
1 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ А.А. КАДЫРОВА» 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Кафедра чеченской филологии 

 

 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины  

«Чеченский язык» 

 

 

 
 

Направление подготовки  Информационная безопасность 

Код направления подготовки  10.03.01 

Профиль подготовки Организация и технологии защиты 

информации (по отрасли или в 

сфере профессиональной 

деятельности) 

Квалификация выпускника Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2021 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Cаидов Заурбек Асланбекович
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.04.2022 13:16:13
Уникальный программный ключ:
2e8339f3ca5e6a5b4531845a12d1bb5d1821f0ab



2 
 

 

Методические указания составлены на основе рабочей 

программы курса «Чеченский язык» для студентов 

обучающихся по направлению подготовки 10.03.01 

«Информационная безопасность» 

Целью данной дисциплины является углубление языковых знаний, 

формирование навыков анализа языковых средств, расширение словарного 

запаса, углубление и расширение знаний и навыков употребления 

грамматических явлений и формирование у студентов речевой, языковой и 

коммуникативной компетенции, уровень развития которой способен 

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах). 

При этом под коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить 

языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и 

задачами общения. 

Наряду с обучением, курс чеченского языка ставит и образовательные 

цели, достижение которых осуществляется расширением кругозора студентов, 

повышением уровня их общей культуры, а также культуры мышления, а также 

культуры мышления и речи. 

 

К основным задачам курса относятся: 

- формирование и развитие лексических навыков: введение частотной 

тематической лексики по специальности, закрепление ее в диалогической и 

монологической речи 

 - дальнейшее формирование и развитие грамматических навыков: 

тренировка языковых явлений, наиболее часто встречающихся в сфере 

деловой коммуникации; развитие умений выбора грамматических структур 

для оформления высказывания в соответствии с его видом и целями; 

повышение уровня лексико-грамматической корректности иноязычной речи; 
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- развитие навыков чтения текстов рекламно-справочного характера, а 

также деловой документации соответственно изучаемой тематике; 

- овладение необходимым уровнем речевой культуры при общении, 

дальнейшее развитие языковой компетенции, под которой понимается 

способность использовать предлагаемые системно-морфологические 

образования.  

Конечные требования, предъявляемые по завершению обучения данной 

дисциплине: 

Владеет системой норм чеченского литературного языка способен 

логически и грамматически строить устную и письменную речь. 

 Грамотно строит коммуникацию, исходя из целей и ситуации; 

использует коммуникативно приемлемые стиль общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с партнёрами. 

 Использует информационно-коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в процессе решения стандартных 

коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках. 

Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и 

письменную деловую информацию на родном и иностранном (-ых) языке 

Демонстрирует умение выполнять перевод текстов с чеченского на 

русский и с русского на чеченский язык. 

 

В результате изучения дисциплины выпускники должны: 

знать: 

специфику артикуляции звуков, интонацию, основные особенности 

полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной 

коммуникации; 

понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических 

единицах; 

понятие об основных способах словообразования; 
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грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего 

характера без искажения смысла при письменном и устном общении; 

основные грамматические явления, характерные для профессиональной 

речи; 

культуру и традиции народа изучаемого языка, 

правила речевого этикета; 

уметь: 

чтение: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и 

узкому профилю специальности; 

говорение; диалогическая и монологическая речь с использованием 

наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических 

средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения; основы публичной речи (устное сообщение, доклад); 

аудирование; понимание диалогической и монологической речи в сфере 

бытовой и профессиональной коммуникации; 

письмо: сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 

Содержание и методология обучения. 

Основной методологической составляющей является коммуникативный 

подход к обучению и творческая работа со студентами. 

На данном уровне осуществляется развитие навыков активного 

владения языком во всех видах речевой деятельности, что предполагает 

уверенное пользование языком в большинстве ситуаций с некоторыми 

погрешностями в беглости, правильности и организации речевых 

высказываний. 

Комплексный план обучения предусматривает развитие 

коммуникативной компетенции, необходимой для квалифицированной 

информационной и творческой деятельности специалиста в различных 

ситуациях. 

 Программа многоуровневая, основана на тематическом материале и 

профессиональных навыках, необходимых студентам, и включает изучение 
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грамматики и лексики, а также систематическую работу по говорению, 

аудированию, чтению и письму. Большое внимание уделяется работе над 

произношением и повторению материала. 

 

Структура курса 

Курс состоит из нескольких словарей, методических пособий рабочей 

тетради, принцип построения которых имеет тематический характер, каждый 

словарь рассматривает определённый вид деятельности. Каждый раздел 

содержит необходимый грамматический и лексический материал. После 

каждых 5 разделов предлагаются задания на закрепление пройденного 

материала. 

Рабочая тетрадь содержит дополнительные задания к каждому разделу 

для самостоятельной работы студентов. 

 

Продуктивные виды речевой деятельности: письмо, чтение, 

аудирование говорение, письмо: 

Чтение 

В этом разделе даются тексты для ознакомительного, познавательного, 

изучающего и аналитического чтения. Все тексты сопровождаются 

упражнениями, направленными на развитие языковой догадки, на проверку 

понимания прочитанного, на развитие навыка выделять ключевую 

информацию и передавать содержание прочитанного, а также на развитие 

умений и навыков соотносить прочитанное со своим жизненным опытом и 

комментировать обсуждаемую проблематику. 

Аудирование 

Аудирование — процесс смыслового восприятия услышанных слов и 

звуков.  

Задания на аудирование имеются в каждом разделе. Профессионально 

ориентированный текстовый материал предусматривает реальные речевые 
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ситуации, познакомить с выражениями и тематическими диалогами, 

характерными для жизни и духовного мира. 

Говорение 

Говорение как вид речевой деятельности: виды, понятие, классификация 

видов, механизмы воздействия, принципы, задачи, развитие, достоинства и 

недостатки.  

Говорение – основной речевой инструмент, это продуктивный вид 

речевой деятельности, который создается с помощью речевого аппарата, а 

воспринимается – слуховым аппаратом. Говорящий кодирует информацию в 

звуковую форму.  

 Речь играет чрезвычайно важную роль в жизни человека, выполняя ряд 

связанных между собой задач:  

Установка контакта и определенных взаимоотношений между 

индивидуумами.  

Координация. Без речи весьма сложно наладить эффективную 

совместную деятельность.  

Обмен информацией. Все виды говорения позволяют обмениваться 

знаниями, идеями, желаниями.  

Обмен эмоциями. С помощью сказанных слов человек делится своими 

переживаниями: страхом, любовью, гневом. 

 Влияние на других. Речью можно не только делиться собственными 

чувствами, но и вызывать их в других, оказывать влияние на собеседника, 

побуждать его к нужным действиям. Например, рассмешить, заставить, 

запугать, воодушевить.  

Развитию навыков говорения уделяется особое внимание в процессе 

языковой подготовке студентов. Используются учебные пособии, глоссарии, 

для студента предложено много различных заданий на развитие навыков 

монологической и диалогической речи. 
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Письмо 

Этот раздел содержит задания, направленные на развитие навыков 

письменной речи: описание, повествование, рассуждения, аргументация, 

официальная корреспонденция. 

Письмо и чтение выполняют те же функции, что и говорение со 

слушанием, только в их случае информация представляется не в звуковых, а 

графических знаках.  

Письменные работы по тематике раздела выполняются как на 

завершающем этапе работы, так и на промежуточном. Работы выполняются 

студентами самостоятельно и проверяются преподавателем, который 

анализирует точность выполнения задания, оценивает выбор лексических и 

грамматических средств, определяет допущенные в тексте ошибки и пути их 

исправления. 

Аудиторное время, которое отводится на работу с одним разделом, 

составляет 2-4 часов. Большое время должно отводиться на самостоятельную 

работу студентов. 

Работа над произношением проводится с использованием аудиозаписей, 

к которым предлагаются разнообразные упражнения и творческие задания. 

 

1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Чеченский язык» 

адресованы студентам очной и заочной формы обучения.  

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся 

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также 

выполнения различных форм самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной 



8 
 

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом 

самостоятельно. 

2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям  

Обучающимся необходимо: 

 ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям; 

 постараться уяснить место изучаемой темы в своей 

профессиональной подготовке; 

 перед новой темой необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущем занятии; 

 записать возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к 

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не 

удалось, то обратитесь к преподавателю (по графику его консультаций) или 

к преподавателю на практических занятиях.  

