирового исторического процесса XIX-XXIвв. 
Кафедра новой и новейшей истории   

 
 

Индивидуальное задание на 
преддипломную практику 

 
Ф.И.О. студента    

 
Тема задания    

 
Перечень подлежащих разработке вопросов    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Даты консультаций    
Срок сдачи студентом отчета и задания    
Студент /  (Ф.И.О.) 
Научный руководитель /  (Ф.И.О.) 

 
 
 
 

« » 20_ г. 
 

 

 



121 
 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ФГБОУ ВО «ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Исторический факультет Кафедра 
новой и новейшей истории 

 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 
 
 
 
 
 
 
 

Магистранта 2-го года обучения направления «История» 
ФИО 

 
 
 
 

Руководитель практики 
ФИО 

 
 
 
 
 
 

Грозный -20   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



122 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 
__________________________________________________________________________ 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
КАФЕДРА НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
Методические рекомендации по подготовке 

магистерской диссертации  
  
  

  
  
  
  
   
  

 
Направление подготовки  История 
Код направления подготовки  46.04.01 

Направленность (профиль) Актуальные проблемы мирового исторического 
процесса XIX-XXIвв. 

Квалификация выпускника  Магистр 

Форма обучения Очная, заочная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Грозный, 2021 г. 
 

  
  
  



123 
 

Общие положения  
  

Методические указания предназначены для студентов-выпускников, по направлению 
подготовки 46.04.01 «История». Они помогут правильно организовать исследовательский 
процесс, написать и оформить магистерскую диссертацию, представить ее к защите. 

Одним из завершающих этапов обучения студента в вузе является написание им 
магистерской диссертации, что поможет будущему магистру по направлению подготовки 
«История» овладеть методами и приемами научного исследования, стать специалистом в 
любой отрасли преподавательской, общественно-политической и научной деятельности. 
Магистерская диссертация представляет собой выпускную квалификационную работу 
научной направленности, выполняемую студентом самостоятельно под руководством 
научного руководителя на завершающей стадии обучения по основной профессиональной 
образовательной программе подготовки магистра. 
Магистерская диссертация относится к разряду учебно-исследовательских работ, ее 
научный уровень должен отвечать соответствующей программе обучения.  
Магистерская диссертация должна содержать совокупность результатов и научных 
положений, выдвигаемых автором для защиты, иметь внутреннее единство, 
свидетельствовать о способности автора самостоятельно вести научный поиск, используя 
теоретические знания и практические навыки, видеть профессиональные проблемы, уметь 
формулировать задачи исследования и методы их решения. Содержание работы могут 
составлять результаты теоретических исследований, разработка новых методологических 
подходов к решению научных проблем, а также решение задач прикладного характера.  
Магистерская диссертация выполняется студентом по материалам, собранным им лично за 
период обучения и научно-исследовательской практики.  

Тема магистерской диссертации должна отражать специализацию студента и, как 
правило, соответствовать направленности научно-исследовательских работ кафедры. Темой 
для выпускной квалификационной работы могут служить самые разные вопросы 
исторического, источниковедческого или историографического характера. Выбирая тему, 
студент должен исходить из своих научных интересов и наклонностей. Но при этом он 
обязательно учитывает такие факторы, как актуальность темы, важность ее, научно-
теоретическое и практическое значение, наличие источников и возможность их 
использования, степень освещения данного вопроса в литературе и т. д. 
Рекомендуемый объем магистерской диссертации – 65-80 страниц печатного текста. 
Оформление работы должно соответствовать требованиям, изложенным в настоящих 
методических рекомендациях.  

  
Структура магистерской диссертации  

  
Магистерская диссертация насчитывает 65-80 страниц машинописного текста, 

напечатанного через 1,5 интервала. Для выпускной квалификационной работы используется 
бумага формата А4 (210х297мм) с полями не менее: левое 25 мм, правое 10 мм. 

Каждая магистерская диссертация включает в себя следующие составные части:  
1) титульный лист;  
2) оглавление;  
3) текст работы;  
4) список использованный литературы;  
5) приложения (если они необходимы). 
На титульном листе (см. приложение №1) указывается название высшего учебного 
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заведения, которое оканчивает студент, фамилия, имя, отчество его, полное название темы, 
фамилия, имя, отчество научного руководителя, его ученая степень и научное звание, год и 
место написания работы. 

Важный этап работы студента-выпускника – составление плана работы. Составить 
хотя бы примерный план надо до начала знакомства с источниками и литературой. Этот 
план в ходе работы, несомненно, будет существенно дополняться, уточняться, 
конкретизироваться. Рекомендуется составить план как можно более подробный. Это будет 
рабочий план, а не оглавление. Только к концу исследования студент сможет окончательн6о 
отредактировать план, который и поместит в выпускной квалификационной работе в 
качестве оглавления. В оглавлении проводятся названия глав, параграфов, если они есть, с 
указанием страниц выпускной квалификационной работы. 

