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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Методические рекомендации раскрывают методику подготовки к лекционным, 

практическим занятиям и промежуточной аттестации, методику подготовки к 

выполнению контрольных и тестовых заданий и методику организации самостоятельной 

работы обучающегося при освоении дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по научной специальности 1.4.1 

Неорганическая химия, группы научных специальностей 1.4 Химические науки. 

Обучающимся необходимо ознакомиться: 

– с содержанием рабочей программы изучаемой дисциплины (далее ‒ РПД); 

– с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами 

образовательной программы; 

– с основной и дополнительной литературой, в частности с методическими 

разработками по данной дисциплине; 

– с видами самостоятельной работы. 

 

2. ВИДЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

АСПИРАНТОВ 

 

Самостоятельная работа является одной из важнейших составляющих образовательного 

процесса и представляет собой процесс активного, целенаправленного приобретения 

обучающимися новых знаний, умений без непосредственного участия преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов характеризуется предметной направленностью, 

эффективным контролем и оценкой результатов их деятельности. 

Цель самостоятельной работы заключается: 

– в систематизации и закреплении полученных теоретических знаний и практических 

умений аспирантов; 

– в углублении и расширении теоретических знаний; 

– в формировании умений использовать нормативную, справочную и специальную 

литературу; 

– в развитии познавательных способностей и активности аспирантов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

– в формировании самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 
–  

– в формировании практических (в том числе и профессиональных) умений и 

навыков;  

– в повышении мотивации аспирантов к учебно-познавательной деятельности;  

-           в приобретении и развитии исследовательских навыков. 

Задачи самостоятельной работы: 

– систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений аспирантов; 

– повышение качественного уровня освоения аспирантом учебного материала; – 

углубление и расширение теоретических знаний; 

– формирование умений использовать нормативную, справочную документацию и 

специальную литературу; 

– совершенствование навыков и умений аспиранта использовать теоретические 

знания при выполнении практических задач; 

– развитие познавательных способностей и активности аспирантов: теоретической 

инициативы, самостоятельности, организованности; 

– формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

– развитие исследовательских умений, формирование опыта творческой, 

исследовательской деятельности. 



 

Учебный процесс включает два вида самостоятельной работы: 

– аудиторную;     – внеаудиторную. 

Объем времени, отведенный на самостоятельную работу (в академических часах), 

определяется учебным планом и конкретизируется в рабочих программах учебных 

дисциплин с ориентировочным распределением по разделам, темам и указанием 

рекомендуемых форм выполнения самостоятельной работы и форм ее контроля. 

Самостоятельная работа аспирантов включает в себя следующие виды: 

– подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, семинарским, 

лабораторным, конференциям и др.) и выполнение соответствующих заданий; 

– самостоятельную работу над отдельными темами дисциплины в соответствии с 

рабочими программами; 

– выполнение практических, лабораторных и контрольных работ, электронных 

презентаций; 

– подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к экзаменам и 

зачетам; 

– работу в научных обществах, кружках, семинарах и т.п.; 

– участие в работе факультативов, спецсеминаров и т.п.; 

– участие в научной и научно-методической работе; 

– подготовка к участию в научных и научно-практических конференциях, семинарах, 

конгрессах и т.п.; 

Формы самостоятельной работы аспиранта могут различаться в зависимости от цели, 

характера, дисциплины, объема часов, определенных учебным планом: 

– подготовка к лекциям, семинарским, практическим и лабораторным занятиям; 

– изучение учебников и учебных пособий; 

– изучение отдельных нормативных актов и сборников документов; 

– изучение в рамках программы курса отдельных вопросов тем и проблем, не 

выносимых на лекции и семинарские занятия; 

– написание тематических докладов, рефератов и эссе на проблемные темы; 

– аннотирование монографий или их отдельных глав, статей; 

– выполнение исследовательских и творческих заданий; 

– выполнение тестов; 

– написание контрольных работ; 

– составление библиографии и реферирование литературы по заданной теме. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого аспиранта и определяется 

учебным планом. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным 

планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими 

их содержание, осуществляется аспирантами инициативно с целью реализации 

собственных учебных и научных интересов. 

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит 

отражение: 

– в рабочем учебном плане – в целом по теоретическому обучению, каждому из 

циклов дисциплин, по каждой дисциплине; 

– в рабочих программах учебных дисциплин с ориентировочным распределением по 

разделам или конкретным темам. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Методические рекомендации по освоению дисциплины «ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ 

НАУКИ» адресованы аспирантам очной и заочной формы обучения. Учебным планом по 

научной специальности 1.4.1 Неорганическая химия предусмотрены следующие виды 

работы: 

1. Аудиторные занятия – лекционные занятия; 
– практические (семинарские) занятия; 

2. Самостоятельная работа; 3. Промежуточная аттестация. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ В 

ПРОЦЕССЕ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

2.1 Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекционные занятия. В 

ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия 

темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации на практические занятия, вместе с тем, четко формулирует и указания на 

самостоятельную работу. 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 

иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, 

положительный опыт в изучении проблем. 

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с 

конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на 

конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, 

помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в 

историческом аспекте, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, 

когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. 

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, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 

теоретическими знаниями. 

 

2.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Подготовка к практическим занятиям должна строиться в соответствии с целями и 
задачами курса. Ответ на вопрос следует строить с привлечением обширного количества 

основной и дополнительной литературы, при ответе следует обязательно указать, какие 

источники были использованы. Целью практических занятий является: 

– закрепление полученных знаний; 

– проверка уровня понимания аспирантами вопросов, осваиваемых по учебной 

литературе, степени качества усвоения материала аспирантами; 

– восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказание помощи 

в его усвоении. 



 

Подготовку к каждому практическому занятию каждый обучающийся должен начать с 

ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На основе индивидуальных 

предпочтений аспиранту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме 

практического занятия и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 

программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 

необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 

новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности аспиранта свободно ответить на 

теоретические вопросы практического занятия, его выступлении и участии в 

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении 

практических заданий и контрольных работ. Структура занятия 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей: 

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины. 

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического занятия. 

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия. 

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 

предусмотрено программой. 

5. Подведение итогов занятия. 

Первая часть ‒ обсуждение теоретических вопросов ‒ проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний аспирантов. Примерная продолжительность ‒ до 15 минут. 

Вторая часть ‒ выступление обучающегося, с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 

вопросов практического занятия. Примерная продолжительность ‒ 20-25 минут. 

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа практического 

занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная 

продолжительность ‒ до 15-20 минут. 

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 

выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 

было быть выполнено дома, то на практическом занятии преподаватель проверяет его 

выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность ‒ 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Аспирантам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная 

продолжительность – 5 минут. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Целью самостоятельной работы является освоение фундаментальных знаний, развитие 

ответственности и организованности, умений самостоятельно работать с учебным 

материалом и приобретение навыков поиска и реферирования доступной научной 

информации. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время по дисциплине «История и философия 

науки» подразумевает: 

− повторение лекционного материала; 



 

− изучение учебной и научной литературы; 

− подготовку к собеседованию, промежуточному контролю; 

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

разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателем дисциплины; 

− проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

написания рефератов по отдельным вопросам изучаемой темы. 

Основной формой самостоятельной работы по дисциплине является работа с лекционным 

материалом: проработка конспекта лекций, дополнение конспекта материалами из 

рекомендованного списка литературы. Приветствуется инициатива студентов к поиску 

новой информации по изучаемой дисциплине, не освещенная или представленная кратко в 

лекционном курсе. 

Самостоятельная работа оценивается на практическом занятии путем собеседования и 

выступления с докладом. 

 

Формы самостоятельной работы по дисциплине 

№ 

р/д 

Контролируемые темы Наименование формы самостоятельной 

работы 

1 Вводная лекция. Предмет и основные 

концепции современной философии 

науки 

Собеседование 

Отчет по практической работе 

2 Наука в культуре современной 

цивилизации 

Собеседование 

Отчет по практической работе 

3 Возникновение науки и основные 

стадии её исторической эволюции 

Собеседование 

Отчет по практической работе 

Исследовательский проект (реферат) 

4 Структура научного знания Собеседование 

Отчет по практической работе 

5 Динамика науки как процесс 

порождения нового знания 

Собеседование 

Отчет по практической работе 

6 Научные традиции и научные 

революции. Типы научной 

рациональности 

Собеседование 

Отчет по практической работе 

7 Особенности современного этапа 

развития науки. Перспективы научно- 

технического прогресса 

Собеседование 

Отчет по практической работе 

8 Наука как социальный институт Собеседование 

Отчет по практической работе 

 

3.1 Методические рекомендации по проведению собеседования (семинарские 

занятия) 

 

Собеседование ‒ специальная беседа преподавателя с аспирантом на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний аспиранта по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) 

учебной программы. Он может быть построен как на материале одной лекции, так и на 

содержании обзорной лекции, а также по определенной теме без чтения предварительной 



 

лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара ‒ наличие элементов 

дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимся, и самими 

обучающимися, 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего 

алгоритма; 

а) разработка учебно-методического материала: 

– формулировка темы, соответствующей программе и ФГОС; 

– определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; 

– выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

– подбор литературы для преподавателя и обучающихся; 

– при необходимости проведение консультаций для обучающихся; 

б) подготовка обучаемых и преподавателя: 

– составление плана семинара из 3-4 вопросов; 

– предоставление обучающимся 4-5 дней для подготовки к семинару; 

– предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и положения, 

конспекты лекций, статьи, справочники, информационные сборники и бюллетени, 

статистические данные и др.); 

– создание набора наглядных пособий. 

Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки 

ответов: 

– полнота и конкретность ответа; 

– последовательность и логика изложения; 

– связь теоретических положений с практикой; – обоснованность и доказательность 

излагаемых положений; 

– наличие качественных и количественных показателей; 

– наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров; 

– уровень культуры речи; 

– использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое 

внимание на следующие аспекты: 

– качество подготовки; 

– степень усвоения знаний; 

– положительные стороны в работе аспирантов; 

– ценные и конструктивные предложения; 

– недостатки в работе аспирантов; 

– задачи и пути устранения недостатков 

Шкала и критерии оценивания 

Оценивание производится по   4-х бальной шкале («отлично»,   «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 
 

 № 

п/п 

Оценка Критерии оценивания  

1 Отлично полно и аргументированно отвечает по содержанию темы; 

обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только по учебнику, но 

и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно 

2 Хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Методические рекомендации по подготовке исследовательского проекта 

(реферат) 

 

Реферат является самостоятельной научной работой аспиранта, призванной 

продемонстрировать знакомство с темой, указанной в названии. Реферат пишется русским 

литературным языком, в прозе. Его текст представляет собой развернутое, логически 

построенное изложение сведений, почерпнутых из учебной и научной литературы по 

выбранной теме, а также собственных размышлений аспиранта. 

Целью реферата является демонстрация навыков самостоятельного изучения и 

репродукции конкретной темы. При написании реферата автор показывает, что заявленная 

тема им изучена, осмыслена и может быть связно и последовательно изложена. Написание 

реферата не преследует эвристических целей, поэтому изложение собственного мнения по 

изучаемому вопросу приветствуется, но не является обязательным. 

1. Обязательным условием допуска к кандидатскому экзамену является выполнение 

реферата. 

2. Аспирант в  начале первого  года  обучения  выбирает тему  реферата по 

согласованию со специалистом кафедры философии и научным руководителем. Тема 

реферата должна  соответствовать двум первым цифрам шифра специальности 

предполагаемой диссертации из номенклатуры специальности научных работников. 

Избранная тема реферата регистрируется на кафедре философии. Реферат с рецензией 

научного руководителя (или заведующего кафедрой, соответствующего профиля) сдается 

в электронном и распечатанном виде на кафедру Философии. Преподаватель философии 

ставит «зачтено/ не зачтено» и подпись на титульном листе реферата. 

3. Реферат должен быть проверен и утвержден за один месяц до начала 

экзаменационной сессии. 

Пояснительная записка к выбору темы реферата: реферат выполняется аспирантом по 

философским и методологическим проблемам собственной области исследований (тема 

выбирается из предложенного списка по специальности аспиранта 

«Педагогические науки», «Биологические науки», «Химические науки», «Исторические 

науки», «Экономические науки», «Физико-математические науки», «Философские науки» 

и т.д.). Тема реферата определяется, исходя из темы диссертационного исследования, и 

согласовывается с научным руководителем аспиранта (соискателя), утверждается 

преподавателем кафедры философии. Реферат должен включать два основных раздела: 1) 

общая проблема философии и методологии науки; 2) интерпретация этой проблемы и 

разработка ее решения применительно к собственной теме диссертационного 

исследования. Обязательными его частями являются: 

1. Подробный план. 