Каждая учебная дисциплина как наука использует свою терминологию, 

категориальный, графический материал которыми студент должен научиться 

пользоваться и применять по ходу записи.    

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания 

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука. 

Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если 

студент понимает излагаемый материал.  

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий, 

учебников нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко 

совершают ошибку, так как не используют конспект как средство, 

позволяющее активизировать свою работу на занятии и глубже усвоить ее 

содержание. 

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты могут 

заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи конспекта и 
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нередко не задумываются над ее содержанием. В результате при разборе 

учебного материала по механической записи требуется больше труда и 

времени, чем при понимании и кратком конспектировании материала. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах.  

Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных записей, 

замечаний и пунктов плана. Но конспектирование в тетради имеет и 

недостаток: в нем мало места для пополнения новыми материалами, 

выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на 

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную 

необходимую запись, конспект можно быстро пополнить листами, в которых 

содержатся новые выводы, обобщения, фактические данные. При подготовке 

выступлений, докладов легко подобрать листки из различных конспектов и 

свести их вместе. В результате такой работы конспект может стать 

тематическим. 

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более 

трудоемко, чем в тетради. Карточки легко рассыпать и перепутать, 

приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, возникает 

необходимость на каждом листке писать его порядковый номер. 

Но затрата труда и времени окупается преимуществами 

конспектирования на карточках перед конспектом в тетради. 

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный 

почтовый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при необходимости 

их последовательность, раскладывать на столе для обзора. 

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо 

соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила 

сокращения. Но если они не введены в систему, то лучше их не применять, 

т.к. случайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время 

конспект становится непонятным. 

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для 

всех метода конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему 
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представляется наиболее целесообразным и удобным. Собственный метод 

складывается по мере накопления опыта, но во всех случаях надо стремится 

к тому, чтобы конспективные записи были краткими и наилучшим образом 

содействовали глубокому усвоению изучаемого материала. 

 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям.  

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее 

важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного 

материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, 

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, 

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

 ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг 

вопросов, которые будут обсуждаться на занятии; 

 внимательно прочитать материал, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и 

учебным пособиям; 

 выписать основные термины; 

 ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям, 

готовиться дать развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постараться получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во 

время текущих консультаций преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой 

группы, последние являются эффективными формами работы; 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, 
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умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в 

качестве ориентира в организации обучения. 

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу 

над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой 

основной и дополнительной литературы; групповые и индивидуальные 

консультации; самостоятельное решение ситуационных задач, изучение 

нормативно-правовых документов. Работу с литературой рекомендуется 

делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав, 

статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр 

содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их 

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; 

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться 

за помощью к преподавателю. 

 Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного 

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной 

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную 

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. 

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. 

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам 

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном 

слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки 

выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и 

привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей 

преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий 

контроль знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность 
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воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем 

обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие 

интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 

семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет 

право ознакомиться с ними. 

Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на 

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить 

положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий.  

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы.  

 

2.1. Методические рекомендации по подготовке научного доклада  
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Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из 

важнейших форм самостоятельной работы студентов. 

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной 

проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей. 

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с 

литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение 

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ 

изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной 

работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего 

исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует 

определенных навыков. 

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

1. Выбор темы научного доклада; 

2. Подбор материалов; 

3. Составление плана доклада;  

4. Работа над текстом; 

5. Оформление материалов выступления; 

6. Подготовка к выступлению. 

 

Структура и содержание доклада 

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. 

Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему 

разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, 

определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента. 

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, 

основная часть состоит из теоретического и практического разделов. 

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой 

проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции 

автора. 

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты 
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самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, 

таблицы, рисунки и т.д. 

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел 

автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и 

соответствовать поставленным задачам. 

Список использованных источников представляет собой перечень 

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном 

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы. 

В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора, 

название работы, место и год издания. 

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем 

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который 

пишется в правом верхнем углу, например, «Приложение 1». 

Требования к оформлению доклада 

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все 

приложения к работе не входят в ее объем. 

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры  

изложения. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 

аппарата. 

Критерии оценки доклада 

 актуальность темы исследования; 

 соответствие содержания теме; 

 глубина проработки материала; 

 правильность и полнота использования источников; 

 соответствие оформления доклада стандартам. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на 

семинарах, научно- практических конференциях, а также использоваться как 
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зачетные работы по пройденным темам. 

 

2.2. Методические рекомендации по подготовке реферата 

 

Целью написания реферата является: 

 привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

 привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов 

и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно 

грамотным языком и в хорошем стиле; 

 приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

 

Основные задачи студента при написании реферата: 

 с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

 верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 

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

тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

 материал, использованный в реферате, должен относиться строго к 

выбранной теме; 

 необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

 при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 
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 реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны.  

 

Структура реферата 

1. Начинается реферат с титульного листа. 

2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план 

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер 

страницы, на которой он находится. 

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

заключение.  

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, 

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

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

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как 

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст 

реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими 

не следует «перегружать» текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в 

виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы 

должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить 

проблемы, которые «высветились» в ходе работы над рефератом, но не были 

раскрыты в работе. 

4. Список источников и литературы. В данном списке называются 

как те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так 

и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. Работа, выполненная 

с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, 

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка 

источников и литературы должно соответствовать требованиям 
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библиографических стандартов. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению 

реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 10 и не более 20 

страниц. Работа должна выполняться через полуторный интервал 14 

шрифтом, размеры оставляемых полей: левое -30 мм, правое -15 мм, нижнее 

- 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. Расстояние 

между названием части реферата или главы и последующим текстом должно 

быть равно двум интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки, 

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1,25 см. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, 

без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, 

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего 

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска) 

и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии 

с требованиями библиографических стандартов. 

В этом разделе объясняются случаи употребления различных грамматических 

явлений с примерами и комментариями. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по изучению дисциплины «Деловой 

английский язык» – это пояснения для студентов бакалавриата, 

продолжающих изучение первого иностранного языка в вузе. Цель данных 

рекомендаций – помощь студентам в успешном овладении иностранным 

языком за счёт правильной организации процесса изучения дисциплины. 

Приобретенные в вузе знания, умения и навыки должны обеспечить 

будущему выпускнику возможность использовать в своей работе 

литературу на иностранном языке, извлекать из нее полезную информацию, 

делать  переводы текстов или выдержек из них на русский язык. 

Согласно целевой установке программы, изучение иностранного языка 

должно помочь будущему выпускнику бакалавриата в использовании 

иностранной литературы по специальности в его работе. Будущий 

выпускник должен уметь самостоятельно читать тексты по специальности, 

понимать их содержание и отбирать все необходимое для своей работы, а в 

случае необходимости уметь перевести текст или отдельные выдержки из 

него на родной язык, пользуясь словарем. Под чтением понимается как 

связанное чтение вслух с соблюдением основных правил произношения и 

членения фразы, так и чтение про себя. Понимание текста должно быть 

полным и точным. Точность понимания может контролироваться разными 

способами: путем перевода на родной язык (перевод устный и письменный, 

полный или выборочный). 

2. Рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины 

Так как целью данного курса является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по 

профилю, студентам необходимо развивать самостоятельность, 

ответственность и организованность, творческий подход к решению проблем 

учебного и профессионального уровня. 

Необходимо планировать и распределить свое время так, чтобы 
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заниматься иностранным языком по крайней мере 1 час в день. 

Систематические занятия позволяют развивать навыки и умения, 

необходимые для овладения языком в профессиональных целях. 

Рекомендуется обязательное посещение всех аудиторных занятий, так 

как специфика дисциплины требует регулярной тренировки. 

3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Содержание и последовательность изучения дисциплины определяются 

учебным планом для каждой формы обучения. 

Целью практических (лабораторных) занятий является: 

• углубленное изучение студентами отдельных разделов дисциплины, 

закрепление полученных знаний; 

• приобретение навыков использования полученных знаний в 

практической деятельности; 

• приобретение  навыков  самостоятельной  работы  с  учебной  и  

научной литературой; 

• формирование аналитических способностей, умение обобщать и 

формулировать выводы; 

• формирование у студентов профессионального умения кратко, 

аргументировано и ясно излагать обсуждаемые вопросы; 

Формами проведения практических (лабораторных) занятий являются: 

• объяснение и тренировка грамматического материала; 

• выполнение лексико-грамматических упражнений; 

• работа с текстами; 

• отработка навыков устной речи; 

• задания на  самостоятельность мышления,  устные опросы, 

письменные (контрольные) работы, тесты, лексические диктанты. 