Далее следует сам текст магистерской диссертации. Он, в свою очередь, состоит из 
нескольких частей:  

1. Введение. 
2. Изложение материалов исследования. 
3. Заключение. 
Во введении студент должен дать обоснование темы, т. е. доказать необходимость ее 

изучения, сформулировать свои исследовательские задачи и провести критический анализ 
использованной литературы и источников. В критическом обзоре литературы недопустимо 
замалчивать положительные результаты в изучении темы, достигнутые предшествующими 
авторами. При описании использованных источников сначала дается характеристика 
официальных документов, затем статистических материалов, периодической печати, 
мемуарной литературы. 

Во введении также необходимо кратко описать структуру своей магистерской 
диссертации. Студент должен кратко, аргументировано объяснить, почему он выбрал 
именно данную тему и доказать необходимость ее разработки. 

При составлении критического обзора следует использовать имеющиеся в литературе 
новейшие историографические обзоры, а также рецензии на историческую литературу и 
сборники документов, которые появляются в печати. 

Изложение материала исследования по объему занимает большую часть работы. Его 
можно вести либо в хронологическом порядке, либо располагать материал по проблемам. 
Выбор того или иного варианта зависит от характера темы, собранных материалов и т. п. 
Изложение материала в основной части должно быть доказательным, давать объяснение 
фактам, анализировать их и делать обобщения. В магистерской диссертации обычно бывает 
2-3 главы, иногда больше. Нельзя точно указать число разделов или параграфов в каждой 
главе. Это решает сам студент вместе со своим научным руководителем. Но когда глава 
делится на разделы или параграфы, их следует озаглавить. 

Каждая глава завершается выводами. И в заключении студент-выпускник 
обязательно дает выводы по всей работе, подводит общий итог своего исследования, 
формулирует его результаты. 

Важным элементом магистерской диссертации является список использованных 
источников и литературы. 

 
Подготовка и написание магистерской диссертации  

  
Выбор темы. Исходным моментом подготовки магистерской диссертации является выбор 
темы исследования. Тема исследования должна быть актуальной, учитывать 
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индивидуальные интересы и научные предпочтения магистранта, направлена на его 
будущую практическую, научную или педагогическую деятельность.  
Кафедра ежегодно разрабатывает примерный перечень тем магистерских диссертаций и 
осуществляет закрепление тем за научными руководителями. Студент имеет право либо 
выбрать одну из заявленных и утвержденных тем, либо предложить собственную тему 
магистерской диссертации, предварительно согласованную с предполагаемым 
руководителем. Закрепление темы за студентом осуществляется на основании личного 
заявления магистранта на имя заведующего кафедрой после утверждения её на заседании 
кафедры. При рассмотрении инициативной темы магистерской диссертации кафедра имеет 
право ее аргументировано отклонить или переформулировать.  
Выбор темы исследования должен быть осуществлен в начале первого года обучения в 
магистратуре не позднее первого семестра текущего учебного года.  
Составление плана диссертации. Рабочий план магистерской диссертации 
разрабатывается магистрантом при участии научного руководителя.  
Первоначальный вариант рабочего плана должен отражать основную идею работы. При его 
составлении следует определить содержание отдельных глав и дать им соответствующие 
названия: продумать содержание каждой главы, наметить в виде параграфов 
последовательность вопросов, которые будут в них рассмотрены, дать их краткое описание.  
Рабочий план магистерской диссертации является гибким, что предполагает внесение 
изменений, возникших в результате более детального изучения предметной области 
исследования. Все изменения в рабочем плане диссертации должны быть согласованы с 
научным руководителем. Окончательный вариант рабочего плана по существу представляет 
собой оглавление магистерской диссертации.  
  

Изложение материала магистерской диссертации должно подчиняться следующим 
основным требованиям:  

• магистерская диссертация должна быть целостным и законченным научным 
сочинением, в ней должны быть рассмотрены все основные аспекты выделенного 
объекта и предмета исследования;  

• стиль изложения материала в магистерской диссертации должен быть строго 
научным, логичным и доказательным, исключая моменты чрезмерной 
конкретизации и детализации материала, а также  
схематичного и конспективного изложения;  

• магистерская диссертация должна быть написана простым, понятным языком, 
исключая простонародные выражения и усложненную научную фразеологию;  

• магистерская диссертация должна включать рисунки, таблицы, графики и 
диаграммы и иные изобразительные средства, необходимые для раскрытия темы;  

• плагиат и компиляция в магистерской диссертации не допускаются. Необходимо 
четко указывать, из каких именно источников цитируется материал.  
 

Научное руководство магистерской диссертацией  
  

Непосредственное руководство магистерской диссертацией осуществляет научный 
руководитель. Научными руководителями магистерских диссертаций могут быть 
профессора и доценты (штатные или совместители), имеющие ученую степень доктора или 
кандидата наук.  
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Научный руководитель обязан осуществлять руководство магистерской диссертацией, в 
том числе:  

 оказывать консультационную помощь студенту в выборе и определении темы 
диссертации, в подготовке плана и графика выполнения работы, в  
подборе литературы и фактического материала;  

 содействовать в выборе методики исследования;  
 давать квалифицированные рекомендации по содержанию магистерской 

диссертации;  
 осуществлять систематический контроль за ходом выполнения магистерской 

диссертации в соответствии с планом и графиком ее выполнения;  
 информировать заведующего кафедрой в случае несоблюдения студентом графика 

выполнения магистерской диссертации;  
 оценить качество выполнения магистерской диссертации в соответствии с 

предъявляемыми к ней требованиями (представив отзыв руководителя).  
Магистрант отчитывается перед научным руководителем в соответствии с утвержденным 
индивидуальным планом работы над магистерской диссертацией и требованиями, 
предъявляемыми к проведению научно-исследовательской работы магистранта.  