2. Введение. 

3 Удовлетворительно ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного задания, но: 1) 

излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 
непоследовательно и допускает ошибки 

 

4 Неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание ответа на 

соответствующие вопросы допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 

отмечаются такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом 

 



 

3. Основная часть, состоящая из нескольких параграфов, в одном параграфе 

обязательно связать тему реферата с научной областью аспиранта (соискателя). 

4. Заключение. 

5. Список литературы. 

Общие возможные направления формулировки темы реферата: 

1) Методологическое описание общенаучного метода исследования (наблюдение, 

эксперимент, индукция, метод моделирования и т. д.). Описание применения этого метода 

(методов) в своем диссертационном исследовании, особенности использования и оценка 

эффективности метода. 

2) Анализ философских категорий, значимых для диссертационного исследования. 

Общее и особенное в специальной интерпретации термина. 

3) Ключевые категории, описывающие развитие науки, и их применение к истории 

собственной области исследования. Например: понятие научной революции и моменты, 

которые в истории данной дисциплины могут быть рассмотрены как научные революции. 

4) Этика современной науки. Этические проблемы, проблемы социальной 

ответственности, нормы и правила научной деятельности в своей области исследования. 

Оформление текста реферата 

Объем реферата должен составлять не менее 25 стр., шрифт 14, гарнитурой "Times New 

Roman", интервал 1,5; поля: левое 3 см, правое, нижнее, верхнее по 2 см. 

Правила оформления текста документа предусматривают обязательную нумерацию 

страниц. Страницы нумеруют арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 

всему тексту. Титульный лист входит в общую нумерацию страниц, но, по правилам 

оформления, номер страницы на нем не ставят. 

Готовый текст распечатывают на одной стороне листов белой бумаги формата А4 

(210x297 мм). 

Структура реферата 

Титульный лист 

Оглавление 

Оглавление располагают на следующей после титульного листа странице. 

Первоначальный план реферата рекомендуется составлять еще на стадии выбора темы. В 

процессе работы с литературой структура реферата может видоизменяться. При 

окончательном оформлении работы план сопровождают заголовком «Оглавление». 

Оформление оглавления 

Оглавление (содержание) в реферате и других работах представляет собой перечень 

разделов работы с указанием страниц, на которых они расположены. 

По правилам оформления оглавление (содержание) располагают на второй странице 

работы, после титульного листа. 

В зависимости от типа работы употребляют термин оглавление или содержание. 

«Оглавление» используют для работ, каждый раздел которых связан по смыслу с 

остальными частями (например: диплом, курсовая, реферат и др.). 

Оглавление обычно включает в себя несколько глав, каждая из которых делится на 

параграфы. Каждая глава и параграф должны быть логически связаны с остальными 

частями работы. Названия глав (параграфов) должны представлять собой законченную 

мысль, отражающую рассмотренные в данной части работы аспекты. 

Не желательно, чтобы название какой-либо главы (параграфа) оглавления по своей 

формулировке полностью совпадало с темой работы, так как в этом случае остальные 

разделы становятся излишними (тема раскрыта в одном разделе). Равно как и 

наименования параграфов не должны дублировать наименования глав. 

Формулировка наименований разделов, приводимая в оглавлении, должна полностью 

совпадать с заголовками соответствующих разделов в тексте работы. 

Пример оформления оглавления: 

Введение 
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Введение составляет 10%от общего объема работы. 

Введение позволяет составить общее представление о работе, понять какие задачи стоят 

перед автором и какие пути их решения он видит. Во введении отражают все или часть 

нижеперечисленных аспектов: 

– Актуальность исследования - причины выбора темы и обоснование необходимости 

исследования. 

– Цель исследования представляет собой конкретизацию темы работы, то ради чего 

проводится исследование. 

– Задачи формируются в процессе разделения цели исследования на конкретные 

этапы, решение которых необходимо для ее достижения. Как правило, формулировки 

задач ложатся в основу названий глав. 

– Объект исследования подразумевает широкую область науки, в рамках которой 

лежит исследуемая проблема. Систему взаимосвязей, в которой она зарождается. 

– Предмет исследования - составная часть объекта, непосредственно подлежащая 

исследованию. 

– Значимость проведенной работы, здесь указывают, для кого полученные 

результаты будут представлять интерес, как их можно будет применить на практике. 

– Степень изученности темы - характеристика степени освещенности темы в 

литературе, выделение наиболее важных проблем и существующих подходов к их 

решению. 

– Новизна работы подразумевает оценку вклада автора в развитие данной темы 

(применение новых подходов, обобщение разрозненного материала и т.д.). 

– Характеристика базы исследований. 

– Описание структуры работы. В этой части введения указывают на присутствие и 

количество таких структурных элементов работы, как: введение, главы, параграфы, 

заключение, список литературы, приложения. 

Основная часть 

Этот элемент структуры реферата может включать пункты (главы) и подпункты 

(параграфы), в рамках которых раскрывают тему и ее отдельные положения. 

Заключение представляет собой краткий обзор проделанной работы, выводы и 

рекомендации. На заключение отводят около 5% общего объема работы. В заключении 

рекомендуется в сжатой форме: 

– описать проведенную работу и ее результаты; 

– указать на достижение цели работы и решение задач, поставленных во введении. 

Для наглядности можно выделить в заключении пункты с тем, чтобы сопоставить 

каждую задачу исследования с ее решением; – сделать выводы по результатам 

проделанной работы; – привести вытекающие из выводов рекомендации. 

Писать введение и заключение нужно вдумчиво, так как они являются важными частями 

работы, ведь первое впечатление читатель составляет, просмотрев эти разделы. 

Содержит краткое изложение основных рассмотренных в реферате вопросов, подведение 

итогов и выводы. 

Список использованной литературы 

Для написания реферата требуется не менее 8-10 источников. Согласно правилам 

оформления реферата в список литературы включают не только цитированные источники, 

но и литературу, изученную при написании работы и упомянутую в тексте. 

Список литературы помещают после основного текста работы. В него включают 

изученные при написании работы источники, которые упоминаются или цитируются в 

тексте. 

Оформляя список литературы, источники располагают в определенной 

последовательности. 
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Вначале приводят законодательные и нормативные документы. Их располагают в 

соответствии со степенью значимости, а внутри каждой выделенной группы в 

хронологическом порядке. 

Источники на русском языке размещают в алфавитном порядке по фамилии автора, а если 

фамилия автора не указана, то в алфавитном порядке названий источников. Работы одного 

автора располагают в алфавитном порядке их названий. 

После перечисления русскоязычных работ помещают источники на иностранных языках в 

соответствии с латинским алфавитом. 

В конце списка литературы указывают адреса сайтов сети Internet. Не включайте в список 

литературы пункты, состоящие из одного веб-адреса, тем более такого, который не ведёт 

ни к какой публикации (а ведёт на главную страницу сайта вроде Википедии). Всякая 

сетевая публикация имеет своего автора (авторов) и название. Приведите их, а затем уже 

дайте веб-адрес публикации. 

 

Критерии оценивания 

1 Умение обосновать актуальность, цель и задачи работы 

2 Соответствие представленного материала теме реферата 

3 Умение работать с литературой. Количество источников (на 1 страницу текста 1 

источник). Полнота научного обзора (наличие источников за последние 5 лет), 

Грамотность цитирования, наличие ссылок. 
4 Полнота и логичность раскрытия темы 

5 Наличие выводов 

6 Культура оформления текста 

7 Полнота ответов на вопросы 

 

Шкала оценивания 

Оценивание проводится по системе «зачтено/не зачтено». 

«Зачтено» Соответствие темы реферата. Обоснование актуальности темы и ее 

философско-методологической значимости. Соразмерность плана реферата 

изложению содержания темы. Четкая постановка целей и задач 

исследования. Научно-теоретический уровень изложения материала. 

Полнота раскрытия темы и глубина ее философско-методологического 

осмысления. Уровень философских знаний и использования 

категориального аппарата современной философии. Логика изложения. 

Наличие исследовательской компоненты в анализе рассматриваемой 

проблемы, самостоятельный и творческий характер работы. Связь с 

собственными научными и профессиональными интересами. Качество 

источников, использованных при написании реферата, степень их 

использования и соответствия заявленной теме. Выполнение требований к 

объему и оформлению реферата как научного текста (правильное 

оформление структуры реферата: содержание, введение, основная часть, 

заключение, список использованной литературы) 

«Не 

зачтено» 

Несоответствие темы реферата. Слабое обоснование актуальности темы и 

ее философско-методологической значимости. Несоразмерность плана 

реферата изложению содержания темы. Нечеткая постановка целей и задач 

исследования. Низкий научно-теоретический уровень изложения материала. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной 

работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, 

тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – изучение 

рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект лекции должен 

содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по 

темам, выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной 

тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не 

относящуюся к теме информацию или рисунки. 

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны быть 

выполнены также аккуратно, содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, 

иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года 

издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать 

лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по 

вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В 

процессе работы с учебной и научной литературой студент может: 

– делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать 

перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

– составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, 

короткое изложение основных мыслей автора); 

– готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы); – создавать 

конспекты (развернутые тезисы, которые). 

Выбрав нужный источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или 

алфавитному указателю, а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного 

пособия. В случае возникших затруднений в понимании учебного материала следует 

обратиться к другим источникам, где изложение может оказаться более доступным. 

Необходимо отметить, что работа с литературой не только полезна как средство более 

глубокого изучения любой дисциплины, но и является неотъемлемой частью 

профессиональной деятельности будущего выпускника. 

 

Самостоятельная работа с первоисточниками 

 
«Не 

зачтено» 

Отсутствие полноты раскрытия темы и глубины ее 

философско- методологического осмысления. Низкий уровень 

философских знаний и использования категориального 

аппарата современной философии. Слабая логика изложения. 

Отсутствие исследовательской компоненты в анализе 

рассматриваемой проблемы, самостоятельного и творческого 

характера работы. Отсутствие связи с собственными 

научными и профессиональными интересами. Несоответствие 

качества источников, использованных при написании 

реферата, низкая степень их использования и несоответствия 

заявленной теме. Не выполнение требований к объему и 

оформлению реферата как научного текста (правильное 

оформление структуры реферата: содержание, введение, 

основная часть, заключение, список использованной 

литературы) 

 

№ 
вопроса 

Темы, выносимые на самостоятельное рассмотрение  

1 Аристотель. «Метафизика» и «Физика» 

2 Ф. Бэкон. «Новый органон» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточный контроль успеваемости аспирантов по дисциплине «История и 

философия науки» проводится в форме кандидатского экзамена. 

Кандидатский экзамен по общенаучной дисциплине «История и философия науки» 

является необходимым этапом для последующей защиты кандидатской диссертации. 

Кандидатский экзамен по истории и философии науки делится на два этапа. Первый этап 

включает написание реферата по истории науки. 

На втором этапе сдается экзамен по философии науки. 

К экзамену могут быть допущены аспиранты и соискатели исключительно при условии 

утверждения Ученым советом вуза темы диссертации. 

К моменту сдачи кандидатского экзамена по истории и философии науки аспирант 

должен изучить достаточное количество научных источников литературы по теме 

диссертационного исследования и истории, а также в основном подготовить вариант 

первой главы диссертации. 

Условием допуска к кандидатскому экзамену является подготовка реферата по истории 

науки, который проверяется специалистом по истории отрасли науки. 