Для подготовки студентов к практическим (лабораторным) занятиям 

рекомендуется следующий алгоритм: 

• повторение и изучение грамматического материала; 

• выполнение лексико-грамматических упражнений; 
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• переводы текста и выполнение заданий по тексту; 

• составление монологов, диалогов; 

• оценка своей подготовленности путем ответов на вопросы для 

самопроверки; 

• формулирование дискуссионных вопросов и проблем, желательных 

для обсуждения на занятии; 

• работа со словарем. 

4. Методические рекомендации для самостоятельной работы 

Деловому английскому языку 

Успешно овладеть иностранным языком можно лишь в том случае, 

если заниматься языком систематически. Данные методические 

рекомендации ставят цель помочь студентам в их самостоятельной работе 

над языком, которая должна компенсировать недостаточное количество 

аудиторной работы и способствовать развитию у студентов 

организованности, ответственности и самостоятельности. Содержание 

самостоятельной работы студентов ориентировано на основные виды 

самообразовательной работы над изучаемым языком после окончания школы. 

К числу релевантных видов такой работы относятся: 

- самостоятельное продуктивное чтение и аудирование текстов 

различных жанров с использованием разнообразной справочной литературы; 

- самостоятельный разбор и анализ некоторых грамматических 

аспектов; 

- просмотр фильмов, видеозаписей, телепередач на иностранном языке 

при наличии соответствующих условий; 

- комплексная работа по поддержанию языковых навыков, по 

расширению лексического запаса и совершенствованию речевых умений на 

базе читаемых и аудируемых текстов; 

- повторение  языкового  материала  и  работа  по  преодолению  

языковых ошибок и недочетов речи, в том числе по соответствующим учебным 

пособиям. Студентам рекомендуется работать над своими ошибками. Для того 
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чтобы сделать недочеты и ошибки объектами сознательной целенаправленной 

работы самого обучающегося, целесообразно  фиксировать их и выполнять 

индивидуальные задания  по  рекомендации преподавателя.  Эти  задания 

должны  быть  направлены  на  устранение  соответствующих  пробелов  путем 

дополнительной работы по учебным пособиям, сознательного  введения 

студентом в свою речь языковых явлений, с которыми связаны ошибки и т. д. 

 Описание последовательности действий студента, или «сценарий  

изучения дисциплины».  

Дисциплина «Деловой английский язык» призвана научить  студентов 

употреблять в речи лексические единицы по темам обсуждения и 

грамматические структуры, изучаемые во время практических занятий. 

Произношение 

Прежде всего, необходимо научиться правильно произносить и читать 

слова и предложения. Чтобы научиться правильно произносить звуки и 

правильно  читать  тексты  на  иностранном  языке,  следует:  во-первых, 

усвоить  правила произношения отдельных букв и буквосочетаний, а также 

правила ударения в слове и в целом предложении; во-вторых, регулярно 

упражняться в чтении и произношении по соответствующим разделам 

учебников и учебных пособий. 

Для того чтобы научиться правильно читать и понимать иностранную 

речь, следует широко использовать технические средства, сочетающие 

зрительное и звуковое восприятие. 

Запас слов и выражений 

Чтобы понимать читаемую литературу, необходимо овладеть 

определенным запасом слов и выражений. Для этого рекомендуется 

регулярно читать на иностранном языке учебные тексты, газеты и 

оригинальную литературу по специальности. 

Работу над закреплением и обогащением лексического запаса 

рекомендуем проводить следующим образом: 

1. Работая со словарем, выучите алфавит, а также ознакомьтесь по 
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предисловию с построением словаря и с системой условных обозначений, 

принятых в данном словаре. 

2. Слова выписывайте в тетрадь или на карточки в исходной форме с 

соответствующей грамматической характеристикой, т.е. существительные –

с определенным артиклем, в именительном падеже  единственного числа, 

указывая окончание родительного падежа единственного числа и суффикс 

множественного числа; глаголы в неопределенной форме (в инфинитиве), –

указывая для сильных глаголов основные формы; прилагательные – в краткой 

форме. 

3. Выписывайте и запоминайте в первую очередь наиболее 

употребительные глаголы, существительные, прилагательные и наречия, а 

также строевые слова (т.е. все местоимения, модальные и вспомогательные 

глаголы, предлоги, союзы и частицы). Ориентируйтесь при этом на словари- 

минимумы соответствующих учебников и учебных пособий. 

4. Учитывайте при переводе многозначность слов и выбирайте в 

словаре подходящее по значению русское слово, исходя из общего 

содержания переводимого текста. 

5. В каждом языке имеются специфические словосочетания, 

свойственные только данному языку. Эти словосочетания (так называемые 

идиоматические выражения) являются неразрывным целым, значение 

которого не всегда можно уяснить путем перевода составляющих его слов. 

Устойчивые словосочетания одного языка не могут быть буквально 

переведены на другой язык. Такие обороты и выражения следует выписывать 

целиком и заучивать наизусть. 

Работа над текстом 

Поскольку основной целевой установкой обучения является получение 

информации из иноязычного источника, особое внимание следует уделять 

чтению текстов. Понимание иностранного текста достигается при 

осуществлении двух видов чтения: 

1) чтение с общим охватом содержания; 
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2) изучающего чтения. 

Понимание всех деталей текста не является обязательным. Читая текст, 

предназначенный для понимания общего содержания, необходимо, не 

обращаясь к словарю, понять основной смысл прочитанного. Чтение с 

охватом содержания складывается из следующих умений: 

а) догадываться о значении незнакомых слов на основе 

словообразовательных признаков и контекста; 

б) видеть интернациональные слова и устанавливать их значение; 

в) находить знакомые грамматические формы и конструкции и 

устанавливать их эквиваленты в русском языке; 

г) использовать имеющийся в тексте иллюстрированный материал, 

схемы, формулы и т.п.; 

д) применять знания по специальным и общетехническим предметам в 

качестве основы смысловой и языковой догадки. 

Точное и полное понимание текста осуществляется путем изучающего 

чтения. Изучающее чтение предполагает умение самостоятельно проводить 

лексико-грамматический анализ, используя знания общетехнических и 

специальных предметов. Итогом изучающего чтения является точный 

перевод текста на родной язык. Проводя этот вид работы, следует развивать 

навыки адекватного перевода текста (устного или письменного) с 

использованием отраслевых, терминологических словарей, словарей 

сокращений. 

5. Рекомендации по работе с литературой 

При работе с базовым учебником соблюдайте рекомендации, данные 

в «сценарии изучения дисциплины». 

При работе со словарем необходимо обращать внимание на 

многозначность слов, рассматривать приводимые примеры употребления слов 

в различных контекстах. При работе со словарем также необходимо отличное 

знание транскрипции слов. При этом необходимо обращать внимание на 

ударение, на грамматическую характеристику слова (образование мн.ч. у 
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существительных, правильность/неправильность глаголов и т.д.). Особое 

внимание следует обратить на стилистические пометы, сочетаемость слов, 

использование в определенном контексте. 

Обязательно использовать как двуязычные словари, так и толковые 

словари при работе с лексикой. Для будущих профессионалов немаловажно 

соблюдать произносительные нормы, поэтому следует уделять особое 

внимание произношению слов, данному в транскрипции в словарях. 

При работе с грамматическим материалом необходимо пользоваться 

грамматическими справочниками, поскольку они снабжены таблицами, 

схемами и рисунками, позволяющими систематизировать материал, данный 

на уроке. Умение работать с литературой – важный фактор успешности 

учебной деятельности студента и, вместе с тем, показатель его развития как 

субъекта познания. 

При выборе источника теоретического материала надо исходить из 

основных понятий по теме, чтобы точно знать, что конкретно искать в том 

или ином издании (см. аннотацию к книге). 

- для более глубокого усвоения и понимания материала следует читать 

не только имеющиеся в тексте определения или теоретические 

представления, но и примеры. 

- чтобы получить объемные и системные представления по теме, 

нужно посмотреть несколько работ (возможно альтернативных) по данному 

вопросу. 

- не следует конспектировать весь текст, относящийся к 

рассматриваемой проблеме, так как такой подход не дает возможности 

осознать материал. Необходимо выделить и законспектировать только 

основные положения, позволяющие выстроить логику ответа на вопросы 

интересуемой темы. 