 
Требования к оформлению магистерских диссертаций  

  

Оформление текста работы  

Технические требования. Магистерская диссертация печатается на стандартном листе 
бумаги формата А4. Поля оставляются по всем четырем сторонам печатного листа: левое 
поле - 35 мм, правое - не менее 10 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм, примерное 
количество знаков на странице - 2000. Шрифт Times New Roman размером 14, 
межстрочный интервал 1,5. Каждая новая глава начинается с новой страницы; это же 
правило относится к другим основным структурным частям работы. Страницы выпускной 
квалификационной работы с рисунками и приложениями должны иметь сквозную 
нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не 
проставляется. Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу 
Магистерская диссертация должна быть переплетена. Для акцентирования внимания на 
определенных терминах, формулах разрешается использование в работах выделения 
жирным шрифтом, курсивом или подчеркиванием.  
Магистерская диссертация начинается с титульного листа, на котором указываются: 
сведения об учебном учреждении, где выполнена работа, название темы, вид выполненной 
работы, фамилия, инициалы, номер группы магистранта, а также фамилия, инициалы, 
ученая степень и должность научного руководителя, город и год выполнения работы 
(приложение 1).  
На второй странице работы размещается оглавление, в которое входят названия и номера 
начальных страниц всех структурных частей работы (за исключением титульного листа). 
Сокращение «стр.» над номерами страниц не используется. В приложении 2 приведен 
образец оформления оглавления.  
Заголовки структурных элементов работы («Оглавление», «Введение», «Заключение», 
«Список литературы») следует располагать в середине строки без абзацного отступа, без 
точки в конце и печатать строчными буквами (кроме первой прописной) полужирным 
начертанием.  
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Главы и параграфы работы должны иметь заголовки, которые не должны совпадать по 
своей формулировке ни друг с другом, ни с названием темы диссертации. Формулировка 
заголовков должна быть содержательной и краткой.  
Заголовки глав следует располагать в середине строки без абзацного отступа и без точки в 
конце и печатать строчными буквами (кроме первой прописной) полужирным начертанием. 
Аналогичным образом печатаются названия параграфов.  
Текст введения, отдельных глав, заключения, списка использованной литературы, 
приложений необходимо начинать с нового листа. Внутри главы параграфы следуют друг 
за другом.  
Главы и параграфы работы следует нумеровать арабскими цифрами. Главы должны иметь 
порядковую нумерацию в пределах всего текста. Номер параграфа включает номер главы и 
порядковый номер параграфа, разделенные точкой (например, 1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). После 
номера главы, параграфа, пункта в тексте точку не ставят. Заголовки третьего уровня в 
магистерской диссертации обычно не используются.  

Оформление ссылок  
Важным моментом при написании магистерской диссертации является оформление ссылок 
на используемые источники. При использовании в тексте информации из источника, 
описание которого включено в список использованной литературы, в тексте работы 
необходима библиографическая ссылка.  
Библиографическая ссылка – это описание источника цитаты, ее назначение – указание на 
источник используемого материала.  
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных скобках 
указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литературы и 
номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Например: [15, 
с. 23].  
Допускается вариант постраничного оформления ссылок, при котором после окончания 
цитаты ставится соответствующее цифровое обозначение и внизу страницы указываются 
полные выходные данные литературного источника, включая страницу, на которой 
располагается цитата. Для оформления постраничных ссылок используется меню «ссылки, 
вставить сноску» текстового редактора Microsoft Word.  
Если используется ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в 
круглых скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной 
литературы без приведения номеров страниц (например: (Армстронг, 2010), (Clarke, 1999). 
Подобный порядок оформления ссылок на литературные источники позволяет избежать 
повторения названий источников при многократном их использовании в тексте. Если текст 
цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию, то сноску или ссылку следует 
начинать словами «Цит. по:» или «Цит. по кн.:». «Цит. по ст.:». Далее идет обычное 
описание источника.  