 

Шкала и критерии оценивания 

3 Р. Декарт. «Рассуждение о методе»  

4 И. Кант. «Пролегомены». «Критика чистого разума» 

5 Г.В.Ф. Гегель «Энциклопедия философских наук» (Логика) и «Философия 
природы» 

6 К. Поппер. «Логика научного исследования» 

7 И. Лакатос. «История науки и ее рациональные реконструкции» 

8 Т. Кун «Структура научных революций» 

 

Оценка 

«отлично» 

свободно применяет знания на практике; не допускает ошибок 

в воспроизведении изученного материала; выделяет главные 

положения в изученном материале и не затрудняется в ответах 

на видоизмененные вопросы; демонстрирует умение 

систематизировать представления по предложенной для 

изложения теме программного материала 

 

Оценка «хорошо» знает весь изученный материал; отвечает без особых 

затруднений на вопросы преподавателя; умеет применять 

полученные знания на практике; в условных ответах не 

допускает серьезных ошибок, легко устраняет определенные 

неточности с помощью дополнительных вопросов 
преподавателя 

Оценка 

«удовлетворительно» 

обнаруживает освоение основного материала, но испытывает 

затруднения при его самостоятельном воспроизведении и 

требует дополнительных дополняющих вопросов 

преподавателя; предпочитает отвечать на вопросы 

воспроизводящего характера и испытывает затруднения при 

ответах на воспроизводящие вопросы 

Оценка 
«неудовлетворительно» 

имеются отдельные представления об изучаемом материале, но 

все, же большая часть не усвоена 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

адресованы аспирантам очной и заочной формы обучения. Учебным планом по научной 

специальности 1.4.1 Неорганическая химия предусмотрены следующие виды работы: 

1. Аудиторные занятия – практические (семинарские) занятия; 

2. Самостоятельная работа; 3. Промежуточная аттестация. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ В 

ПРОЦЕССЕ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

2.1 Методические рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

 

Практические занятия – это более глубокое и объемное исследование избранной 

проблемы учебного курса. Они формируют у будущих специалистов теоретические 

знания и практические навыки устной и письменной речи; а также навыков 

самостоятельной работы со специальной литературой на иностранном языке со словарем с 

целью получения профессиональной информации; что способствует развитию основных 

навыков проведения на иностранном языке бесед и диалогов общего характера бесед и 

диалогов по специальности, соблюдая правила речевого этикета. 

При подготовке к практическим занятиям поощряется использование источников на 

иностранных языках, статистических материалов, современных информационных 

ресурсов и технологий, а также предложенная литература: 

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

– методика работы со словарем; 

– выполнение переводов; 

– освоение лексико-грамматического материала, 

– использование материалов электронных носителей в научной работе. 

При подготовке к практическим занятиям поощряется использование источников на 

иностранных языках, статистических материалов, современных информационных 

ресурсов и технологий, а также предложенная литература: 

работа над текстами по специальности для дополнительного чтения; 

методика работы со словарем; 

выполнение переводов; 

работа над лексическими темами; 

освоение лексико-грамматического материала, подготовка к участию в дискуссиях 

по определенной тематике. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Целью самостоятельной работы является освоение фундаментальных знаний, развитие 

ответственности и организованности, умений самостоятельно работать с учебным 

материалом и приобретение навыков поиска и реферирования доступной научной 

информации. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время по дисциплине «Иностранный язык» 

подразумевает: 

− изучение учебной и научной литературы; 

− подготовку к собеседованию, промежуточному контролю; 



 

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

разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателем дисциплины; 

− проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний. 

Основной формой самостоятельной работы по дисциплине является работа с лекционным 

материалом: проработка конспекта лекций, дополнение конспекта материалами из 

рекомендованного списка литературы. Приветствуется инициатива студентов к поиску 

новой информации по изучаемой дисциплине, не освещенная или представленная кратко в 

лекционном курсе. Самостоятельная работа оценивается на практическом занятии путем 

собеседования. 

 

Формы самостоятельной работы по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) 

Наименование формы 

самостоятельной 
работы 

1 Грамматические и лексические

 особенности перевода научной 

литературы 

Устный опрос 

2 Обмен научной информацией, научное 
общение 

Устный опрос 

3 Научно-исследовательская работа Устный опрос 

4 Обработка и компрессия научной 

информации 

Устный опрос 

5 Индивидуальное чтение Устный опрос 

 

3.1 Методические рекомендации по проведению собеседования (устный опрос) 

 

Основной целью собеседования на практических занятиях является контроль за степенью 

усвоения пройденного материала, ходом выполнения аспирантами (экстернами) 

самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках 

темы практического занятия. 

Собеседование позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и 

навыков, вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний, 

умений и навыков, совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи. 

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, просмотреть 

соответствующие тексты, повторить правило, определение, вспомнить порядок 

рассуждений и т. д. 

Собеседование может проводиться в начале занятия, в таком случае оно служит не только 

целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению нового материала, позволяет 

увязать изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом же или 

последующих занятиях. 

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

Для осуществления взаимоопроса магистрант должен хорошо, свободно владеть 

материалом, поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий. 

Уровень усвоения теоретического материала проверяется по каждой теме (устные ответы, 

совместное обсуждение вопросов, примеры из практики по каждой теоретической теме). 

При выполнении практических заданий магистрантам следует обосновывать свои ответы. 

Собеседование предусматривает беседу по тематическому опроснику. Обучающийся 

должен по памяти отвечать на поставленные вопросы четко, грамотно, лаконично. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Оценивание производится по 4-х бальной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 



 

Оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он показывает высокий уровень 

теоретических знаний по изучаемым разделам дисциплины, профессионально, грамотно, 

последовательно, хорошим языком четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы; 

Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он знает программный материал, 

грамотно излагает его, без существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические знания, владеет необходимыми навыками при выполнении 

практических задач; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если он демонстрирует усвоение 

основного материала, при ответе допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушение последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения в выполнении практических устных заданий; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, если он показывает слабое 

знание программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения при 

выполнении практических устных работ. 

 

3.2 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

 

Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной 

работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, 

тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – изучение 

рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект лекции должен 

содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по 

темам, выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной 

тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не 

относящуюся к теме информацию или рисунки. 

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны быть 

выполнены также аккуратно, содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, 

иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года 

издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать 

лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по 

вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В 

процессе работы с учебной и научной литературой студент может: 

– делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать 

перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

– составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, 

короткое изложение основных мыслей автора); 

– готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы); – создавать 

конспекты (развернутые тезисы, которые). 

Выбрав нужный источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или 

алфавитному указателю, а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного 

пособия. В случае возникших затруднений в понимании учебного материала следует 

обратиться к другим источникам, где изложение может оказаться более доступным. 

Необходимо отметить, что работа с литературой не только полезна как средство более 

глубокого изучения любой дисциплины, но и является неотъемлемой частью 

профессиональной деятельности будущего выпускника. 

 

 

 

 

 

 



 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Промежуточный контроль успеваемости аспирантов проводится в форме кандидатского 

экзамена, который проводится в два этапа: на первом этапе аспирант выполняет 

письменный перевод научного текста по специальности на язык обучения. Объем текста – 

15 000 печатных знаков. 

Успешное выполнение письменного перевода является условием допуска ко второму 

этапу экзамена. Качество перевода оценивается по зачетной системе. 

Экзамен осуществляется в форме представления аспирантом (экстерном) письменного 

перевода с иностранного языка на русский оригинального иноязычного текста по 

специальности (научная статья или фрагмент научной статьи или монографии) объемом 

15 тысяч печатных знаков. Текст для перевода определяется аспирантом (экстерном) 

совместно с заведующим кафедрой. При выборе текста необходимо руководствоваться в 

первую очередь его аутентичностью (требования к аутентичности: автор должен являться 

носителем языка). Оценка – зачет. 

Второй этап экзамена проводится устно и включает в себя три задания: 

1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности. Объем – 

1500-2000 печатных знаков. Время выполнения – 45-50 мин. Форма проверки – чтение 

текста на иностранном языке вслух (выборочно) и проверка выполненного перевода. 

Пользование словарем разрешается. 

2. Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по специальности. 

Объем – 1000-1500 печатных знаков. Время выполнения 2-3 минуты. Форма проверки – 

передача основного содержания текста на иностранном языке в виде резюме. 3. Беседа с 

экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со специальностью и 

научной работой аспиранта (экстерна). 

На кандидатском экзамене аспирант (экстерн) должен продемонстрировать умение 

пользоваться иностранным языком как средством профессионального общения в научной 

сфере. Аспирант (экстерн) должен овладеть орфографической, орфоэпической, 

лексической и грамматической нормами изучаемого языка и правильно использовать их 

во всех видах речевой коммуникации, в научной сфере в форме устного и письменного 

общения. 

Говорение 

Оценивается содержательность, адекватная реализация коммуникативного намерения, 

логичность, связность, смысловая и структурная завершенность, нормативность 

высказывания. 

Чтение 

Оцениваются навыки изучающего, поискового и просмотрового чтения. Оценивается 

умение максимально точно и адекватно извлекать основную информацию, содержащуюся 

в тексте, проводить обобщение и анализ основных положений предъявленного 

научного текста для последующего перевода на язык обучения, а также составления 

резюме на иностранном языке. При поисковом и просмотровом чтении оценивается 

умение в течение короткого времени определить круг рассматриваемых в тексте вопросов 

и выявить основные положения автора. Перевод 

Устный и письменный перевод научного текста по специальности оценивается с учетом 

общей адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых искажений, соответствия 

норме и узусу языка перевода, включая употребление терминов. Резюме 

Резюме прочитанного текста оценивается с учетом объема и правильности извлеченной 

информации, адекватности реализации коммуникативного намерения, содержательности, 

логичности, смысловой и структурной завершенности, нормативности текста. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Оценивание производится по 4-х бальной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 



 

 

Оценка по дисциплине Качество знаний и навыков аспирантов 

«Отлично» Показаны глубокие знания лексики и грамматических структур 

подъязыка специальности для адекватного восприятия 

информации, заложенной в профессионально ориентированном 

тексте. Выбраны оптимальные переводческие решения и 

проведено правильное изложение перевода текста в 

соответствии со стилистическими нормами русского языка. 

Показаны прочные навыки реферативного изложения 

извлеченной информации из иноязычного текста. Показан 

высокий уровень владения устной речью, обеспечивающей 

иноязычную профессионально ориентированную 

коммуникацию в соответствии с программными требованиями, 

ответы на вопросы логически выстроены и убедительны 

«Хорошо» Показаны достаточно уверенные умения пользоваться 

лексикой подъязыка специальности и грамматическими 

явлениями, необходимыми для обеспечения общения на 

иностранном языке в объеме программы. Задание по переводу 

текста выполнено достаточно точно, эквивалентно по 

содержанию, но имеются незначительные ошибки. Изложение 

текста перевода выполнено в целом в соответствии со 

стилистическими нормами русского языка, хотя и с 

незначительными неточностями. Продемонстрирован высокий 

уровень владения устной речью с незначительными 

фонетическими ошибками. Ответы на вопросы даются полно, 

но логическая последовательность не всегда соблюдается 

«Удовлетворительно» Показаны достаточно уверенные навыки пользования лексикой 

подъязыка специальности, необходимой для общения, однако 

проявлен недостаточный опыт в перефразировании, в активном 

владении приемами синонимии, антонимии, в различении 

словарного и контекстуального значения слова. Допущены 

грамматические ошибки, ведущие к искажению смысла 

отдельных предложений. Содержание текста передано 

полностью, хотя допускались отдельные стилистические 

ошибки – буквализм, неточный подбор эквивалента и т.п. 

Ответы на вопросы даются в основном полно при слабой 

логической оформленности высказывания. 

«Неудовлетворительно» Незнание языкового материала (лексики, грамматики, 

фонетики). Аспирантом не достигнут даже низкий уровень 

развития иноязычной коммуникативной компетенции. 

Аспирант делает большое количество ошибок. Речь аспиранта 

(экстерна) трудно понять. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ» адресованы аспирантам очной формы обучения. 

Учебным планом по научной специальности 1.4.1 Неорганическая химия предусмотрены 

следующие виды работы: 

1. Аудиторные занятия – практические (семинарские) занятия; 

2. Самостоятельная работа; 3. Промежуточная аттестация. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ В ПРОЦЕССЕ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

2.1 Методические рекомендации по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям 

 

Практические занятия – это более глубокое и объемное исследование избранной 

проблемы учебного курса. Они формируют у будущих специалистов теоретические 

знания и практические навыки устной и письменной речи; а также навыков 

самостоятельной работы со специальной литературой на иностранном языке со словарем с 

целью получения профессиональной информации; что способствует развитию основных 

навыков проведения на иностранном языке бесед и диалогов общего характера бесед и 

диалогов по специальности, соблюдая правила речевого этикета. 

При подготовке к практическим занятиям поощряется использование источников на 

иностранных языках, статистических материалов, современных информационных 

ресурсов и технологий, а также предложенная литература: 

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

– методика работы со словарем; 

– выполнение переводов; 

– освоение лексико-грамматического материала, 

– использование материалов электронных носителей в научной работе. 