- в целях самоконтроля по усвоению материала можно выполнить 

задания по данной теме (в конце параграфа или раздела книги). 

6. Методические указания по подготовке докладов, выполнению 
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индивидуальных творческих заданий, проектов, контрольных работ, 

проведению лабораторных занятий в форме дискуссии, устного опроса, 

тестирования. 

Задача студентов – осмыслить предложенную жизненную ситуацию, 

описание которой отражает не только практическую проблему, но и 

актуализирует ранее усвоенный комплекс знаний, чётко сформулировать и 

квалифицировать проблему и выработать определённый алгоритм 

деятельности, который ведёт к решению проблемы. 

Методические рекомендации по проведению устного опроса. 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета 

обучающихся. Развернутый ответ студента должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

Основные качества устного ответа подлежащего оценке. 

1. Правильность  ответа  по  содержанию  (учитывается  количество  

и  характер ошибок при ответе). 

2. Полнота  и  глубина  ответа  (учитывается  количество  усвоенных  

лексических единиц, грамматических правил и т. п.). 

3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого 

материала). 

4. Рациональность использованных приемов и способов решения 

поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее 

прогрессивные и эффективные способы достижения цели). 

5. Своевременность и эффективность использования наглядных 

пособий и технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой 

применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе). 

6. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не 

обязательно для всех студентов). 

7. Рациональность использования времени, отведенного на задание 

(не одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с 
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учетом индивидуальных особенностей студентов). 

Учебно-методические указания к выполнению контрольных работ 

Общие положения 

Контрольная работа – это форма текущего контроля знаний 

студентов. Контрольная работа выполняется письменно. Она может 

проводиться в разных формах: тестирование, решение практической задачи, 

ответ на проблемный теоретический вопрос и др. Предпочтительной формой 

контрольной работы является тестирование. 

Порядок проведения контрольных работ 

Выполняя контрольную работу, необходимо внимательно ознакомиться 

с условиями заданий и четко их выполнить. 

Как правило, контрольные работы проводятся на лабораторном 

занятии. Контрольная работа проводится в течение всего лабораторного 

занятия. Работа выполняется самостоятельно. Пользоваться литературой на 

контрольной работе запрещается, если только это непосредственно не 

предусмотрено Программой соответствующей учебной дисциплины 

(возможно использование словаря). 

Использование на контрольной работе материалов, не разрешенных 

преподавателем является основанием для удаления студента из аудитории 

и последующего проставления в ведомость оценки «неудовлетворительно». 

Контрольная работа выполняется на отдельных листах синими 

чернилами разборчивым почерком (если почерк мелкий или неразборчивый, 

то работа выполняется печатными буквами). Запрещается использовать 

цветные чернила (красные, зеленые и т.д.), а также карандаш. Такие 

контрольные работы преподаватель вправе не проверять. В этом случае за 

работу выставляется низшая оценка. Если работа выполнена неаккуратно, 

неразборчивым почерком, то преподаватель также вправе не проверять такую 

работу. В этом случае студенту надлежит переписать работу в 

консультационные часы преподавателя, при этом за вторую контрольную 

работу не может быть выставлена оценка  «отлично». 
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Если выполнение контрольной работы предусмотрено дома, то работа 

выполняется в печатном виде (шрифт – 14, интервал –  1,5,  черными 

чернилами) на отдельных листах формата А4, листы должны быть в 

обязательном порядке надежно скреплены или прошиты. 

Домашняя работа выполняется самостоятельно. В случае 

текстуального совпадения ответов на задания домашней контрольной 

работы, такие контрольные работы оцениваются минимальным баллом – 0 

баллов. Так же оценивается работа, написанная не по своему варианту (как 

домашняя, так и аудиторная). 

Требования к оформлению и содержанию факультативных работ 

устанавливаются преподавателем, проводящим такие контрольные работы, 

самостоятельно. При этом рекомендуется учитывать следующее: 

факультативные контрольные работы должны проводиться по теме 

лабораторного занятия, чтобы не нарушать план проведения лабораторных 

занятий. Однако предпочтительнее проводить работы, рассчитанные на 20-

30 минут. В этом случае остается возможность обсудить вопросы занятия, 

предусмотренные программой учебной дисциплины. 

Методические рекомендации по проведению лабораторных занятий 

в форме дискуссии 

Дискуссия – это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. 

Лабораторное занятие в форме дискуссии организуется как процесс 

диалогического общения студентов, в ходе которого происходит 

формирование практического опыта совместного участия в обсуждении и 

разрешении как теоретических задач учебного курса, так и теоретико-

практического мышления будущего специалиста. Групповая дискуссия - это 

метод проведения лабораторного занятия, позволяющий не только выявить 

весь спектр мнений участников, но и найти общее групповое решение 
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коллективной проблемы. Групповая дискуссия является важнейшим 

средством установления диалога, стимулирования делового сотрудничества. 

Каждый участник получает возможность высказаться, прояснить свою 

позицию, выявить многообразие подходов, обеспечить разностороннее 

видение предмета обсуждения. 

Особенностью урока-дискуссии как формы коллективной 

теоретической работы является возможность равноправного и активного 

участия каждого студента в обсуждении теоретических позиций, 

предлагаемых наукой решений, оценки эффективности того или иного 

научного открытия. Общение с равно информированными партнерами - 

участниками студенческой группы - раскрепощает интеллектуальные 

возможности студентов, резко снижает барьеры общения, повышая его 

продуктивность. 

На занятии-дискуссии студент должен научиться точно выражать свои 

мысли, аргументировано отстаивать свою точку зрения, опровергать 

ошибочную позицию сокурсника. В процессе дискуссии формируется 

(«кристаллизуется») профессионально-личностная позиция, воспитывается 

уважение к оппоненту. 

Лабораторное занятие не сводится к закреплению или копированию 

знаний, полученных на уроке. Его задачи значительно шире, сложнее и 

интереснее. Лабораторное занятие одновременно реализует учебное, 

коммуникативное и профессиональное предназначение. Подготовка к 

такому занятию начинается с тщательного ознакомления с условиями 

предстоящей работы, т.е. с обращения к планам лабораторных занятий. 

Определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, 

следует обратиться к рекомендуемой литературе. Следует иметь ввиду, что 

в дискуссии участвует вся группа, а потому задание к такому занятию 

следует распределить на весь коллектив. Задание должно быть охвачено 

полностью и рекомендованная литература должна быть освоена группой в 

полном объёме. 



 

14 
 

Самостоятельная работа – столп, на котором держится вся подготовка 

по изучаемому курсу. 

Готовясь к практическим занятиям, следует активно пользоваться 

справочной литературой: энциклопедиями, словарями, альбомами схем и др. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью, 

это ваш словарный запас, и без общих значений мы, разноязыкие, ни о чём 

договориться не сможем. 

На дискуссии идёт не проверка вашей подготовки к занятию 

(подготовка есть необходимое условие), но степень проникновения в суть 

материала, обсуждаемой проблемы. Поэтому беседа будет идти не по 

содержанию прочитанных работ; преподаватель будет ставить проблемные 

вопросы, не все из которых могут прямо относиться к обработанной вами 

литературе. 

Методические указания для выполнения индивидуальных 

творческих заданий (мультимедийных проектов) 

Творческие задания – разнообразные работы научного, методического 

или учебно-практического характера. Творческие задания носят заведомо 

нестандартный характер и оцениваются в каждом случае индивидуально. 

Содержание творческого задания должно быть согласовано с преподавателем, 

ведущим лабораторные занятия. 

Презентация. 

Содержание презентации соответствует содержанию контрольной 

работы. Объем – не менее 10 слайдов. 

1-й – тема, ФИО студента, год издания.  

2-й – СОДЕРЖАНИЕ. 

3-4-й – введение: кратко - актуальность, цели, задачи, объект и предмет 

исследования, теоретическая, нормативная и эмпирическая основа, 

методологическая основа, структура работы. 

С  5-го -  основная  часть  (текст)  со  схемами,  таблицами,  

диаграммами, картинками, фото, статистическими данными и т.д. 
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Заключение: краткие выводы по работе. (1-2 слайда). Список 

использованной литературы – весь. (1-2 слайда). Сноски не нужны. 

Последний  слайд  указывает  на  логическое  завершение  работы:  

Спасибо  за внимание! или Благодарим за внимание! 

Текст  выравнивается  на  слайдах  по  ширине  и  приблизительно  

одинакового размера. 