Оформление таблиц  
Цифровой материал, как правило, оформляется в виде таблиц, что обеспечивает 
наглядность и удобство сравнения показателей. Таблицу в зависимости от ее размера 
обычно помещают под текстом, в котором впервые дана на нее ссылка. Если объем таблицы 
превышает количество оставшегося места в конце страницы, то ее размещают на 
следующей странице, а свободное место заполняется текстом, следующим за таблицей. Не 
допускается при переносе отделять заголовок таблицы от самой таблицы, оставлять на 
странице только «шапку» таблицы без записи хотя бы одной строки табличных данных. 
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Итоговая строка также не должна быть отделена от таблицы.  
Каждая таблица должна иметь заголовок, точно и кратко отражающий ее содержание. 
Заголовок таблицы следует помещать над таблицей по центру и печатать строчными 
буквами (кроме первой прописной) полужирным начертанием. Переносы слов в заголовках 
таблиц не допускаются. В конце заголовка таблицы точка не ставится. В правом верхнем 
углу над заголовком таблицы помещают надпись «Таблица» (с заглавной буквы) с 
указанием номера таблицы. Таблицы могут иметь либо сквозную нумерацию по всему 
тексту магистерской диссертации, либо отдельную нумерацию внутри каждой главы 
(например, табл. 1.1, 1.2 и т.д.). После номера таблицы точку не ставят. Знак «№» перед 
номером таблицы не используется.  
Если таблица заимствована из книги или статьи другого автора, на нее должна быть 
оформлена ссылка.  
В таблицах допускается применять меньший размер шрифта, чем в основном тексте, и 
одинарный междустрочный интервал. Не допускается выделение курсивом или 
полужирным шрифтом заголовков столбцов и строк таблиц, а также самих табличных 
данных. Заголовки столбцов и строк таблицы должны начинаться с прописной буквы, а 
подзаголовки – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком. 
Подзаголовки, имеющие самостоятельное значение, начинаются с прописной буквы. В 
конце заголовков и подзаголовков столбцов и строк точки не ставят.  

К цифровым табличным данным должны быть указаны единицы измерения. Если 
данные таблицы имеют разные единицы измерения, то они указываются в соответствующих 
заголовках (подзаголовках) столбцов или строк таблицы. Если единица измерения в 
таблице является общей для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке 
таблицы после ее названия.  
Цифровые значения в столбцах таблиц проставляют так, чтобы разряды чисел по всему 
столбцу были расположены один под другим. В одном столбце следует соблюдать 
одинаковое количество десятичных знаков для всех значений величин.  
При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк. Если данные 
столбца (строки) таблицы не требуют заполнения, то следует ставить знак «х».  
Для облегчения пользования таблицей рекомендуется проводить горизонтальные линии, 
разграничивающие строки таблицы.  
Ширина таблицы должна соответствовать ширине основного текста. При превышении 
ширины таблицу следует размещать в альбомном формате по тексту или в приложении.  
Печать основного текста после завершения таблицы начинается через один полуторный 
междустрочный интервал.  

Оформление иллюстраций  

В качестве иллюстраций в магистерской диссертации могут быть представлены схемы, 
диаграммы, графики, рисунки и т.п. Все иллюстрации обозначаются в тексте словом 
«рисунок». Иллюстрации могут быть выполнены на компьютере как в черно-белом, так и в 
цветном варианте.  
Рисунки в зависимости от их размера располагают в тексте непосредственно после того 
абзаца, в котором данный рисунок был впервые упомянут, или на следующей странице, а 
при необходимости – в приложении. Рисунок должен располагаться по центру.  
Все рисунки должны иметь наименование, которое помещают под иллюстрацией. Перед 
наименованием указывают слово «Рис.» (с заглавной буквы), затем пробел, после чего 
указывают номер рисунка. Слово «Рис.» начинают печатать с абзацного отступа.  
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Рисунки могут иметь сквозную нумерацию по всему тексту либо отдельную нумерацию 
внутри каждой главы (например, рис. 1.1, 1.2 и т.д.). После номера рисунка должна 
ставиться точка, затем пробел и наименование рисунка, которое печатают строчными 
буквами (кроме первой прописной). Точку в конце наименования рисунка не ставят.  
Следует отметить, что нумерация рисунков производится отдельно от нумерации таблиц.  
Если иллюстрация заимствована из книги или статьи, то на нее в конце наименования 
рисунка должна быть оформлена ссылка.  
Печать основного текста после наименования рисунка начинается через один полуторный 
междустрочный интервал.  

Оформление списка использованной литературы  
В конце работы располагается список использованной литературы, который позволяет 
автору документально подтвердить достоверность приводимых материалов и показывает 
степень изученности проблемы. В список литературы включаются только те источники, 
которые непосредственно изучались при написании работы. На каждый источник, 
указанный в списке литературы, должна быть в тексте ссылка.  

Источники располагаются в следующем порядке:  
1. Официально-нормативные издания. Данные документы располагаются в 

следующем порядке: Конституция, законы РФ и субъектов РФ, указы Президента, 
постановления Правительства и исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, нормативные правовые акты органов местного самоуправления, 
распоряжения, приказы и пр. министерств и ведомств. При библиографическом описании 
нормативных правовых актов сначала указывается статус документа (например, 
Федеральный закон, Указ Президента РФ и т.п.), затем его название, после чего приводится 
дата принятия документа, его номер и дата последней редакции.  

2. Документальные источники (например, статистические сборники, 
ежегодники, материалы статистических органов).  

3. Научные издания. К ним относятся монографии, сборники статей, учебные 
пособия, статьи в научных изданиях и периодической печати, диссертации и авторефераты 
диссертаций.  