При подготовке к практическим занятиям поощряется использование источников на 

иностранных языках, статистических материалов, современных информационных 

ресурсов и технологий, а также предложенная литература: 

работа над текстами по специальности для дополнительного чтения; 

методика работы со словарем; 

выполнение переводов; 

работа над лексическими темами; 

освоение лексико-грамматического материала, подготовка к участию в дискуссиях 

по определенной тематике. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Целью самостоятельной работы является освоение фундаментальных знаний, развитие 

ответственности и организованности, умений самостоятельно работать с учебным 

материалом и приобретение навыков поиска и реферирования доступной научной 

информации. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время по дисциплине «Иностранный язык» 

подразумевает: 

− изучение учебной и научной литературы; 

− подготовку к собеседованию, промежуточному контролю; 



 

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

разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателем дисциплины; 

− проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний. 

Основной формой самостоятельной работы по дисциплине является работа с 

лекционным материалом: проработка конспекта лекций, дополнение конспекта 

материалами из рекомендованного списка литературы. Приветствуется 

инициатива студентов к поиску новой информации по изучаемой дисциплине, не 

освещенная или представленная кратко в лекционном курсе. Самостоятельная 

работа оценивается на практическом занятии путем собеседования. 

 

Формы самостоятельной работы по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) 

Наименование формы 

самостоятельной 
работы 

1 Химическая связь и строение молекул. 
 

Устный опрос 

2 Природа химической связи и основные ее 
характеристики: длина, энергия, 
направленность, полярность, кратность. 

Устный опрос 

3 1.3.2. Основные типы химической 
связи: ковалентная, ионная, 
металлическая. Межмолекулярное 
взаимодействие -ориентационное, 
индукционное и дисперсионное. 
Водородная связь. 

Устный опрос 

4 Метод валентных связей (МВС) и метод 

молекулярных орбиталей (ММО). 

Устный опрос 

 

3.1 Методические рекомендации по проведению собеседования (устный опрос) 

 

Основной целью собеседования на практических занятиях является контроль за степенью 

усвоения пройденного материала, ходом выполнения аспирантами (экстернами) 

самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках 

темы практического занятия. 

Собеседование позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и 

навыков, вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний, 

умений и навыков, совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи. 

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, просмотреть 

соответствующие тексты, повторить правило, определение, вспомнить порядок 

рассуждений и т. д. 

Собеседование может проводиться в начале занятия, в таком случае оно служит не только 

целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению нового материала, позволяет 

увязать изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом же или 

последующих занятиях. 

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

Для осуществления взаимоопроса магистрант должен хорошо, свободно владеть 

материалом, поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий. 

Уровень усвоения теоретического материала проверяется по каждой теме (устные ответы, 

совместное обсуждение вопросов, примеры из практики по каждой теоретической теме). 

При выполнении практических заданий магистрантам следует обосновывать свои ответы. 

Собеседование предусматривает беседу по тематическому опроснику. Обучающийся 

должен по памяти отвечать на поставленные вопросы четко, грамотно, лаконично. 

 

 



 

Шкала и критерии оценивания 

Оценивание производится по 4-х бальной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он показывает высокий уровень 

теоретических знаний по изучаемым разделам дисциплины, профессионально, грамотно, 

последовательно, хорошим языком четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы; 

Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он знает программный материал, 

грамотно излагает его, без существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические знания, владеет необходимыми навыками при выполнении 

практических задач; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если он демонстрирует усвоение 

основного материала, при ответе допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушение последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения в выполнении практических устных заданий; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, если он показывает слабое 

знание программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения при 

выполнении практических устных работ. 

 

a. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

 

Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной 

работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, 

тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – изучение 

рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект лекции должен 

содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по 

темам, выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной 

тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не 

относящуюся к теме информацию или рисунки. 

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны 

быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на каждый поставленный в теме 

вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, 

названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть 

опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать 

полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим 

студентом. В процессе работы с учебной и научной литературой студент может: 

– делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать 

перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

– составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, 

короткое изложение основных мыслей автора); 

– готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы); – создавать 

конспекты (развернутые тезисы, которые). 

Выбрав нужный источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или 

алфавитному указателю, а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного 

пособия. В случае возникших затруднений в понимании учебного материала следует 

обратиться к другим источникам, где изложение может оказаться более доступным. 

Необходимо отметить, что работа с литературой не только полезна как средство более 

глубокого изучения любой дисциплины, но и является неотъемлемой частью 

профессиональной деятельности будущего выпускника. 

 

 

 



 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Промежуточный контроль успеваемости аспирантов проводится в форме кандидатского 

экзамена, который проводится в два этапа: на первом этапе аспирант выполняет 

письменный перевод научного текста по специальности на язык обучения. Объем текста – 

15 000 печатных знаков. 

Успешное выполнение письменного перевода является условием допуска ко второму 

этапу экзамена. Качество перевода оценивается по зачетной системе. 

Экзамен осуществляется в форме представления аспирантом (экстерном) письменного 

перевода с иностранного языка на русский оригинального иноязычного текста по 

специальности (научная статья или фрагмент научной статьи или монографии) объемом 

15 тысяч печатных знаков. Текст для перевода определяется аспирантом (экстерном) 

совместно с заведующим кафедрой. При выборе текста необходимо руководствоваться в 

первую очередь его аутентичностью (требования к аутентичности: автор должен являться 

носителем языка). Оценка – зачет. 

Второй этап экзамена проводится устно и включает в себя три задания: 

5. Изучающее чтение оригинального текста по специальности. Объем – 

1500-2000 печатных знаков. Время выполнения – 45-50 мин. Форма проверки – чтение 

текста на иностранном языке вслух (выборочно) и проверка выполненного перевода. 

Пользование словарем разрешается. 

6. Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по специальности. 

Объем – 1000-1500 печатных знаков. Время выполнения 2-3 минуты. Форма проверки – 

передача основного содержания текста на иностранном языке в виде резюме. 3. Беседа с 

экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со специальностью и 

научной работой аспиранта (экстерна). 

На кандидатском экзамене аспирант (экстерн) должен продемонстрировать умение 

пользоваться иностранным языком как средством профессионального общения в научной 

сфере. Аспирант (экстерн) должен овладеть орфографической, орфоэпической, 

лексической и грамматической нормами изучаемого языка и правильно использовать их 

во всех видах речевой коммуникации, в научной сфере в форме устного и письменного 

общения. 

Говорение 

Оценивается содержательность, адекватная реализация коммуникативного намерения, 

логичность, связность, смысловая и структурная завершенность, нормативность 

высказывания. 

Чтение 

Оцениваются навыки изучающего, поискового и просмотрового чтения. Оценивается 

умение максимально точно и адекватно извлекать основную информацию, содержащуюся 

в тексте, проводить обобщение и анализ основных положений предъявленного 

научного текста для последующего перевода на язык обучения, а также составления 

резюме на иностранном языке. При поисковом и просмотровом чтении оценивается 

умение в течение короткого времени определить круг рассматриваемых в тексте вопросов 

и выявить основные положения автора. Перевод 

Устный и письменный перевод научного текста по специальности оценивается с учетом 

общей адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых искажений, соответствия 

норме и узусу языка перевода, включая употребление терминов. Резюме 

Резюме прочитанного текста оценивается с учетом объема и правильности извлеченной 

информации, адекватности реализации коммуникативного намерения, содержательности, 

логичности, смысловой и структурной завершенности, нормативности текста. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Оценивание производится по 4-х бальной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 



 

 

Оценка по дисциплине Качество знаний и навыков аспирантов 

«Отлично» Показаны глубокие знания лексики и грамматических структур 

подъязыка специальности для адекватного восприятия 

информации, заложенной в профессионально 

ориентированном тексте. Выбраны оптимальные 

переводческие решения и проведено правильное изложение 

перевода текста в соответствии со стилистическими нормами 

русского языка. Показаны прочные навыки реферативного 

изложения извлеченной информации из иноязычного текста. 

Показан высокий уровень владения устной речью, 

обеспечивающей иноязычную профессионально 

ориентированную коммуникацию в соответствии с 

программными требованиями, ответы на вопросы логически 

выстроены и убедительны 

«Хорошо» Показаны достаточно уверенные умения пользоваться 

лексикой подъязыка специальности и грамматическими 

явлениями, необходимыми для обеспечения общения на 

иностранном языке в объеме программы. Задание по переводу 

текста выполнено достаточно точно, эквивалентно по 

содержанию, но имеются незначительные ошибки. Изложение 

текста перевода выполнено в целом в соответствии со 

стилистическими нормами русского языка, хотя и с 

незначительными неточностями. Продемонстрирован высокий 

уровень владения устной речью с незначительными 

фонетическими ошибками. Ответы на вопросы даются полно, 

но логическая последовательность не всегда соблюдается 

«Удовлетворительно» Показаны достаточно уверенные навыки пользования 

лексикой подъязыка специальности, необходимой для 

общения, однако проявлен недостаточный опыт в 

перефразировании, в активном владении приемами 

синонимии, антонимии, в различении словарного и 

контекстуального значения слова. Допущены грамматические 

ошибки, ведущие к искажению смысла отдельных 

предложений. Содержание текста передано полностью, хотя 

допускались отдельные стилистические ошибки – буквализм, 

неточный подбор эквивалента и т.п. Ответы на вопросы 

даются в основном полно при слабой логической 

оформленности высказывания. 

«Неудовлетворительно» Незнание языкового материала (лексики, грамматики, 

фонетики). Аспирантом не достигнут даже низкий уровень 

развития иноязычной коммуникативной компетенции. 

Аспирант делает большое количество ошибок. Речь аспиранта 

(экстерна) трудно понять. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины «ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 

НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» адресованы аспирантам очной формы обучения. 

Учебным планом по научной специальности 1.4.1 Неорганическая химия предусмотрены 

следующие виды работы: 

1. Аудиторные занятия – практические (семинарские) занятия; 

2. Самостоятельная работа;  

3. Промежуточная аттестация. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ В  ПРОЦЕССЕ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

2.1 Методические рекомендации по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям 

 

Практические занятия – это более глубокое и объемное исследование избранной 

проблемы учебного курса. Они формируют у будущих специалистов теоретические 

знания и практические навыки устной и письменной речи; а также навыков 

самостоятельной работы со специальной литературой на иностранном языке со словарем с 

целью получения профессиональной информации; что способствует развитию основных 

навыков проведения на иностранном языке бесед и диалогов общего характера бесед и 

диалогов по специальности, соблюдая правила речевого этикета. 

При подготовке к практическим занятиям поощряется использование источников на 

иностранных языках, статистических материалов, современных информационных 

ресурсов и технологий, а также предложенная литература: 

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

– методика работы со словарем; 

– выполнение переводов; 

– освоение лексико-грамматического материала, 

– использование материалов электронных носителей в научной работе. 

При подготовке к практическим занятиям поощряется использование источников на 

иностранных языках, статистических материалов, современных информационных 

ресурсов и технологий, а также предложенная литература: 

работа над текстами по специальности для дополнительного чтения; 

методика работы со словарем; 

выполнение переводов; 

работа над лексическими темами; 

освоение лексико-грамматического материала, подготовка к участию в дискуссиях 

по определенной тематике. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Целью самостоятельной работы является освоение фундаментальных знаний, развитие 

ответственности и организованности, умений самостоятельно работать с учебным 

материалом и приобретение навыков поиска и реферирования доступной научной 

информации. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время по дисциплине «Иностранный язык» 

подразумевает: 

− изучение учебной и научной литературы; 

− подготовку к собеседованию, промежуточному контролю; 



 

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

разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателем дисциплины; 

− проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний. 

Основной формой самостоятельной работы по дисциплине является работа с лекционным 

материалом: проработка конспекта лекций, дополнение конспекта материалами из 

рекомендованного списка литературы. Приветствуется инициатива студентов к поиску 

новой информации по изучаемой дисциплине, не освещенная или представленная кратко в 

лекционном курсе. Самостоятельная работа оценивается на практическом занятии путем 

собеседования. 

 

Формы самостоятельной работы по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) 

Наименование формы 

самостоятельной 
работы 

1 Базовые понятия методологии научного 
исследования. 