Цвет фона слайда не должен сливаться с цветом шрифта текста. 

Рекомендуется применять эффекты анимации. 

Смену слайдов можно выставлять по времени или «по щелчку». 

Допускается прикрепление музыкального файла. 

 

7. Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету, экзамену) 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. Зачет 

проводится в устно-письменной форме. Промежуточную аттестацию можно 

проводить на основе участия студентов в студенческой научной конференции 

на иностранном языке, предметной олимпиаде.  

Рекомендуемая структура зачета:  

- письменная часть:  

а) тест,  

б) изучающее чтение оригинального текста по специальности – время 

выполнения работы: 45–60 минут, форма проверки: устная передача 

извлеченной письменно информации; осуществляется на русском языке. 

- устная часть:  

а) беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по специальности 

– время выполнения: 2–3 минуты; форма проверки – передача извлеченной 

информации на русском языке,  

б) беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам 

информационной безопасности.  

Итоговый контроль  
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Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. Экзамен проводится 

в устно-письменной форме. Итоговую аттестацию можно проводить на основе 

участия студентов в студенческой научной конференции на иностранном 

языке, предметной олимпиаде.  

Структура экзаменационного билета  

1. Письменный перевод текста с иностранного языка на русский со 

словарем (время выполнения – 30 минут).  

2. Чтение текста на иностранном языке без словаря (время выполнения 

– 5 минут), передача основного содержания прочитанного на русском языке.  

3. Беседа по предложенной теме на иностранном языке.  

Деятельность студента на каждом этапе оценивается и общая оценка за 

экзамен складывается из следующих компонентов:  

- оценка за письменный перевод с иностранного на русский текста для 

изучающего чтения; 

- оценка за передачу основного содержания текста для 

ознакомительного чтения (рекомендуется мотивировать студентов, особенно 

претендующих на отличную оценку, использовать иностранный язык);  

- оценка за участие студента в диалоге с преподавателем по 

предложенной теме.  

Общая оценка выставляется по среднему баллу. В случае 

неудовлетворительной оценки по одному из вопросов, общая оценка – 

неудовлетворительно. В случае неудовлетворительной оценки по первому 

вопросу студент не допускается до следующих вопросов. 
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1. Общие положения 

1.1 . Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту 

бакалавриата (далее - студенту) оптимальную организацию процесса изучения 

дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы. 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

2.1. Студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы дисциплины (далее - РПД), с 

целями и за дачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами 

образовательной программы, методическими разработками по данной 

дисциплине, имеющимися на образовательном портале и сайте кафедры, с 

графиком консультаций преподавателей данной кафедры.  

2.2. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс).  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют 

глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической 

работой студентов всегда находится в центре внимания кафедры. Студентам 

необходимо:  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу 

дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее 

основных вопросов, рекомендуемой литературы;  

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 

бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный 

на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный 

материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно на лекции;  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала 

следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться 

в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его 

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте 

«белых пятен»  в освоении материала.  

2.3. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям  

Студентам следует: 
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- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным: источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-

правовые акты и материалы правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так 

как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда 

отражены в учебной литературе;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов;  

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в 

случае затруднений обращаться к преподавателю.  

2.4. Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не 

имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному 

практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся 

на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на 

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить 

положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных учебных занятий 

3.1. Самостоятельная работа студентов включает в себя вьшолнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.  

3.2. К вьшолнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению.  

3.3. Студентам следует:  
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- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

РПД;  

- вьшолнять все плановые задания, вьщаваемые преподавателем для 

самостоятельного вьшолнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а 

именно, положения о реферате, эссе, контрольной работе, домашнем 

творческом задании, расчетно-аналитической работе;  

- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать 

соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, 

фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.  

3.4. Методические рекомендации по подготовке научного доклада.  

3.5. Одной из форм самостоятельной работы студента является 

подготовка научного доклада, для обсуждения его на практическом 

(семинарском) занятии.  

3.6. Цель научного доклада - развитие у студентов навыков 

аналитической работы с научной литературой, анализа дискуссионных 

научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка научных 

докладов также развивает творческий потенциал студентов.  

3.7. Научный доклад готовится под руководством преподавателя, 

который ведет практические (семинарские) занятия.  

3.8. Рекомендации студенту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

научным руководителем: тему, структуру, литературу, а также обсудить 

ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;  

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 10 -минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

3.9. Требования:  

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

шрифта -14, межстрочный интервал - 1,5, размер полей - 2,5 см, отступ в 

начале абзаца -1,25 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента и научного руководителя;  

- к структуре доклада - оглавление, введение (указывается актуальность, 

цель и задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций).  
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Объем согласовьmается с преподавателем. В конце работы ставится дата 

вьmолнения и подпись студента, вьmолнившего работу.  

3.10. Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его 

презентацию, а также ответы на вопросы.  

3.11. Методические рекомендации по работе с литературой:  

3.11.1. Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

семинарскому занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и 

дома.  

3.11.2. К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и 

дополнительная литература.  

3.11.3. Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

3.11.4. Дополнительная литература - это монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, интернет ресурсы.  

3.11.5. Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно 

просмотреть.  

В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным 

аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее 

пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. 

Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует 

читать внимательно, а какие - прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет - источником целесообразно также выделять важную 

информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти».  

3.11.6. Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы.  

Целью является не переписьmание произведения, а выявление его 

логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект 

должен сочетать полноту изложения с краткостью.  
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Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и 

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатьmать навыки ясного 

изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

3.12. Методические указания по заполнению рабочей тетради.  

3.13. Для организации самостоятельной подготовки студентов 

отдельные кафедры используют разработанные ими рабочие тетради.  

3.14. Работа с домашними тетрадями ведется дома, а наиболее важные 

проблемы освоения дисциплины по усмотрению преподавателя вьпюсятся для 

общего обсуждения на практических занятиях.  

3.15. Рекомендации студентам:  

- следует обращаться к преподавателю по всем вопросам, вызвавшим 

затруднения в процессе решения задач, анализа ситуаций, построения 

графиков, ответов на тестовые задания, предложенных в рабочей тетради; 

- следует иметь в виду, что работа с тестами не сводится к 

необходимости угадать верный ответ, решая предлагаемые задачи или, 

отвечая на вопросы тестовых заданий. Следует внимательно обдумать 

причины, по которым выбран тот или иной ответ, приучать себя обосновывать 

выбранное решение;  

- обращать внимание, на то, что среди тестов, могут быть верными 

несколько ответов или верным не является ни один из приведенных вариантов.  

3.16. Методические рекомендации по подготовке, написанию и 

оформлению курсовой работы изложены в Положении о курсовой работе 

(проекте) студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавра. 
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1. Общие положения 

1.1 . Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту 

бакалавриата (далее - студенту) оптимальную организацию процесса изучения 

дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы. 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

2.1. Студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы дисциплины (далее - РПД), с 

целями и за дачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами 

образовательной программы, методическими разработками по данной 

дисциплине, имеющимися на образовательном портале и сайте кафедры, с 

графиком консультаций преподавателей данной кафедры.  

2.2. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс).  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют 

глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической 

работой студентов всегда находится в центре внимания кафедры. Студентам 

необходимо:  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу 

дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее 

основных вопросов, рекомендуемой литературы;  

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 

бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный 

на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный 

материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно на лекции;  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала 

следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться 

в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его 

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте 

«белых пятен»  в освоении материала.  

2.3. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям  

Студентам следует: 
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- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным: источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-

правовые акты и материалы правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так 

как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда 

отражены в учебной литературе;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов;  

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в 

случае затруднений обращаться к преподавателю.  

2.4. Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не 

имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному 

практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся 

на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на 

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить 

положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных учебных занятий 

3.1. Самостоятельная работа студентов включает в себя вьшолнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.  

3.2. К вьшолнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению.  

3.3. Студентам следует:  
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- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

РПД;  

- вьшолнять все плановые задания, вьщаваемые преподавателем для 

самостоятельного вьшолнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а 

именно, положения о реферате, эссе, контрольной работе, домашнем 

творческом задании, расчетно-аналитической работе;  

- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать 

соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, 

фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.  

3.4. Методические рекомендации по подготовке научного доклада.  

3.5. Одной из форм самостоятельной работы студента является 

подготовка научного доклада, для обсуждения его на практическом 

(семинарском) занятии.  