4. Прочие материалы (локальные нормативные акты предприятий и 
организаций, фонды архивов, статистическая отчетность предприятий и организаций и пр.).  
Список использованной литературы имеет сквозную единую нумерацию. Источники 
следует нумеровать арабскими цифрами и печатать с нового абзаца.  
Внутри каждого раздела (кроме раздела 1) источники располагаются строго в алфавитном 
порядке по фамилии авторов или, если автор не указан, по названию работы. Если 
цитируется несколько работ одного автора, их располагают по алфавиту заглавий или в 
обратном хронологическом порядке. Иностранная литература размещается в алфавитном 
порядке в конце списка каждого раздела.  
Информация, размещенная в Интернете, является электронным ресурсом удаленного 
доступа и может также использоваться при составлении списка использованной 
литературы. Электронные ресурсы располагают в общем порядке вместе с печатными 
документами.  
Библиографическое описание документов осуществляется в соответствии с требованиями 
ГОСТ 7.1-2008 (приложение 3).  
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Оформление приложений  

Приложения – заключительная часть работы, которая имеет дополнительное, обычно 
справочное значение, но нередко является необходимой для более полного освещения темы. 
В приложение могут помещаться копии документов, выдержки из отчетных материалов, 
отдельные положения из инструкций и правил, большие таблицы, схемы и т.д. 
Размещаются приложения после списка использованной литературы.  
Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верхнем 
углу слова «Приложение». Номер приложения обозначают арабскими цифрами.  
Приложение должно иметь заголовок, который записывают по центру страницы, с 
прописной буквы и отдельной строкой.  
Приложения должны иметь общую с основным текстом работы сквозную нумерацию 
страниц. Располагать приложения следует в порядке появления ссылок на них в тексте.  
Если в одно приложение входит несколько логически связанных структурных элементов, 
например, несколько таблиц или рисунков, то в пределах данного (т.е. одного) приложения 
они должны быть пронумерованы (например, «Таблица 1», «Таблица 2» или «Рис. 1», «Рис. 
2»). При этом каждая таблица должна иметь свой заголовок, а рисунок – свое 
наименование. Общий заголовок приложения в данном случае может отсутствовать.  

  
Защита магистерской диссертации  
  

Законченная и оформленная в соответствии с указанными выше требованиями 
магистерская диссертация должна быть подписана студентом. Студент ставит свою 
подпись в конце основного текста. Подготовленную выпускную квалификационную работу 
студент представляет научному руководителю для получения письменного отзыва о работе 
и отметки в зачетной книжке о том, что он допущен к защите. Затем переплетенная 
выпускная квалификационная работа представляется рецензенту для подготовки 
письменной рецензии на работу.  

Получение отрицательного отзыва научного руководителя или рецензента не является 
препятствием к представлению работы на защиту. Подготовленную к защите выпускную 
квалификационную работу вместе с письменными отзывами научного руководителя и 
рецензента студент передает руководителю специализации или магистерской программы, 
который ставит свою визу на титульном листе работы. Не позднее, чем за неделю до даты 
защиты студент должен передать выпускную квалификационную работу, завизированную 
руководителем специализации или магистерской программы, вместе с письменным 
отзывом научного руководителя и рецензией ответственному секретарю ГЭК.  

Секретарь ГЭК фиксирует срок сдачи магистерской диссертации в зачетной книжке 
студента. Данный вариант работы считается окончательным, он не подлежит доработке или 
замене. В случае если студент не представил ответственному секретарю ГЭК выпускную 
квалификационную работу с отзывом научного руководителя и рецензией к указанному 
сроку, в течение двух дней рассматривается вопрос о допуске студента к защите в данный 
период ГЭК. Если причина задержки представления работы признается неуважительной, то 
составляется протокол за подписью председателя комиссии по защите выпускных 
квалификационных работ о непредставлении работы.  

Отзыв научного руководителя. В отзыве научный руководитель характеризует 
качество работы, отмечает положительные стороны, особое внимание обращает на 
недостатки, определяет степень самостоятельности и творческого подхода, проявленные 
студентом в период написания выпускной квалификационной работы, степень соответствия 
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требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам соответствующего 
уровня, рекомендует выпускную квалификационную работу к защите.  

Рецензия. В рецензии должен быть дан анализ содержания и основных положений 
рецензируемой работы, оценка актуальности избранной темы, самостоятельности подхода к 
ее раскрытию (наличия собственной точки зрения автора), умения пользоваться 
современными методами сбора и обработки информации, степени обоснованности выводов 
и рекомендаций, достоверности полученных результатов, их новизны и практической 
значимости. Наряду с положительными сторонами работы отмечаются недостатки работы. 
В заключение рецензент дает характеристику общего уровня выпускной квалификационной 
работы и оценивает ее, после чего подписывает титульный лист работы. Объем рецензии 
должен составлять от одной до трех страниц машинописного текста.  