Устный опрос 

2 Система методов      и форм научного 
исследования 

Устный опрос 

3 Основные структурные компоненты  научного 
исследования 

Устный опрос 

 

3.1  Методические рекомендации по проведению собеседования (устный опрос) 

 

Основной целью собеседования на практических занятиях является контроль за степенью 

усвоения пройденного материала, ходом выполнения аспирантами (экстернами) 

самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках 

темы практического занятия. 

Собеседование позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и 

навыков, вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний, 

умений и навыков, совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи. 

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, просмотреть 

соответствующие тексты, повторить правило, определение, вспомнить порядок 

рассуждений и т. д. 

Собеседование может проводиться в начале занятия, в таком случае оно служит не только 

целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению нового материала, позволяет 

увязать изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом же или 

последующих занятиях. 

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

Для осуществления взаимоопроса магистрант должен хорошо, свободно владеть 

материалом, поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий. 

Уровень усвоения теоретического материала проверяется по каждой теме (устные ответы, 

совместное обсуждение вопросов, примеры из практики по каждой теоретической теме). 

При выполнении практических заданий магистрантам следует обосновывать свои ответы. 

Собеседование предусматривает беседу по тематическому опроснику. Обучающийся 

должен по памяти отвечать на поставленные вопросы четко, грамотно, лаконично. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Оценивание производится по 4-х бальной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он показывает высокий уровень 

теоретических знаний по изучаемым разделам дисциплины, профессионально, грамотно, 

последовательно, хорошим языком четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы; 

Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он знает программный материал, 



 

грамотно излагает его, без существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические знания, владеет необходимыми навыками при выполнении 

практических задач; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если он демонстрирует усвоение 

основного материала, при ответе допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушение последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения в выполнении практических устных заданий; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, если он показывает слабое 

знание программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения при 

выполнении практических устных работ. 

 

3.2 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

 

Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной 

работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, 

тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – изучение 

рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект лекции должен 

содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по 

темам, выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной 

тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не 

относящуюся к теме информацию или рисунки. 

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны быть 

выполнены также аккуратно, содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, 

иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года 

издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать 

лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по 

вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В 

процессе работы с учебной и научной литературой студент может: 

– делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать 

перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

– составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, 

короткое изложение основных мыслей автора); 

– готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы); – создавать 

конспекты (развернутые тезисы, которые). 

Выбрав нужный источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или 

алфавитному указателю, а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного 

пособия. В случае возникших затруднений в понимании учебного материала следует 

обратиться к другим источникам, где изложение может оказаться более доступным. 

Необходимо отметить, что работа с литературой не только полезна как средство более 

глубокого изучения любой дисциплины, но и является неотъемлемой частью 

профессиональной деятельности будущего выпускника. 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Промежуточный контроль успеваемости аспирантов проводится в форме кандидатского 

экзамена, который проводится в два этапа: на первом этапе аспирант выполняет 

письменный перевод научного текста по специальности на язык обучения. Объем текста – 

15 000 печатных знаков. 

Успешное выполнение письменного перевода является условием допуска ко второму 

этапу экзамена. Качество перевода оценивается по зачетной системе. 

Экзамен осуществляется в форме представления аспирантом (экстерном) письменного 

перевода с иностранного языка на русский оригинального иноязычного текста по 



 

специальности (научная статья или фрагмент научной статьи или монографии) объемом 

15 тысяч печатных знаков. Текст для перевода определяется аспирантом (экстерном) 

совместно с заведующим кафедрой. При выборе текста необходимо руководствоваться в 

первую очередь его аутентичностью (требования к аутентичности: автор должен являться 

носителем языка). Оценка – зачет. 

Второй этап экзамена проводится устно и включает в себя три задания: 

5 Изучающее чтение оригинального текста по специальности. Объем – 

1500-2000 печатных знаков. Время выполнения – 45-50 мин. Форма проверки – чтение 

текста на иностранном языке вслух (выборочно) и проверка выполненного перевода. 

Пользование словарем разрешается. 

6 Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по специальности. 

Объем – 1000-1500 печатных знаков. Время выполнения 2-3 минуты. Форма проверки – 

передача основного содержания текста на иностранном языке в виде резюме. 3. Беседа с 

экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со специальностью и 

научной работой аспиранта (экстерна). 

На кандидатском экзамене аспирант (экстерн) должен продемонстрировать умение 

пользоваться иностранным языком как средством профессионального общения в научной 

сфере. Аспирант (экстерн) должен овладеть орфографической, орфоэпической, 

лексической и грамматической нормами изучаемого языка и правильно использовать их 

во всех видах речевой коммуникации, в научной сфере в форме устного и письменного 

общения. 

Говорение 

Оценивается содержательность, адекватная реализация коммуникативного намерения, 

логичность, связность, смысловая и структурная завершенность, нормативность 

высказывания. 

Чтение 

Оцениваются навыки изучающего, поискового и просмотрового чтения. Оценивается 

умение максимально точно и адекватно извлекать основную информацию, содержащуюся 

в тексте, проводить обобщение и анализ основных положений предъявленного 

научного текста для последующего перевода на язык обучения, а также составления 

резюме на иностранном языке. При поисковом и просмотровом чтении оценивается 

умение в течение короткого времени определить круг рассматриваемых в тексте вопросов 

и выявить основные положения автора. Перевод 

Устный и письменный перевод научного текста по специальности оценивается с учетом 

общей адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых искажений, соответствия 

норме и узусу языка перевода, включая употребление терминов. Резюме 

Резюме прочитанного текста оценивается с учетом объема и правильности извлеченной 

информации, адекватности реализации коммуникативного намерения, содержательности, 

логичности, смысловой и структурной завершенности, нормативности текста. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Оценивание производится по 4-х бальной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 
 

Оценка по дисциплине Качество знаний и навыков аспирантов 

«Отлично» Показаны глубокие знания лексики и грамматических структур 

подъязыка специальности для адекватного восприятия 

информации, заложенной в профессионально ориентированном 

тексте. Выбраны оптимальные переводческие решения и 

проведено правильное изложение перевода текста в 

соответствии со стилистическими нормами русского языка. 

Показаны прочные навыки реферативного изложения 

извлеченной информации из иноязычного текста. Показан 



 

высокий уровень владения устной речью, обеспечивающей 

иноязычную профессионально ориентированную 

коммуникацию в соответствии с программными требованиями, 

ответы на вопросы логически выстроены и убедительны 

«Хорошо» Показаны достаточно уверенные умения пользоваться 

лексикой подъязыка специальности и грамматическими 

явлениями, необходимыми для обеспечения общения на 

иностранном языке в объеме программы. Задание по переводу 

текста выполнено достаточно точно, эквивалентно по 

содержанию, но имеются незначительные ошибки. Изложение 

текста перевода выполнено в целом в соответствии со 

стилистическими нормами русского языка, хотя и с 

незначительными неточностями. Продемонстрирован высокий 

уровень владения устной речью с незначительными 

фонетическими ошибками. Ответы на вопросы даются полно, 

но логическая последовательность не всегда соблюдается 

«Удовлетворительно» Показаны достаточно уверенные навыки пользования лексикой 

подъязыка специальности, необходимой для общения, однако 

проявлен недостаточный опыт в перефразировании, в активном 

владении приемами синонимии, антонимии, в различении 

словарного и контекстуального значения слова. Допущены 

грамматические ошибки, ведущие к искажению смысла 

отдельных предложений. Содержание текста передано 

полностью, хотя допускались отдельные стилистические 

ошибки – буквализм, неточный подбор эквивалента и т.п. 

Ответы на вопросы даются в основном полно при слабой 

логической оформленности высказывания. 

«Неудовлетворительно» Незнание языкового материала (лексики, грамматики, 

фонетики). Аспирантом не достигнут даже низкий уровень 

развития иноязычной коммуникативной компетенции. 

Аспирант делает большое количество ошибок. Речь аспиранта 

(экстерна) трудно понять. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Методические рекомендации по освоению дисциплины «ПЕДАГОГИКА И 

ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» адресованы аспирантам очной и заочной формы 

обучения. Учебным планом по научной специальности 1.4 1 Неорганическая химия 

предусмотрены следующие виды работы: 

Аудиторные занятия – лекционные занятия; 

практические (семинарские) занятия; 

Самостоятельная работа; 

2. Промежуточная аттестация. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ В 

ПРОЦЕССЕ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
2.1 Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекционные 

занятия. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические 

проблемы, дает рекомендации на практические занятия, вместе с тем, четко формулирует 

и указания на самостоятельную работу. 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, 

положительный опыт в изучении проблем. 

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента 

требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе 

с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на 

конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, 

помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в 

историческом аспекте, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. 

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, всегда необходимо использовать не только 

учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно 

такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко 

овладеть теоретическими знаниями. 

 
2.2 Методические рекомендации по подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям 

Подготовка к практическим занятиям должна строиться в соответствии с целями и 

задачами курса. Ответ на вопрос следует строить с привлечением обширного количества 

основной и дополнительной литературы, при ответе следует обязательно указать, какие 

источники были использованы. 

Целью практических занятий является: 

закрепление полученных знаний; 

проверка уровня понимания аспирантами вопросов, осваиваемых по учебной 

литературе, степени качества усвоения материала аспирантами; 



 

восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказание помощи 

в его усвоении. 

 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Целью самостоятельной работы является освоение фундаментальных знаний, 

развитие ответственности и организованности, умений самостоятельно работать с 

учебным материалом и приобретение навыков поиска и реферирования доступной 

научной информации. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время по дисциплине «Педагогика и 

психология высшей школы» подразумевает: 

− повторение лекционного материала; 

− изучение учебной и научной литературы; 

− подготовку к тестированию, собеседованию, промежуточному контролю; 

− выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателем 

дисциплины; 

− проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

решения представленных в учебно-методических материалах кафедры тестов, написания 

рефератов по отдельным вопросам изучаемой темы. 

Основной формой самостоятельной работы по дисциплине является работа с 

лекционным материалом: проработка конспекта лекций, дополнение конспекта 

материалами из рекомендованного списка литературы. Приветствуется инициатива 

студентов к поиску новой информации по изучаемой дисциплине, не освещенная или 

представленная кратко в лекционном курсе. 

Самостоятельная работа оценивается на практическом занятии путем собеседования, 

выступления с докладом и тестирования. 

Формы самостоятельной работы по дисциплине 

 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) 

Наименование формы самостоятельной  

работы 

1 Методологические основы курса 

«Педагогика и психология 

высшей школы» 

Устный опрос 

Отчет по практической работе 

2 Психологические 

закономерности развития 

личности студента 

Устный опрос 

Отчет по практической работе 

3 Психологические основы 

деятельности преподавателя 

высшей школы 

Устный опрос 

Отчет по практической работе 

4 Средства и методы 

педагогического воздействия на 

личность. Типология 

современных студентов, 

система их ценностных 

ориентаций 

Тестовое 

задание Устный 

опрос 

Отчет по практической работе 

5 Психологические основы 

деятельности преподавателя 

высшей школы 

Устный опрос 

Отчет по практической работе 



 

6 Психологические основы 

деятельности преподавателя 

высшей школы 

Устный опрос 

Отчет по практической работе 

7 Психологические

 особенно

сти взаимодействия 

преподавателя с аудиторией 

Исследовательский проект (реферат) 

Отчет по практической работе 

8 Социально-ролевое общение в Исследовательский проект (реферат) 

9 Средства и методы 

педагогического воздействия на 

личность. Т ипология 

современных студентов, 

система их ценностных 

ориентаций 

Тестовое 

задание Устный 

опрос 

Отчет по практической работе 

 

3.1 Методические рекомендации по проведению 

собеседования (устный опрос) 

 
Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного курса. 

Аспирантам предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке 

следует использовать специальную литературу, учебники. 

Устное собеседование позволяет контролировать процесс формирования знаний, 

умений и навыков, вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и 

закрепление знаний, умений и навыков, совершенствуются диалогическая и 

монологическая формы речи. 

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, 

просмотреть соответствующие тексты, повторить правило, определение, вспомнить 

порядок рассуждений и т. д. 

Устный опрос может проводиться в начале занятия, в таком случае он служит не 

только целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению нового материала, 

позволяет увязать изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом 

же или последующих занятиях. 

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным, опросом по цепочке, 

взаимоопросом. 

Для осуществления взаимоопроса аспирант должен хорошо, свободно владеть 

материалом, поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий. 