3.6. Цель научного доклада - развитие у студентов навыков 

аналитической работы с научной литературой, анализа дискуссионных 

научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка научных 

докладов также развивает творческий потенциал студентов.  

3.7. Научный доклад готовится под руководством преподавателя, 

который ведет практические (семинарские) занятия.  

3.8. Рекомендации студенту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

научным руководителем: тему, структуру, литературу, а также обсудить 

ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;  

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 10 -минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

3.9. Требования:  

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

шрифта -14, межстрочный интервал - 1,5, размер полей - 2,5 см, отступ в 

начале абзаца -1,25 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента и научного руководителя;  

- к структуре доклада - оглавление, введение (указывается актуальность, 

цель и задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций).  
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Объем согласовьmается с преподавателем. В конце работы ставится дата 

вьmолнения и подпись студента, вьmолнившего работу.  

3.10. Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его 

презентацию, а также ответы на вопросы.  

3.11. Методические рекомендации по работе с литературой:  

3.11.1. Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

семинарскому занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и 

дома.  

3.11.2. К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и 

дополнительная литература.  

3.11.3. Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

3.11.4. Дополнительная литература - это монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, интернет ресурсы.  

3.11.5. Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно 

просмотреть.  

В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным 

аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее 

пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. 

Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует 

читать внимательно, а какие - прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет - источником целесообразно также выделять важную 

информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти».  

3.11.6. Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы.  

Целью является не переписьmание произведения, а выявление его 

логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект 

должен сочетать полноту изложения с краткостью.  
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Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и 

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатьmать навыки ясного 

изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

3.12. Методические указания по заполнению рабочей тетради.  

3.13. Для организации самостоятельной подготовки студентов 

отдельные кафедры используют разработанные ими рабочие тетради.  

3.14. Работа с домашними тетрадями ведется дома, а наиболее важные 

проблемы освоения дисциплины по усмотрению преподавателя вьпюсятся для 

общего обсуждения на практических занятиях.  

3.15. Рекомендации студентам:  

- следует обращаться к преподавателю по всем вопросам, вызвавшим 

затруднения в процессе решения задач, анализа ситуаций, построения 

графиков, ответов на тестовые задания, предложенных в рабочей тетради; 

- следует иметь в виду, что работа с тестами не сводится к 

необходимости угадать верный ответ, решая предлагаемые задачи или, 

отвечая на вопросы тестовых заданий. Следует внимательно обдумать 

причины, по которым выбран тот или иной ответ, приучать себя обосновывать 

выбранное решение;  

- обращать внимание, на то, что среди тестов, могут быть верными 

несколько ответов или верным не является ни один из приведенных вариантов.  

3.16. Методические рекомендации по подготовке, написанию и 

оформлению курсовой работы изложены в Положении о курсовой работе 

(проекте) студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавра. 
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1. Общие положения 

1.1 . Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту 

бакалавриата (далее - студенту) оптимальную организацию процесса изучения 

дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы. 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

2.1. Студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы дисциплины (далее - РПД), с 

целями и за дачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами 

образовательной программы, методическими разработками по данной 

дисциплине, имеющимися на образовательном портале и сайте кафедры, с 

графиком консультаций преподавателей данной кафедры.  

2.2. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс).  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют 

глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической 

работой студентов всегда находится в центре внимания кафедры. Студентам 

необходимо:  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу 

дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее 

основных вопросов, рекомендуемой литературы;  

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 

бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный 

на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный 

материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно на лекции;  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала 

следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться 

в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его 

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте 

«белых пятен»  в освоении материала.  

2.3. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям  

Студентам следует: 
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- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным: источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-

правовые акты и материалы правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так 

как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда 

отражены в учебной литературе;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов;  

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в 

случае затруднений обращаться к преподавателю.  

2.4. Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не 

имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному 

практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся 

на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на 

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить 

положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных учебных занятий 

3.1. Самостоятельная работа студентов включает в себя вьшолнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.  

3.2. К вьшолнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению.  

3.3. Студентам следует:  
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- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

РПД;  

- вьшолнять все плановые задания, вьщаваемые преподавателем для 

самостоятельного вьшолнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а 

именно, положения о реферате, эссе, контрольной работе, домашнем 

творческом задании, расчетно-аналитической работе;  

- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать 

соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, 

фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.  

3.4. Методические рекомендации по подготовке научного доклада.  

3.5. Одной из форм самостоятельной работы студента является 

подготовка научного доклада, для обсуждения его на практическом 

(семинарском) занятии.  

3.6. Цель научного доклада - развитие у студентов навыков 

аналитической работы с научной литературой, анализа дискуссионных 

научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка научных 

докладов также развивает творческий потенциал студентов.  

3.7. Научный доклад готовится под руководством преподавателя, 

который ведет практические (семинарские) занятия.  

3.8. Рекомендации студенту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

научным руководителем: тему, структуру, литературу, а также обсудить 

ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;  

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 10 -минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

3.9. Требования:  

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

шрифта -14, межстрочный интервал - 1,5, размер полей - 2,5 см, отступ в 

начале абзаца -1,25 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента и научного руководителя;  

- к структуре доклада - оглавление, введение (указывается актуальность, 

цель и задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций).  
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Объем согласовьmается с преподавателем. В конце работы ставится дата 

вьmолнения и подпись студента, вьmолнившего работу.  

3.10. Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его 

презентацию, а также ответы на вопросы.  

3.11. Методические рекомендации по работе с литературой:  

3.11.1. Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

семинарскому занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и 

дома.  

3.11.2. К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и 

дополнительная литература.  

3.11.3. Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

3.11.4. Дополнительная литература - это монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, интернет ресурсы.  

3.11.5. Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно 

просмотреть.  

В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным 

аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее 

пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. 

Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует 

читать внимательно, а какие - прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет - источником целесообразно также выделять важную 

информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти».  

3.11.6. Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы.  

Целью является не переписьmание произведения, а выявление его 

логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект 

должен сочетать полноту изложения с краткостью.  



7 
 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и 

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатьmать навыки ясного 

изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

3.12. Методические указания по заполнению рабочей тетради.  

3.13. Для организации самостоятельной подготовки студентов 

отдельные кафедры используют разработанные ими рабочие тетради.  

3.14. Работа с домашними тетрадями ведется дома, а наиболее важные 

проблемы освоения дисциплины по усмотрению преподавателя вьпюсятся для 

общего обсуждения на практических занятиях.  

3.15. Рекомендации студентам:  

- следует обращаться к преподавателю по всем вопросам, вызвавшим 

затруднения в процессе решения задач, анализа ситуаций, построения 

графиков, ответов на тестовые задания, предложенных в рабочей тетради; 

- следует иметь в виду, что работа с тестами не сводится к 

необходимости угадать верный ответ, решая предлагаемые задачи или, 

отвечая на вопросы тестовых заданий. Следует внимательно обдумать 

причины, по которым выбран тот или иной ответ, приучать себя обосновывать 

выбранное решение;  

- обращать внимание, на то, что среди тестов, могут быть верными 

несколько ответов или верным не является ни один из приведенных вариантов.  

3.16. Методические рекомендации по подготовке, написанию и 

оформлению курсовой работы изложены в Положении о курсовой работе 

(проекте) студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавра. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по изучению дисциплины «Иностранный 

язык» – это пояснения для студентов бакалавриата, продолжающих изучение 

первого иностранного языка в вузе. Цель данных рекомендаций – помощь 

студентам в успешном овладении иностранным языком за счёт правильной 

организации процесса изучения дисциплины. 

Приобретенные в вузе знания, умения и навыки должны обеспечить 

будущему выпускнику возможность использовать в своей работе 

литературу на иностранном языке, извлекать из нее полезную информацию, 

делать  переводы текстов или выдержек из них на русский язык. 

Согласно целевой установке программы, изучение иностранного языка 

должно помочь будущему выпускнику бакалавриата в использовании 

иностранной литературы по специальности в его работе. Будущий 

выпускник должен уметь самостоятельно читать тексты по специальности, 

понимать их содержание и отбирать все необходимое для своей работы, а в 

случае необходимости уметь перевести текст или отдельные выдержки из 

него на родной язык, пользуясь словарем. Под чтением понимается как 

связанное чтение вслух с соблюдением основных правил произношения и 

членения фразы, так и чтение про себя. Понимание текста должно быть 

полным и точным. Точность понимания может контролироваться разными 

способами: путем перевода на родной язык (перевод устный и 

письменный, полный или выборочный). 

2. Рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины 

Так как целью данного курса является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по 

профилю, студентам необходимо развивать самостоятельность, 

ответственность и организованность, творческий подход к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Необходимо планировать и распределить свое время так, чтобы 
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заниматься иностранным языком по крайней мере 1 час в день. 

Систематические занятия позволяют развивать навыки и умения, 

необходимые для овладения языком в профессиональных целях. 

Рекомендуется обязательное посещение всех аудиторных занятий, так 

как специфика дисциплины требует регулярной тренировки. 

3. Рекомендации по подготовке к практическому (лабораторному) 

занятию 

Содержание и последовательность изучения дисциплины 

определяются учебным планом для каждой формы обучения. 

Целью практических (лабораторных) занятий является: 

• углубленное изучение студентами отдельных разделов дисциплины, 

закрепление полученных знаний; 

• приобретение навыков использования полученных знаний в 

практической деятельности; 

• приобретение  навыков  самостоятельной  работы  с  учебной  и  

научной литературой; 

• формирование аналитических способностей, умение обобщать и 

формулировать выводы; 

• формирование у студентов профессионального умения кратко, 

аргументировано и ясно излагать обсуждаемые вопросы; 

Формами проведения практических (лабораторных) занятий являются: 

• объяснение и тренировка грамматического материала; 

• выполнение лексико-грамматических упражнений; 

• работа с текстами; 

• отработка навыков устной речи; 

• задания на  самостоятельность мышления,  устные опросы, 

письменные (контрольные) работы, тесты, лексические диктанты. 

Для подготовки студентов к практическим (лабораторным) занятиям 

рекомендуется следующий алгоритм: 

• повторение и изучение грамматического материала; 
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• выполнение лексико-грамматических упражнений; 

• переводы текста и выполнение заданий по тексту; 

• составление монологов, диалогов; 

• оценка своей подготовленности путем ответов на вопросы для 

самопроверки; 

• формулирование дискуссионных вопросов и проблем, 

желательных для обсуждения на занятии; 

• работа со словарем. 

4. Методические рекомендации для самостоятельной работы по 

иностранному языку 

Успешно овладеть иностранным языком можно лишь в том случае, 

если заниматься языком систематически. Данные методические 

рекомендации ставят цель помочь студентам в их самостоятельной работе 

над языком, которая должна компенсировать недостаточное количество 

аудиторной работы и способствовать развитию у студентов 

организованности, ответственности и самостоятельности. Содержание 

самостоятельной работы студентов ориентировано на основные виды 

самообразовательной работы над изучаемым языком после окончания 

школы. К числу релевантных видов такой работы относятся: 

- самостоятельное продуктивное чтение и аудирование текстов 

различных жанров с использованием разнообразной справочной литературы; 

- самостоятельный разбор и анализ некоторых грамматических 

аспектов; 

- просмотр фильмов, видеозаписей, телепередач на иностранном языке 

при наличии соответствующих условий; 

- комплексная работа по поддержанию языковых навыков, по 

расширению лексического запаса и совершенствованию речевых умений на 

базе читаемых и аудируемых текстов; 

- повторение  языкового  материала  и  работа  по  преодолению  

языковых ошибок и недочетов речи, в том числе по соответствующим 
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учебным пособиям. Студентам рекомендуется работать над своими 

ошибками. Для того чтобы сделать недочеты и ошибки объектами 

сознательной целенаправленной работы самого обучающегося, целесообразно  

фиксировать их и выполнять индивидуальные задания  по  рекомендации 

преподавателя.  Эти  задания должны  быть  направлены  на  устранение  

соответствующих  пробелов  путем дополнительной работы по учебным 

пособиям, сознательного  введения студентом в свою речь языковых явлений, с 

которыми связаны ошибки и т. д. 

 Описание последовательности действий студента, или «сценарий  

изучения дисциплины».  

Дисциплина «Иностранный язык» призвана научить  студентов 

употреблять в речи лексические единицы по темам обсуждения и 

грамматические структуры, изучаемые во время практических занятий. 

Произношение 

Прежде всего, необходимо научиться правильно произносить и 

читать слова и предложения. Чтобы научиться правильно произносить звуки 

и правильно  читать  тексты  на  иностранном  языке,  следует:  во-первых, 

усвоить  правила произношения отдельных букв и буквосочетаний, а также 

правила ударения в слове и в целом предложении; во-вторых, регулярно 

упражняться в чтении и произношении по соответствующим разделам 

учебников и учебных пособий. 

Для того чтобы научиться правильно читать и понимать иностранную 

речь, следует широко использовать технические средства, сочетающие 

зрительное и звуковое восприятие. 

Запас слов и выражений 

Чтобы понимать читаемую литературу, необходимо овладеть 

определенным запасом слов и выражений. Для этого рекомендуется 

регулярно читать на иностранном языке учебные тексты, газеты и 

оригинальную литературу по специальности. 
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Работу над закреплением и обогащением лексического запаса 

рекомендуем проводить следующим образом: 

1. Работая со словарем, выучите алфавит, а также ознакомьтесь по 

предисловию с построением словаря и с системой условных обозначений, 

принятых в данном словаре. 

2. Слова выписывайте в тетрадь или на карточки в исходной форме с 

соответствующей грамматической характеристикой, т.е. существительные –

с определенным артиклем, в именительном падеже  единственного числа, 

указывая окончание родительного падежа единственного числа и суффикс 

множественного числа; глаголы в неопределенной форме (в инфинитиве), –

указывая для сильных глаголов основные формы; прилагательные – в 

краткой форме. 

3. Выписывайте и запоминайте в первую очередь наиболее 

употребительные глаголы, существительные, прилагательные и наречия, а 

также строевые слова (т.е. все местоимения, модальные и 

вспомогательные глаголы, предлоги, союзы и частицы). Ориентируйтесь 

при этом на словари- минимумы соответствующих учебников и учебных 

пособий. 

4. Учитывайте при переводе многозначность слов и выбирайте в 

словаре подходящее по значению русское слово, исходя из общего 

содержания переводимого текста. 

5. В каждом языке имеются специфические словосочетания, 

свойственные только данному языку. Эти словосочетания (так называемые 

идиоматические выражения) являются неразрывным целым, значение 

которого не всегда можно уяснить путем перевода составляющих его слов. 

Устойчивые словосочетания одного языка не могут быть буквально 

переведены на другой язык. Такие обороты и выражения следует выписывать 

целиком и заучивать наизусть. 

Работа над текстом 

Поскольку основной целевой установкой обучения является 
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получение информации из иноязычного источника, особое внимание 

следует уделять чтению текстов. Понимание иностранного текста 

достигается при осуществлении двух видов чтения: 

1) чтение с общим охватом содержания; 

2) изучающего чтения. 

Понимание всех деталей текста не является обязательным. Читая текст, 

предназначенный для понимания общего содержания, необходимо, не 

обращаясь к словарю, понять основной смысл прочитанного. Чтение с 

охватом содержания складывается из следующих умений: 

а) догадываться о значении незнакомых слов на основе 

словообразовательных признаков и контекста; 

б) видеть интернациональные слова и устанавливать их значение; 

в) находить знакомые грамматические формы и конструкции и 

устанавливать их эквиваленты в русском языке; 

г) использовать имеющийся в тексте иллюстрированный материал, 

схемы, формулы и т.п.; 

д) применять знания по специальным и общетехническим предметам в 

качестве основы смысловой и языковой догадки. 

Точное и полное понимание текста осуществляется путем изучающего 

чтения. Изучающее чтение предполагает умение самостоятельно проводить 

лексико-грамматический анализ, используя знания общетехнических и 

специальных предметов. Итогом изучающего чтения является точный 

перевод текста на родной язык. Проводя этот вид работы, следует 

развивать навыки адекватного перевода текста (устного или письменного) с 

использованием отраслевых, терминологических словарей, словарей 

сокращений. 

5. Рекомендации по работе с литературой 

При работе с базовым учебником соблюдайте рекомендации, 

данные в «сценарии изучения дисциплины». 

При работе со словарем необходимо обращать внимание на 
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многозначность слов, рассматривать приводимые примеры употребления 

слов в различных контекстах. При работе со словарем также необходимо 

отличное знание транскрипции слов. При этом необходимо обращать 

внимание на ударение, на грамматическую характеристику слова 

(образование мн.ч. у существительных, правильность/неправильность 

глаголов и т.д.). Особое внимание следует обратить на стилистические 

пометы, сочетаемость слов, использование в определенном контексте. 