Доля оригинального текста должна составлять не менее 75%.  
Защита магистерских диссертаций проводится в установленное время на заседании ГАК по 
соответствующему направлению подготовки магистров с участием минимум 2/3, но не 
менее трех членов ее состава. Рекомендуется, чтобы на защите, кроме членов ГАК, 
присутствовал научный руководитель.  
Порядок и процедура защиты магистерской диссертации определяются Положением об 
итоговой государственной аттестации выпускников.  

Защита начинается с доклада студента по теме магистерской диссертации. Доклад 
следует начинать с обоснования актуальности избранной темы, описания научной 
проблемы и формулировки цели работы, а затем, в последовательности, установленной 
логикой проведенного исследования, по главам раскрывать основное содержание работы, 
обращая особое внимание на наиболее важные разделы и интересные результаты, новизну 
работы, критические сопоставления и оценки.  

Заключительная часть доклада строится по тексту заключения магистерской 
диссертации, перечисляются общие выводы из ее текста без повторения частных 
обобщений, сделанных при характеристике глав основной части, собираются воедино 
основные рекомендации. Студент должен излагать основное содержание магистерской 
диссертации свободно, не читая письменного текста. После завершения доклада члены ГАК 
задают студенту вопросы, как непосредственно связанные с темой выпускной 
квалификационной работы, так и близко к ней относящиеся. При ответах на вопросы 
студент имеет право пользоваться своей работой.  

После окончания дискуссии студенту предоставляется заключительное слово. В своём 
заключительном слове студент должен ответить на замечания рецензента и членов ГАК. 
После заключительного слова студента процедура защиты выпускной квалификационной 
работы считается оконченной. Результаты защиты магистерской диссертации определяются 
на основе оценок: научного руководителя за качество работы, степень ее соответствия 
требованиям, предъявляемым к магистерской диссертации соответствующего уровня; 
членов ГАК за содержание работы, ее защиту, включая доклад, ответы на замечания 
рецензента. Итоговая оценка по результатам защиты магистерской диссертации студента по 
пятибалльной системе оценивания проставляется в протокол заседания комиссии и 
зачётную книжку студента. 
В случае получения неудовлетворительной оценки при защите магистерской диссертации 
повторная защита проводится в соответствии с Положением о государственной итоговой 
аттестации выпускников ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет».  
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Глава 2. Название главы ...................................................................................   

2.1. Название параграфа ...................................................................................   

2.2. Название параграфа ...................................................................................   

2.3. Название параграфа ...................................................................................   

Глава 3. Название главы ...................................................................................   

3.1. Название параграфа ...................................................................................   

3.2. Название параграфа ...................................................................................   

3.3. Название параграфа ...................................................................................   

Заключение ........................................................................................................   

Список использованной литературы ..............................................................  Приложения 

.......................................................................................................   
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Приложение 3 

Примеры библиографических описаний  
  

Печатные издания  
Один автор  
Кузищин А.С.  История древнего мира. М.: Наука, 2005.  
  
Два или три автора  
Самойлов А.С., Иванов П.Р.  Иерусалим. М.: Просвещение, 2008.  
  
Авторов 4 и более  
Основные источники по истории революций/ В.И. Силаев, Е.Т. Гонов, У.Л. Маслов и др.  М.: 
Просвещение, 2010.  
  
Переводные издания  
Ребер И. Крестовые походы / И. Ребер; пер. с англ.  М.: Наука, 2009.  
  
Описание под заглавием (с редактором или составителем)  
История крестоносцев / под ред. А.А. Носова, О.Т. Нерова. М.: Изд-ва МГУ, 2018.  
  
Статья из журнала или газеты  
Малоев В.Н. Людовик XIV: опыт психологической характеристики // Новая и новейшая история. 
1996. № 6.  С. 32-37. 
Петрова В. Людовик XI // История в школе. 1934.  № 4. С. 114-123.  

 
Электронный ресурс  
Законы царя Хаммурапи: тексты статей и пояснения к ним. 
Режим доступа   
https://ageiron.ru/byit-proshlogo/prestupleniya-i-nakazaniya/zakonyi-hammurapi-tekstyi-i-poyasneniya-k-
nim (Дата обращения – 13.08.2020).  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ageiron.ru/byit-proshlogo/prestupleniya-i-nakazaniya/zakonyi-hammurapi-tekstyi-i-poyasneniya-k-nim
https://ageiron.ru/byit-proshlogo/prestupleniya-i-nakazaniya/zakonyi-hammurapi-tekstyi-i-poyasneniya-k-nim
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1.Государственный экзамен 
Государственный экзамен является квалификационным и предназначен для 

определения теоретической и практической подготовленности выпускника к 
выполнению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО. 

Государственный экзамен демонстрирует сформированность универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, носит комплексный 
характер и ориентирован на выявление целостной системы сформированности научных 
знаний. 

 
1.1. Процедура экзамена 
Государственный экзамен проходит на заседании государственной 

экзаменационной комиссии (далее - ГЭК). После того как выпускник берет 
экзаменационный билет, который включает в себя 3 (три) вопроса, ему предоставляется 
время для подготовки. После подготовки выпускник в устной форме отвечает на 
вопросы билета, члены государственной экзаменационной комиссии в случае 
необходимости задают ему дополнительные вопросы либо просят пояснить отдельные 
фрагменты ответа. 