Уровень усвоения практического материала проверяется по каждой теме (устные 

ответы, совместное обсуждение вопросов, примеры из практики по каждой 

теоретической теме). При выполнении практических заданий аспирантам следует 

обосновывать свои ответы. 

Устный опрос предусматривает беседу по тематическому опроснику. Обучающийся 

должен по памяти отвечать на поставленные вопросы четко, грамотно, лаконично. 

 
Критерии оценивания 

1 Последовательность 

2 Полнота 

3 Логичность изложения 

4 Анализ различных точек зрения 



 

5 Самостоятельное обобщение материала 

6 Использование профессиональных терминов 

7 Культура речи, навыки ораторского искусства 

8 Изложение материала без фактических ошибок 

 

Шкала оценивания 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он показывает высокий 

уровень теоретических знаний по изучаемым разделам дисциплины, профессионально, 

грамотно, последовательно, хорошим языком четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он знает программный 

материал, грамотно излагает его, без существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические знания, владеет необходимыми навыками при 

выполнении практических задач. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

усвоение основного материала, при ответе допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушение последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения в выполнении практических устных заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он показывает 

слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения при 

выполнении практических устных работ. 

 
3.2 Методические рекомендации по подготовке к тестовым заданиям 

Тесты составлены с учетом материалов по каждой теме дисциплины. 

Цель тестов: проверка усвоения практического материала дисциплины (содержания 

и объема общих и специальных понятий, терминологии), а также развития учебных 

умений и навыков. 

Тесты составлены в форме закрытых заданий с выбором одного или нескольких 

правильных ответов (один вопрос и три-четыре варианта ответов, из которых 

необходимо выбрать правильные). Цель – проверка знаний пройденного материала. 

 
Критерии оценивания 

Количество правильных ответов примерно из 30 тестовых заданий. 

 
Шкала оценивания 

Отлично 91-100% правильных ответов 

Хорошо 81-90% правильных ответов 

Удовлетворительно 51-80% правильных ответов 

Неудовлетворительно 10-50% правильных ответов 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он грамотно выполнил все 

тестовые задания. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он знает программный 

материал к тесту, но допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

усвоение основного материала, допускает неточности и выполнил правильно половину 

тестового задания. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он показывает 

слабое знание программного материала и почти ничего не смог выполнить правильно. 



 

3.3 Методические рекомендации по подготовке исследовательского проекта 

(реферат) 

Одной из форм самостоятельной работы является написание рефератов. Примерный 

перечень рефератов приводится выше. 

Рекомендации по написанию рефератов: на основе ознакомления с программой 

курса, в соответствии с желанием публичного выступления на семинаре или защиты 

материала на консультации осуществляется выбор темы. 

Желательный порядок работы над ней: изучение учебника по теме, в пределах 

которой выполняется реферат, прослушивание соответствующей лекции, подбор 

литературы, указанной в данной программе, привлечение дополнительной литературы 

или источников. 

При составлении плана реферата важно учесть такие сюжеты, как Введение. 

Основная часть. Заключение (этапы развития направлений и форм связей, рекомендации 

по их совершенствованию). 

Изучение их в соответствии с рекомендуемыми вопросами, расположение выписок 

по плану, смысловое соединение их, формирование текста в соответствии с объемом в 

пределах 10 – 15 листов формата А4 (1,5 интервала, шрифт Times New Roman. Размер 

шрифта 14, параметры страницы: левое, верхнее, нижнее поля – 25 мм, левое поле – 10 

мм, отступы в начале абзаца 1,25 см; таблицы или рисунки – внутри текста, список 

использованной литературы – после текста). 

 
Критерии оценивания 

1 Умение обосновать актуальность, цель и задачи работы 

2 Соответствие представленного материала теме реферата 

3 Умение работать с литературой. Количество источников (на 1 страницу текста 1 
источник). Полнота научного обзора (наличие источников за последние 5 лет), 

Грамотность цитирования, наличие ссылок. 

4 Полнота и логичность раскрытия темы 

5 Наличие выводов 

6 Культура оформления текста 

7 Полнота ответов на вопросы 

 

Шкала оценивания 

«Отлично» – выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и ее актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

«Хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

«Удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

«Неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы 



 

3.4 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной 

работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, 

тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – изучение 

рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект лекции 

должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по 

темам, выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной 

тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не 

относящуюся к теме информацию или рисунки. 

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям 

должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на каждый поставленный в 

теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, 

названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть 

опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать 

полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим 

студентом. В процессе работы с учебной и научной литературой студент может: 

делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать 

перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, 

короткое изложение основных мыслей автора); 

готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы); – 

создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). 

Выбрав нужный источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или 

алфавитному указателю, а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного 

пособия. В случае возникших затруднений в понимании учебного материала следует 

обратиться к другим источникам, где изложение может оказаться более доступным. 

Необходимо отметить, что работа с литературой не только полезна как средство более 

глубокого изучения любой дисциплины, но и является неотъемлемой частью 

профессиональной деятельности будущего выпускника. 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Педагогика и психология высшей 

школы» проводится в виде зачета и служит для оценки работы аспиранта в течение всего 

периода обучения в аспирантуре и призвана выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний. 

Подготовка аспиранта к зачету включает следующие стадии: самостоятельная 

работа в течение учебного года (семестра); непосредственная подготовка в дни, 

предшествующие зачету. 

Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования и подбора 

источников и литературы. Прежде всего, аспирант должен внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на наиболее сложные 

вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 

моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях. 



 

В ходе подготовки к зачёту аспиранту необходимо обращать внимание не только 

на уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и реальных проблем. А 

это достигается не простым заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных 

знаний, аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к 

зачёту должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание 

программного материала. 

В этот период полезным может быть общение аспиранта с преподавателями по 

дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях. Хорошо помогает 

совместная подготовка двух или нескольких обучающихся. 

 
Критерии оценивания 

1 Посещение лекций 

2 Результаты устного опроса 

3 Выполнение тестов 

4 Написание и защита реферата 

 

Шкала оценивания Оценивание проводится 

по системе «зачтено/не зачтено». 

 
«Зачтено» выставляется при условии, если аспирант показывает хорошие знания 

изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и 

интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого 

вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает 

умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 

«Не зачтено» выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложения 

учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений курса 

или присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных 

определений; если аспирант показывает значительные затруднения при ответе на 

предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на 

основной и дополнительный вопросы. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Методические рекомендации по освоению дисциплины «РАСТВОРЫ 

ЭЛЕКТРОЛИТОВ И НЕ ЭЛЕКТРОЛИТОВ» адресованы аспирантам очной и заочной 

формы обучения. Учебным планом по научной специальности 1.4 1 Неорганическая химия 

предусмотрены следующие виды работы: 

1. Аудиторные занятия – лекционные занятия; 

2.  практические (семинарские) занятия;  

3. Самостоятельная работа; 

4. Промежуточная аттестация. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ В 

ПРОЦЕССЕ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
2.1 Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекционные 

занятия. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические 

проблемы, дает рекомендации на практические занятия, вместе с тем, четко формулирует 

и указания на самостоятельную работу. 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, 

положительный опыт в изучении проблем. 

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента 

требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе 

с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на 

конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, 

помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в 

историческом аспекте, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. 

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, всегда необходимо использовать не только 

учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно 

такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко 

овладеть теоретическими знаниями. 

 
2.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Подготовка к практическим занятиям должна строиться в соответствии с целями и 

задачами курса. Ответ на вопрос следует строить с привлечением обширного количества 

основной и дополнительной литературы, при ответе следует обязательно указать, какие 

источники были использованы. 

Целью практических занятий является: 

закрепление полученных знаний; 

проверка уровня понимания аспирантами вопросов, осваиваемых по учебной 

литературе, степени качества усвоения материала аспирантами; 



 

восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказание помощи 

в его усвоении. 

 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Целью самостоятельной работы является освоение фундаментальных знаний, 

развитие ответственности и организованности, умений самостоятельно работать с 

учебным материалом и приобретение навыков поиска и реферирования доступной 

научной информации. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время по дисциплине «Педагогика и 

психология высшей школы» подразумевает: 

− повторение лекционного материала; 

− изучение учебной и научной литературы; 

− подготовку к тестированию, собеседованию, промежуточному контролю; 

− выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателем 

дисциплины; 

− проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

решения представленных в учебно-методических материалах кафедры тестов, написания 

рефератов по отдельным вопросам изучаемой темы. 

Основной формой самостоятельной работы по дисциплине является работа с 

лекционным материалом: проработка конспекта лекций, дополнение конспекта 

материалами из рекомендованного списка литературы. Приветствуется инициатива 

студентов к поиску новой информации по изучаемой дисциплине, не освещенная или 

представленная кратко в лекционном курсе. 

Самостоятельная работа оценивается на практическом занятии путем собеседования, 

выступления с докладом и тестирования. 

Формы самостоятельной работы по дисциплине 

 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) 

Наименование формы самостоятельной  

работы 

1 Раздел 1. Растворы неэлектролитов. Устный опрос 

2 Раздел 2. Растворы электролитов. Устный опрос 

3 Раздел 3.  

Растворимость. Коллигативные 

свойства растворов. 

Устный опрос 

3.1 Методические рекомендации по проведению собеседования (устный опрос) 

 
Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного курса. 

Аспирантам предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке 

следует использовать специальную литературу, учебники. 

Устное собеседование позволяет контролировать процесс формирования знаний, 

умений и навыков, вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и 

закрепление знаний, умений и навыков, совершенствуются диалогическая и 

монологическая формы речи. 

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, 

просмотреть соответствующие тексты, повторить правило, определение, вспомнить 

порядок рассуждений и т. д. 

Устный опрос может проводиться в начале занятия, в таком случае он служит не 

только целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению нового материала, 

позволяет увязать изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом 



 

же или последующих занятиях. 

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным, опросом по цепочке, 

взаимоопросом. 

Для осуществления взаимоопроса аспирант должен хорошо, свободно владеть 

материалом, поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий. 

Уровень усвоения практического материала проверяется по каждой теме (устные 

ответы, совместное обсуждение вопросов, примеры из практики по каждой 

теоретической теме). При выполнении практических заданий аспирантам следует 

обосновывать свои ответы. 

Устный опрос предусматривает беседу по тематическому опроснику. Обучающийся 

должен по памяти отвечать на поставленные вопросы четко, грамотно, лаконично. 

 
Критерии оценивания 

1 Последовательность 

2 Полнота 

3 Логичность изложения 

4 Анализ различных точек зрения 

5 Самостоятельное обобщение материала 

6 Использование профессиональных терминов 

7 Культура речи, навыки ораторского искусства 

8 Изложение материала без фактических ошибок 

 

Шкала оценивания 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он показывает высокий 

уровень теоретических знаний по изучаемым разделам дисциплины, профессионально, 

грамотно, последовательно, хорошим языком четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он знает программный 

материал, грамотно излагает его, без существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические знания, владеет необходимыми навыками при 

выполнении практических задач. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

усвоение основного материала, при ответе допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушение последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения в выполнении практических устных заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он показывает 

слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения при 

выполнении практических устных работ. 

 
3.2 Методические рекомендации по подготовке к тестовым заданиям 

Тесты составлены с учетом материалов по каждой теме дисциплины. 

Цель тестов: проверка усвоения практического материала дисциплины (содержания 

и объема общих и специальных понятий, терминологии), а также развития учебных 

умений и навыков. 

Тесты составлены в форме закрытых заданий с выбором одного или нескольких 

правильных ответов (один вопрос и три-четыре варианта ответов, из которых 

необходимо выбрать правильные). Цель – проверка знаний пройденного материала. 

 
Критерии оценивания 

Количество правильных ответов примерно из 30 тестовых заданий. 

 
Шкала оценивания 



 

Отлично 91-100% правильных ответов 

Хорошо 81-90% правильных ответов 

Удовлетворительно 51-80% правильных ответов 

Неудовлетворительно 10-50% правильных ответов 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он грамотно выполнил все 

тестовые задания. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он знает программный 

материал к тесту, но допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

усвоение основного материала, допускает неточности и выполнил правильно половину 

тестового задания. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он показывает 

слабое знание программного материала и почти ничего не смог выполнить правильно. 