Каждым членом ГЭК на каждого выпускника заполняется оценочная ведомость 
согласно вопросам в билете. По окончании государственного аттестационного 
испытания, на закрытом заседании членов ГЭК проводится определение общего уровня 
подготовленности выпускника и принимается решение об оценке за экзамен. 

Результаты государственного экзамена объявляются в день его проведения. 
 
1.2. Критерии оценки государственного экзамена 
Государственный экзамен оценивается по четыре-бальной шкале («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 
Критерии оценивания: 
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если, по мнению всех членов 

государственной экзаменационной комиссии, выпускник показывает высокий уровень 
компетентности, знание материала, учебной и научной литературы, законодательства и 
практики его применения, раскрывает не только основные понятия, но и анализирует их. 
Студент показывает не только высокий уровень теоретических знаний по дисциплинам, 
включенным в государственный экзамен, но и видит междисциплинарные связи. 
Профессионально, грамотно, последовательно, четко излагает материал, 
аргументировано формулирует выводы. На вопросы членов комиссии отвечает 
уверенно, по существу. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если, по мнению всех членов 
государственной экзаменационной комиссии, выпускник показывает достаточный 
уровень компетентности, знание лекционного материала, учебной и методической 
литературы, законодательства и практики его применения. Ответ построен логично, но 
при ответе выпускник допускает некоторые ошибки в теоретической части. Уверенно, 
профессионально, грамотно, ясно, четко излагает содержание вопроса. Выпускник знает 
материал, но при ответе допускает несущественные погрешности при решении 
практических задач. Вопросы, задаваемые членами экзаменационной комиссии, не 
вызывают существенных затруднений. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если, по мнению всех 
членов государственной экзаменационной комиссии, выпускник показывает 
недостаточные знания лекционного и практического материала, при ответе отсутствует 
должная связь между анализом, аргументацией и выводами. На поставленные членами 
комиссии вопросы отвечает неуверенно, допускает ошибки. В ответе не всегда 
присутствует логика, приводятся недостаточно веские доказательства. На поставленные 
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комиссией вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно глубокие знания. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если выпускник 

показывает слабые знания лекционного и практического материала, учебной 
литературы, законодательства и практики его применения, низкий уровень 
компетентности, неуверенное изложение содержания вопросов. Студент показывает 
слабый уровень профессиональных знаний, затрудняется при анализе практических 
ситуаций и решения задач. Не может привести примеры из реальной практики. 
Неуверенно и логически непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает 
на поставленные членами комиссии вопросы или затрудняется с ответом.  

При ответе на тот или иной вопрос необходимо раскрыть: 
- существенные признаки, касающиеся явлений и процессов, отмеченных в 

вопросе; обозначить основные понятия, связанные с ними, дать их качественную 
характеристику. Важно осознанно использовать разнообразные определения 
рассматриваемого понятия, сопоставляя их; 

- круг явлений, связанных с обозначенной в вопросе проблемой. Показать 
роль и значимость проблемы в науке и практике; 

- историческую логику и аспекты разработки конкретной проблемы, о 
которой идет речь в вопросе; 

- систему объективных и субъективных влияний (факторов, форм, методов, 
средств, условий и др.) для проявления тех или иных социально 

- педагогических явлений и развития проблемы; 
- конкретные примеры, иллюстрирующие изложение вопроса (материалы, 

исследования, факты, ситуации и т.п.). 
Таким образом, опираясь на знания, полученные в ходе обучения студенты 

должны раскрыть основные понятия, обосновать актуальность проблемы в связи с 
современным видением ее решения. 

 
1.3. Рекомендации по подготовке к ответу 
После того как Вы взяли экзаменационный билет займите свое место за учебным 

столом и начинайте подготовку. Подготовка к ответу составляет 30-40 минут: 
1. Внимательно прочтите содержание вопроса, остановитесь на ключевых словах. 

Постарайтесь вспомнить суть информации, раскрывающей вопрос, стараясь зрительно 
представить все элементы системы, о которой идет речь, их функции, связи между 
ними, нормы функционирования и основные свойства системы. 

2. Сделайте краткие записи, структурируйте информацию и мысленно 
проговорите ответ. Составьте письменный план ответа, наметив ключевые моменты и 
их взаимосвязь. Наполните план конкретными фактами. 

3. Если не все удается вспомнить, можно использовать следующий прием: 
страница делится на две части: один столбец - «Знаю», второй - «Не знаю». Запишите в 
левой части страницы любые сведения (имеющие отношение к вопросу), которые 
удалось вспомнить. По мере вспоминания 

- переносите содержание в правый столбик. После 10 - 15 минут такой работы 
- все перепишите на чистовик, выстраивая ответ в логической последовательности и 
мысленно проектируя свой ответ.  

4. Обратите внимание на то, что скажете в начале ответа. Лучше начинать 
изложение с того, в чем есть глубокая уверенность. Этим можно произвести 
благоприятное впечатление на экзаменаторов. 

5. Продумайте заключительные фразы ответа. Хорошо, если удастся подытожить 
то, что уже было сказано. 