3.3 Методические рекомендации по подготовке исследовательского 

проекта (реферат) 

Одной из форм самостоятельной работы является написание рефератов. Примерный 

перечень рефератов приводится выше. 

Рекомендации по написанию рефератов: на основе ознакомления с программой 

курса, в соответствии с желанием публичного выступления на семинаре или защиты 

материала на консультации осуществляется выбор темы. 

Желательный порядок работы над ней: изучение учебника по теме, в пределах 

которой выполняется реферат, прослушивание соответствующей лекции, подбор 

литературы, указанной в данной программе, привлечение дополнительной литературы 

или источников. 

При составлении плана реферата важно учесть такие сюжеты, как Введение. 

Основная часть. Заключение (этапы развития направлений и форм связей, рекомендации 

по их совершенствованию). 

Изучение их в соответствии с рекомендуемыми вопросами, расположение выписок 

по плану, смысловое соединение их, формирование текста в соответствии с объемом в 

пределах 10 – 15 листов формата А4 (1,5 интервала, шрифт Times New Roman. Размер 

шрифта 14, параметры страницы: левое, верхнее, нижнее поля – 25 мм, левое поле – 10 

мм, отступы в начале абзаца 1,25 см; таблицы или рисунки – внутри текста, список 

использованной литературы – после текста). 

 
Критерии оценивания 

1 Умение обосновать актуальность, цель и задачи работы 

2 Соответствие представленного материала теме реферата 

3 Умение работать с литературой. Количество источников (на 1 страницу текста 1 
источник). Полнота научного обзора (наличие источников за последние 5 лет), 

Грамотность цитирования, наличие ссылок. 

4 Полнота и логичность раскрытия темы 

5 Наличие выводов 

6 Культура оформления текста 

7 Полнота ответов на вопросы 

 

Шкала оценивания 

«Отлично» – выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и ее актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 



 

«Хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

«Удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

«Неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы 

3.4 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной 

работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, 

тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – изучение 

рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект лекции 

должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по 

темам, выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной 

тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не 

относящуюся к теме информацию или рисунки. 

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям 

должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на каждый поставленный в 

теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, 

названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть 

опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать 

полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим 

студентом. В процессе работы с учебной и научной литературой студент может: 

делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать 

перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, 

короткое изложение основных мыслей автора); 

готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы); – 

создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). 

Выбрав нужный источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или 

алфавитному указателю, а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного 

пособия. В случае возникших затруднений в понимании учебного материала следует 

обратиться к другим источникам, где изложение может оказаться более доступным. 

Необходимо отметить, что работа с литературой не только полезна как средство более 

глубокого изучения любой дисциплины, но и является неотъемлемой частью 

профессиональной деятельности будущего выпускника. 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Педагогика и психология высшей 

школы» проводится в виде зачета и служит для оценки работы аспиранта в течение всего 

периода обучения в аспирантуре и призвана выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний. 

Подготовка аспиранта к зачету включает следующие стадии: самостоятельная 

работа в течение учебного года (семестра); непосредственная подготовка в дни, 

предшествующие зачету. 

Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования и подбора 

источников и литературы. Прежде всего, аспирант должен внимательно перечитать 



 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на наиболее сложные 

вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 

моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях. 

В ходе подготовки к зачёту аспиранту необходимо обращать внимание не только 

на уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и реальных проблем. А 

это достигается не простым заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных 

знаний, аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к 

зачёту должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание 

программного материала. 

В этот период полезным может быть общение аспиранта с преподавателями по 

дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях. Хорошо помогает 

совместная подготовка двух или нескольких обучающихся. 

 
Критерии оценивания 

1 Посещение лекций 

2 Результаты устного опроса 

3 Выполнение тестов 

4 Написание и защита реферата 

 

Шкала оценивания Оценивание проводится 

по системе «зачтено/не зачтено». 

 
«Зачтено» выставляется при условии, если аспирант показывает хорошие знания 

изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и 

интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого 

вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает 

умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 

«Не зачтено» выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложения 

учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений курса 

или присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных 

определений; если аспирант показывает значительные затруднения при ответе на 

предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на 

основной и дополнительный вопросы. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Методические рекомендации по освоению дисциплины 

«СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА» адресованы аспирантам очной 

и заочной формы обучения. Учебным планом по научной специальности 1.4 1 

Неорганическая химия предусмотрены следующие виды работы: 

5. Аудиторные занятия – лекционные занятия; 

6.  практические (семинарские) занятия;  

7. Самостоятельная работа; 

8. Промежуточная аттестация. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ В 

ПРОЦЕССЕ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
2.1 Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекционные 

занятия. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические 

проблемы, дает рекомендации на практические занятия, вместе с тем, четко формулирует 

и указания на самостоятельную работу. 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, 

положительный опыт в изучении проблем. 

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента 

требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе 

с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на 

конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, 

помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в 

историческом аспекте, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. 

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, всегда необходимо использовать не только 

учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно 

такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко 

овладеть теоретическими знаниями. 

 
2.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Подготовка к практическим занятиям должна строиться в соответствии с целями и 

задачами курса. Ответ на вопрос следует строить с привлечением обширного количества 

основной и дополнительной литературы, при ответе следует обязательно указать, какие 

источники были использованы. 

Целью практических занятий является: 

закрепление полученных знаний; 

проверка уровня понимания аспирантами вопросов, осваиваемых по учебной 

литературе, степени качества усвоения материала аспирантами; 



 

восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказание помощи 

в его усвоении. 

 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Целью самостоятельной работы является освоение фундаментальных знаний, 

развитие ответственности и организованности, умений самостоятельно работать с 

учебным материалом и приобретение навыков поиска и реферирования доступной 

научной информации. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время по дисциплине «Педагогика и 

психология высшей школы» подразумевает: 

− повторение лекционного материала; 

− изучение учебной и научной литературы; 

− подготовку к тестированию, собеседованию, промежуточному контролю; 

− выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателем 

дисциплины; 

− проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

решения представленных в учебно-методических материалах кафедры тестов, написания 

рефератов по отдельным вопросам изучаемой темы. 

Основной формой самостоятельной работы по дисциплине является работа с 

лекционным материалом: проработка конспекта лекций, дополнение конспекта 

материалами из рекомендованного списка литературы. Приветствуется инициатива 

студентов к поиску новой информации по изучаемой дисциплине, не освещенная или 

представленная кратко в лекционном курсе. 

Самостоятельная работа оценивается на практическом занятии путем собеседования, 

выступления с докладом и тестирования. 

Формы самостоятельной работы по дисциплине 

 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) 

Наименование формы самостоятельной  

работы 

1 Раздел 1.Общая характеристика 

спектроскопических методов 

анализа Тема 1. 

Устный опрос 

2 Раздел 2.  

История и возможности 

метода.Тема 2. 

Устный опрос 

3 Раздел 3.  

Электронно-колебательно-

вращательные спектры поглощения 

молекул. Тема3. 

Устный опрос 

4 Раздел 4.  

Измерение светопоглощения.  

Тема 4. Тема 4.1. 

Тема 4.2. 

Устный опрос 

5 Раздел 5.  

Фотометрические реакции. 

Основные требования к 

фотометрической реакции. Тема 5. 

Устный опрос 

6 Раздел 6. 

 Воспроизводимость СФ-анализа и 

пути ее повышения. Тема 6. 

Устный опрос 



 

3.1 Методические рекомендации по проведению собеседования (устный опрос) 

 
Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного курса. 

Аспирантам предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке 

следует использовать специальную литературу, учебники. 

Устное собеседование позволяет контролировать процесс формирования знаний, 

умений и навыков, вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и 

закрепление знаний, умений и навыков, совершенствуются диалогическая и 

монологическая формы речи. 

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, 

просмотреть соответствующие тексты, повторить правило, определение, вспомнить 

порядок рассуждений и т. д. 

Устный опрос может проводиться в начале занятия, в таком случае он служит не 

только целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению нового материала, 

позволяет увязать изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом 

же или последующих занятиях. 

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным, опросом по цепочке, 

взаимоопросом. 

Для осуществления взаимоопроса аспирант должен хорошо, свободно владеть 

материалом, поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий. 

Уровень усвоения практического материала проверяется по каждой теме (устные 

ответы, совместное обсуждение вопросов, примеры из практики по каждой 

теоретической теме). При выполнении практических заданий аспирантам следует 

обосновывать свои ответы. 

Устный опрос предусматривает беседу по тематическому опроснику. Обучающийся 

должен по памяти отвечать на поставленные вопросы четко, грамотно, лаконично. 

 
Критерии оценивания 

1 Последовательность 

2 Полнота 

3 Логичность изложения 

4 Анализ различных точек зрения 

5 Самостоятельное обобщение материала 

6 Использование профессиональных терминов 

7 Культура речи, навыки ораторского искусства 

8 Изложение материала без фактических ошибок 

 

Шкала оценивания 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он показывает высокий 

уровень теоретических знаний по изучаемым разделам дисциплины, профессионально, 

грамотно, последовательно, хорошим языком четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он знает программный 

материал, грамотно излагает его, без существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические знания, владеет необходимыми навыками при 

выполнении практических задач. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

усвоение основного материала, при ответе допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушение последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения в выполнении практических устных заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он показывает 

слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения при 

выполнении практических устных работ. 



 

 
3.2 Методические рекомендации по подготовке к тестовым заданиям 

Тесты составлены с учетом материалов по каждой теме дисциплины. 

Цель тестов: проверка усвоения практического материала дисциплины (содержания 

и объема общих и специальных понятий, терминологии), а также развития учебных 

умений и навыков. 

Тесты составлены в форме закрытых заданий с выбором одного или нескольких 

правильных ответов (один вопрос и три-четыре варианта ответов, из которых 

необходимо выбрать правильные). Цель – проверка знаний пройденного материала. 

 
Критерии оценивания 

Количество правильных ответов примерно из 30 тестовых заданий. 

 
Шкала оценивания 

Отлично 91-100% правильных ответов 

Хорошо 81-90% правильных ответов 

Удовлетворительно 51-80% правильных ответов 

Неудовлетворительно 10-50% правильных ответов 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он грамотно выполнил все 

тестовые задания. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он знает программный 

материал к тесту, но допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

усвоение основного материала, допускает неточности и выполнил правильно половину 

тестового задания. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он показывает 

слабое знание программного материала и почти ничего не смог выполнить правильно. 

3.3 Методические рекомендации по подготовке исследовательского проекта 

(реферат) 

Одной из форм самостоятельной работы является написание рефератов. Примерный 

перечень рефератов приводится выше. 

Рекомендации по написанию рефератов: на основе ознакомления с программой 

курса, в соответствии с желанием публичного выступления на семинаре или защиты 

материала на консультации осуществляется выбор темы. 

Желательный порядок работы над ней: изучение учебника по теме, в пределах 

которой выполняется реферат, прослушивание соответствующей лекции, подбор 

литературы, указанной в данной программе, привлечение дополнительной литературы 

или источников. 

При составлении плана реферата важно учесть такие сюжеты, как Введение. 

Основная часть. Заключение (этапы развития направлений и форм связей, рекомендации 

по их совершенствованию). 

Изучение их в соответствии с рекомендуемыми вопросами, расположение выписок 

по плану, смысловое соединение их, формирование текста в соответствии с объемом в 

пределах 10 – 15 листов формата А4 (1,5 интервала, шрифт Times New Roman. Размер 

шрифта 14, параметры страницы: левое, верхнее, нижнее поля – 25 мм, левое поле – 10 

мм, отступы в начале абзаца 1,25 см; таблицы или рисунки – внутри текста, список 

использованной литературы – после текста). 

 

 

 
Критерии оценивания 



 

1 Умение обосновать актуальность, цель и задачи работы 

2 Соответствие представленного материала теме реферата 

3 Умение работать с литературой. Количество источников (на 1 страницу текста 1 
источник). Полнота научного обзора (наличие источников за последние 5 лет), 

Грамотность цитирования, наличие ссылок. 

4 Полнота и логичность раскрытия темы 

5 Наличие выводов 

6 Культура оформления текста 

7 Полнота ответов на вопросы 

 

Шкала оценивания 

«Отлично» – выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и ее актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

«Хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

«Удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

«Неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы 

3.4 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной 

работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, 

тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – изучение 

рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект лекции 

должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по 

темам, выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной 

тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не 

относящуюся к теме информацию или рисунки. 