 
1.4. Рекомендации к ответу на экзаменационный билет 
Продолжительность ответа на экзамене - как правило, составляет 20 минут. 
1. Отвечайте по существу вопроса, а не подменяйте его ответом на другой 

вопрос. В противном случае экзаменаторы заметят, что речь идет не о том, о чем 
спрашивается и сделают вывод о плохом знании курса или не понимании сути вопроса. 



138 
 

2. Не молчите. Лучше несколько раз повторить одну и ту же мысль в разных 
вариантах, конкретизируя ее практическими примерами, чем безмолвствовать. Длинные 
паузы, молчание вместо ответа - воспринимаются экзаменаторами как свидетельство 
плохой подготовки и отсутствия необходимых знаний. 

3. Проявляйте уважение к экзаменационной комиссии: 
• если вопрос не понятен, переспросите или уточните его; 
• внимательно, не перебивая, выслушивайте реплики экзаменаторов; 
• демонстрируйте знание правил ведения деловой беседы, умение 

выслушивать собеседника и вести диалог, что также является свидетельством качества 
Вашей профессиональной подготовленности. 

 
1.5. Организация подготовки к государственному экзамену 
 
1.5.1. Рекомендации по организации подготовки к экзамену 
К экзамену и подготовке к нему нужно относиться как к важной части обучения, 

как к возможности саморазвития, а не как к препятствию, которое нужно преодолеть: 
- постройте свой режим дня таким образом, чтобы было достаточно времени 

для полноценного отдыха. Не экономьте время на сне, так как это может снизить 
продуктивность интеллектуальной деятельности; 

- определите для себя кратковременные периоды для отдыха (10-15 минут) 
при проведении подготовки. Отвлекитесь, сделайте несколько простых физических 
упражнений, что позволит лучше усвоить материал, ежели Вы будете сидеть несколько 
часов за учебником, не вставая с места; 

- учите (повторяйте) материал последовательно, возвращаясь к каждому 
вопросу до трех раз (ознакомление - подробное изучение - повторение) - так более 
эффективно усваивается информация; 

- если есть возможность, готовьтесь к экзамену группой в 3-4 человека, так 
как можно распределить вопросы, которые каждый индивидуально подготовит, чтобы 
позже заниматься взаимообучением. Можно также зачитывать ответы вслух, а затем - 
поочередно их проговаривать; 

- учить материал эффективнее не по вопросам, а по смысловым разделам. 
Обратите внимание на связь различных вопросов, - какие знания можно применять к 
ответам на самые разные вопросы в рамках курса; 

- полезно делать мини - ответы, схематичные изображения и краткие записи 
ответов для осмысления и систематизации содержания вопросов; 

- настройтесь на успех — это повышает уверенность и отражается на качестве 
ответа. 

 
1.5.2. Работа с учебной литературой (конспектом) 
1. Подготовьте необходимую информационно-справочную (словари, 

справочники) и рекомендованную научно-методическую литературу (учебники, 
учебные пособия) для получения исчерпывающих сведений по каждому 
экзаменационному вопросу. 

2. Уточните наличие содержания и объем материала в лекциях и учебной 
литературе для раскрытия вопроса (беглый просмотр записей лекций или учебных 
пособий). Подготовка к раскрытию проблемы по разным источникам - залог глубокой и 
основательной подготовки. 

3. Дополните конспекты недостающей информацией по отдельным аспектам, без 
которых невозможен полный ответ, используйте цветовые, шрифтовые выделения, а 
также схемы, графики, таблицы — это помогает лучше запомнить материал. 

4. Распределите весь материал на части с учетом их сложности, составьте график 
подготовки к экзамену, предусматривающий переключение с труда на отдых. 

5. Подготовьте рабочее место для занятий: порядок, чистота, удобство, наличие 
канцелярских принадлежностей в хорошем состоянии и в нужном количестве.  

6. Перенесите по возможности все дела и встречи, отвлекающие от подготовки на 
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после экзаменационный период. 
7. Внимательно прочтите материал конспекта, учебника или другого источника 

информации, с целью уточнений отдельных положений, структурирования информации, 
дополнения рабочих записей. 

8. Повторно прочтите содержание вопроса, пропуская или бегло просматривая те 
части материала, которые были усвоены на предыдущем этапе. 

9. Прочтите еще раз материал с установкой на запоминание. Запоминать следует 
не текст, а его смысл и его логику. В первую очередь необходимо запомнить термины, 
основные определения, понятия, законы, принципы, аксиомы, свойства изучаемых 
процессов и явлений, основные влияющие факторы, их взаимосвязи. 

10. Многократное повторение материала с постепенным «сжиманием» его в 
объеме способствует хорошему усвоению и запоминанию. 

11. В последний день подготовки к экзамену проговорите краткие ответы на все 
вопросы, а на тех, которые вызывают сомнения, остановитесь более подробно. 

12. Накануне дня экзамена обеспечьте нормальный режим сна. Утром - бегло 
просмотрите все вопросы, мысленно кратко ответьте на них и уверенно идите на 
экзамен. 
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