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям 

должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на каждый поставленный в 

теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, 

названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть 

опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать 

полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим 

студентом. В процессе работы с учебной и научной литературой студент может: 

делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать 

перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, 

короткое изложение основных мыслей автора); 

готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы); – 

создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). 

Выбрав нужный источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или 

алфавитному указателю, а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного 



 

пособия. В случае возникших затруднений в понимании учебного материала следует 

обратиться к другим источникам, где изложение может оказаться более доступным. 

Необходимо отметить, что работа с литературой не только полезна как средство более 

глубокого изучения любой дисциплины, но и является неотъемлемой частью 

профессиональной деятельности будущего выпускника. 

 
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Педагогика и психология высшей 

школы» проводится в виде зачета и служит для оценки работы аспиранта в течение всего 

периода обучения в аспирантуре и призвана выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний. 

Подготовка аспиранта к зачету включает следующие стадии: самостоятельная 

работа в течение учебного года (семестра); непосредственная подготовка в дни, 

предшествующие зачету. 

Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования и подбора 

источников и литературы. Прежде всего, аспирант должен внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на наиболее сложные 

вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 

моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях. 

В ходе подготовки к зачёту аспиранту необходимо обращать внимание не только 

на уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и реальных проблем. А 

это достигается не простым заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных 

знаний, аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к 

зачёту должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание 

программного материала. 

В этот период полезным может быть общение аспиранта с преподавателями по 

дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях. Хорошо помогает 

совместная подготовка двух или нескольких обучающихся. 

 
Критерии оценивания 

1 Посещение лекций 

2 Результаты устного опроса 

3 Выполнение тестов 

4 Написание и защита реферата 

 

Шкала оценивания Оценивание проводится 

по системе «зачтено/не зачтено». 

 
«Зачтено» выставляется при условии, если аспирант показывает хорошие знания 

изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и 

интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого 

вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает 

умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 

«Не зачтено» выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложения 

учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений курса 

или присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных 



 

определений; если аспирант показывает значительные затруднения при ответе на 

предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на 

основной и дополнительный вопросы. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Методические рекомендации по освоению дисциплины «ИСТОРИЯ И 

МЕТОДОЛОГИЯ ХИМИИ» адресованы аспирантам очной и заочной формы обучения. 

Учебным планом по научной специальности 1.4 1 Неорганическая химия предусмотрены 

следующие виды работы: 

9. Аудиторные занятия – лекционные занятия; 

10.  практические (семинарские) занятия;  

11. Самостоятельная работа; 

12. Промежуточная аттестация. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ В 

ПРОЦЕССЕ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
2.1 Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекционные 

занятия. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические 

проблемы, дает рекомендации на практические занятия, вместе с тем, четко формулирует 

и указания на самостоятельную работу. 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, 

положительный опыт в изучении проблем. 

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента 

требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе 

с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на 

конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, 

помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в 

историческом аспекте, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. 

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, всегда необходимо использовать не только 

учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно 

такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко 

овладеть теоретическими знаниями. 

 
2.3 Методические рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Подготовка к практическим занятиям должна строиться в соответствии с целями и 

задачами курса. Ответ на вопрос следует строить с привлечением обширного количества 

основной и дополнительной литературы, при ответе следует обязательно указать, какие 

источники были использованы. 

Целью практических занятий является: 

закрепление полученных знаний; 

проверка уровня понимания аспирантами вопросов, осваиваемых по учебной 

литературе, степени качества усвоения материала аспирантами; 



 

восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказание помощи 

в его усвоении. 

 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Целью самостоятельной работы является освоение фундаментальных знаний, 

развитие ответственности и организованности, умений самостоятельно работать с 

учебным материалом и приобретение навыков поиска и реферирования доступной 

научной информации. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время по дисциплине «Педагогика и 

психология высшей школы» подразумевает: 

− повторение лекционного материала; 

− изучение учебной и научной литературы; 

− подготовку к тестированию, собеседованию, промежуточному контролю; 

− выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателем 

дисциплины; 

− проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

решения представленных в учебно-методических материалах кафедры тестов, написания 

рефератов по отдельным вопросам изучаемой темы. 

Основной формой самостоятельной работы по дисциплине является работа с 

лекционным материалом: проработка конспекта лекций, дополнение конспекта 

материалами из рекомендованного списка литературы. Приветствуется инициатива 

студентов к поиску новой информации по изучаемой дисциплине, не освещенная или 

представленная кратко в лекционном курсе. 

Самостоятельная работа оценивается на практическом занятии путем собеседования, 

выступления с докладом и тестирования. 

Формы самостоятельной работы по дисциплине 

 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) 

Наименование формы самостоятельной  

работы 

1 Все разделы устный опрос (текущий) 

2 Современная химия. Взаимосвязь 

химии с другими науками. 
устный опрос (текущий) 

3 Все разделы зачет (промежуточная аттестация) 

4 Все разделы проверка слайдов доклада (текущий) 

5 Все разделы зачет (промежуточная аттестация) 

3.1 Методические рекомендации по проведению собеседования (устный опрос) 

 
Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного курса. 

Аспирантам предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке 

следует использовать специальную литературу, учебники. 

Устное собеседование позволяет контролировать процесс формирования знаний, 

умений и навыков, вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и 

закрепление знаний, умений и навыков, совершенствуются диалогическая и 

монологическая формы речи. 

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, 

просмотреть соответствующие тексты, повторить правило, определение, вспомнить 

порядок рассуждений и т. д. 

Устный опрос может проводиться в начале занятия, в таком случае он служит не 



 

только целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению нового материала, 

позволяет увязать изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом 

же или последующих занятиях. 

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным, опросом по цепочке, 

взаимоопросом. 

Для осуществления взаимоопроса аспирант должен хорошо, свободно владеть 

материалом, поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий. 

Уровень усвоения практического материала проверяется по каждой теме (устные 

ответы, совместное обсуждение вопросов, примеры из практики по каждой 

теоретической теме). При выполнении практических заданий аспирантам следует 

обосновывать свои ответы. 

Устный опрос предусматривает беседу по тематическому опроснику. Обучающийся 

должен по памяти отвечать на поставленные вопросы четко, грамотно, лаконично. 

 
Критерии оценивания 

1 Последовательность 

2 Полнота 

3 Логичность изложения 

4 Анализ различных точек зрения 

5 Самостоятельное обобщение материала 

6 Использование профессиональных терминов 

7 Культура речи, навыки ораторского искусства 

8 Изложение материала без фактических ошибок 

 

Шкала оценивания 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он показывает высокий 

уровень теоретических знаний по изучаемым разделам дисциплины, профессионально, 

грамотно, последовательно, хорошим языком четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он знает программный 

материал, грамотно излагает его, без существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические знания, владеет необходимыми навыками при 

выполнении практических задач. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

усвоение основного материала, при ответе допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушение последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения в выполнении практических устных заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он показывает 

слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения при 

выполнении практических устных работ. 

 
3.2 Методические рекомендации по подготовке к тестовым заданиям 

Тесты составлены с учетом материалов по каждой теме дисциплины. 

Цель тестов: проверка усвоения практического материала дисциплины (содержания 

и объема общих и специальных понятий, терминологии), а также развития учебных 

умений и навыков. 

Тесты составлены в форме закрытых заданий с выбором одного или нескольких 

правильных ответов (один вопрос и три-четыре варианта ответов, из которых 

необходимо выбрать правильные). Цель – проверка знаний пройденного материала. 

 
Критерии оценивания 

Количество правильных ответов примерно из 30 тестовых заданий. 



 

 
Шкала оценивания 

Отлично 91-100% правильных ответов 

Хорошо 81-90% правильных ответов 

Удовлетворительно 51-80% правильных ответов 

Неудовлетворительно 10-50% правильных ответов 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он грамотно выполнил все 

тестовые задания. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он знает программный 

материал к тесту, но допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

усвоение основного материала, допускает неточности и выполнил правильно половину 

тестового задания. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он показывает 

слабое знание программного материала и почти ничего не смог выполнить правильно. 

3.3 Методические рекомендации по подготовке исследовательского проекта 

(реферат) 

Одной из форм самостоятельной работы является написание рефератов. Примерный 

перечень рефератов приводится выше. 

Рекомендации по написанию рефератов: на основе ознакомления с программой 

курса, в соответствии с желанием публичного выступления на семинаре или защиты 

материала на консультации осуществляется выбор темы. 

Желательный порядок работы над ней: изучение учебника по теме, в пределах 

которой выполняется реферат, прослушивание соответствующей лекции, подбор 

литературы, указанной в данной программе, привлечение дополнительной литературы 

или источников. 

При составлении плана реферата важно учесть такие сюжеты, как Введение. 

Основная часть. Заключение (этапы развития направлений и форм связей, рекомендации 

по их совершенствованию). 

Изучение их в соответствии с рекомендуемыми вопросами, расположение выписок 

по плану, смысловое соединение их, формирование текста в соответствии с объемом в 

пределах 10 – 15 листов формата А4 (1,5 интервала, шрифт Times New Roman. Размер 

шрифта 14, параметры страницы: левое, верхнее, нижнее поля – 25 мм, левое поле – 10 

мм, отступы в начале абзаца 1,25 см; таблицы или рисунки – внутри текста, список 

использованной литературы – после текста). 

 

 

 
Критерии оценивания 

1 Умение обосновать актуальность, цель и задачи работы 

2 Соответствие представленного материала теме реферата 

3 Умение работать с литературой. Количество источников (на 1 страницу текста 1 
источник). Полнота научного обзора (наличие источников за последние 5 лет), 

Грамотность цитирования, наличие ссылок. 

4 Полнота и логичность раскрытия темы 

5 Наличие выводов 

6 Культура оформления текста 

7 Полнота ответов на вопросы 

 

Шкала оценивания 

«Отлично» – выполнены все требования к написанию и защите реферата: 



 

обозначена проблема и ее актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

«Хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

«Удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

«Неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы 

3.4 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной 

работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, 

тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – изучение 

рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект лекции 

должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по 

темам, выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной 

тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не 

относящуюся к теме информацию или рисунки. 

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям 

должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на каждый поставленный в 

теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, 

названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть 

опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать 

полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим 

студентом. В процессе работы с учебной и научной литературой студент может: 

делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать 

перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, 

короткое изложение основных мыслей автора); 

готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы); – 

создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). 

Выбрав нужный источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или 

алфавитному указателю, а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного 

пособия. В случае возникших затруднений в понимании учебного материала следует 

обратиться к другим источникам, где изложение может оказаться более доступным. 

Необходимо отметить, что работа с литературой не только полезна как средство более 

глубокого изучения любой дисциплины, но и является неотъемлемой частью 

профессиональной деятельности будущего выпускника. 

 
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Педагогика и психология высшей 

школы» проводится в виде зачета и служит для оценки работы аспиранта в течение всего 

периода обучения в аспирантуре и призвана выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний. 



 

Подготовка аспиранта к зачету включает следующие стадии: самостоятельная 

работа в течение учебного года (семестра); непосредственная подготовка в дни, 

предшествующие зачету. 

Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования и подбора 

источников и литературы. Прежде всего, аспирант должен внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на наиболее сложные 

вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 

моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях. 

В ходе подготовки к зачёту аспиранту необходимо обращать внимание не только 

на уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и реальных проблем. А 

это достигается не простым заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных 

знаний, аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к 

зачёту должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание 

программного материала. 

В этот период полезным может быть общение аспиранта с преподавателями по 

дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях. Хорошо помогает 

совместная подготовка двух или нескольких обучающихся. 

 
Критерии оценивания 

1 Посещение лекций 

2 Результаты устного опроса 

3 Выполнение тестов 

4 Написание и защита реферата 

 

Шкала оценивания Оценивание проводится 

по системе «зачтено/не зачтено». 

 
«Зачтено» выставляется при условии, если аспирант показывает хорошие знания 

изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и 

интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого 

вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает 

умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 

«Не зачтено» выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложения 

учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений курса 

или присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных 

определений; если аспирант показывает значительные затруднения при ответе на 

предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на 

основной и дополнительный вопросы. 

 

 

 

 