Обязательно использовать как двуязычные словари, так и толковые 

словари при работе с лексикой. Для будущих профессионалов 

немаловажно соблюдать произносительные нормы, поэтому следует уделять 

особое внимание произношению слов, данному в транскрипции в словарях. 

При работе с грамматическим материалом необходимо пользоваться 

грамматическими справочниками, поскольку они снабжены таблицами, 

схемами и рисунками, позволяющими систематизировать материал, данный 

на уроке. Умение работать с литературой – важный фактор успешности 

учебной деятельности студента и, вместе с тем, показатель его развития 

как субъекта познания. 

При выборе источника теоретического материала надо исходить из 

основных понятий по теме, чтобы точно знать, что конкретно искать в том 

или ином издании (см. аннотацию к книге). 

- для более глубокого усвоения и понимания материала следует 

читать не только имеющиеся в тексте определения или теоретические 

представления, но и примеры. 

- чтобы получить объемные и системные представления по теме, 

нужно посмотреть несколько работ (возможно альтернативных) по данному 

вопросу. 

- не следует конспектировать весь текст, относящийся к 

рассматриваемой проблеме, так как такой подход не дает возможности 

осознать материал. Необходимо выделить и законспектировать только 

основные положения, позволяющие выстроить логику ответа на вопросы 
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интересуемой темы. 

- в целях самоконтроля по усвоению материала можно выполнить 

задания по данной теме (в конце параграфа или раздела книги). 

6. Методические указания по подготовке докладов, выполнению 

индивидуальных творческих заданий, проектов, контрольных работ, 

проведению лабораторных занятий в форме дискуссии, устного опроса, 

тестирования. 

Задача студентов – осмыслить предложенную жизненную ситуацию, 

описание которой отражает не только практическую проблему, но и 

актуализирует ранее усвоенный комплекс знаний, чётко сформулировать и 

квалифицировать проблему и выработать определённый алгоритм 

деятельности, который ведёт к решению проблемы. 

Методические рекомендации по проведению устного опроса. 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний 

учета обучающихся. Развернутый ответ студента должен представлять 

собой связное, логически последовательное сообщение на определенную 

тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. 

Основные качества устного ответа подлежащего оценке. 

1. Правильность  ответа  по  содержанию  (учитывается  

количество  и  характер ошибок при ответе). 

2. Полнота  и  глубина  ответа  (учитывается  количество  усвоенных  

лексических единиц, грамматических правил и т. п.). 

3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого 

материала). 

4. Рациональность использованных приемов и способов решения 

поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее 

прогрессивные и эффективные способы достижения цели). 

5. Своевременность и эффективность использования наглядных 

пособий и технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой 
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применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе). 

6. Использование дополнительного материала (приветствуется, но 

не обязательно для всех студентов). 

7. Рациональность использования времени, отведенного на задание 

(не одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с 

учетом индивидуальных особенностей студентов). 

Учебно-методические указания к выполнению контрольных работ 

Общие положения 

Контрольная работа – это форма текущего контроля знаний 

студентов. Контрольная работа выполняется письменно. Она может 

проводиться в разных формах: тестирование, решение практической задачи, 

ответ на проблемный теоретический вопрос и др. Предпочтительной 

формой контрольной работы является тестирование. 

Порядок проведения контрольных работ 

Выполняя контрольную работу, необходимо внимательно ознакомиться 

с условиями заданий и четко их выполнить. 

Как правило, контрольные работы проводятся на лабораторном 

занятии. Контрольная работа проводится в течение всего лабораторного 

занятия. Работа выполняется самостоятельно. Пользоваться литературой на 

контрольной работе запрещается, если только это непосредственно не 

предусмотрено Программой соответствующей учебной дисциплины 

(возможно использование словаря). 

Использование на контрольной работе материалов, не разрешенных 

преподавателем является основанием для удаления студента из аудитории 

и последующего проставления в ведомость оценки «неудовлетворительно». 

Контрольная работа выполняется на отдельных листах синими 

чернилами разборчивым почерком (если почерк мелкий или неразборчивый, 

то работа выполняется печатными буквами). Запрещается использовать 

цветные чернила (красные, зеленые и т.д.), а также карандаш. Такие 

контрольные работы преподаватель вправе не проверять. В этом случае за 
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работу выставляется низшая оценка. Если работа выполнена неаккуратно, 

неразборчивым почерком, то преподаватель также вправе не проверять 

такую работу. В этом случае студенту надлежит переписать работу в 

консультационные часы преподавателя, при этом за вторую контрольную 

работу не может быть выставлена оценка  «отлично». 

Если выполнение контрольной работы предусмотрено дома, то 

работа выполняется в печатном виде (шрифт – 14, интервал –  1,5,  черными 

чернилами) на отдельных листах формата А4, листы должны быть в 

обязательном порядке надежно скреплены или прошиты. 

Домашняя работа выполняется самостоятельно. В случае 

текстуального совпадения ответов на задания домашней контрольной 

работы, такие контрольные работы оцениваются минимальным баллом – 0 

баллов. Так же оценивается работа, написанная не по своему варианту 

(как домашняя, так и аудиторная). 

Требования к оформлению и содержанию факультативных работ 

устанавливаются преподавателем, проводящим такие контрольные работы, 

самостоятельно. При этом рекомендуется учитывать следующее: 

факультативные контрольные работы должны проводиться по теме 

лабораторного занятия, чтобы не нарушать план проведения лабораторных 

занятий. Однако предпочтительнее проводить работы, рассчитанные на 20-

30 минут. В этом случае остается возможность обсудить вопросы занятия, 

предусмотренные программой учебной дисциплины. 

Методические рекомендации по проведению лабораторных занятий 

в форме дискуссии 

Дискуссия – это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 

управляемыми. 

Лабораторное занятие в форме дискуссии организуется как процесс 
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диалогического общения студентов, в ходе которого происходит 

формирование практического опыта совместного участия в обсуждении и 

разрешении как теоретических задач учебного курса, так и теоретико-

практического мышления будущего специалиста. Групповая дискуссия - 

это метод проведения лабораторного занятия, позволяющий не только 

выявить весь спектр мнений участников, но и найти общее групповое 

решение коллективной проблемы. Групповая дискуссия является 

важнейшим средством установления диалога, стимулирования делового 

сотрудничества. Каждый участник получает возможность высказаться, 

прояснить свою позицию, выявить многообразие подходов, обеспечить 

разностороннее видение предмета обсуждения. 

Особенностью урока-дискуссии как формы коллективной 

теоретической работы является возможность равноправного и активного 

участия каждого студента в обсуждении теоретических позиций, 

предлагаемых наукой решений, оценки эффективности того или иного 

научного открытия. Общение с равно информированными партнерами - 

участниками студенческой группы - раскрепощает интеллектуальные 

возможности студентов, резко снижает барьеры общения, повышая его 

продуктивность. 

На занятии-дискуссии студент должен научиться точно выражать 

свои мысли, аргументировано отстаивать свою точку зрения, опровергать 

ошибочную позицию сокурсника. В процессе дискуссии формируется 

(«кристаллизуется») профессионально-личностная позиция, воспитывается 

уважение к оппоненту. 

Лабораторное занятие не сводится к закреплению или копированию 

знаний, полученных на уроке. Его задачи значительно шире, сложнее и 

интереснее. Лабораторное занятие одновременно реализует учебное, 

коммуникативное и профессиональное предназначение. Подготовка к 

такому занятию начинается с тщательного ознакомления с условиями 

предстоящей работы, т.е. с обращения к планам лабораторных занятий. 
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Определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, 

следует обратиться к рекомендуемой литературе. Следует иметь ввиду, что 

в дискуссии участвует вся группа, а потому задание к такому занятию 

следует распределить на весь коллектив. Задание должно быть охвачено 

полностью и рекомендованная литература должна быть освоена группой в 

полном объёме. 

Самостоятельная работа – столп, на котором держится вся подготовка 

по изучаемому курсу. 

Готовясь к практическим занятиям, следует активно пользоваться 

справочной литературой: энциклопедиями, словарями, альбомами схем и 

др. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью, это ваш словарный запас, и без общих значений мы, 

разноязыкие, ни о чём договориться не сможем. 

На дискуссии идёт не проверка вашей подготовки к занятию 

(подготовка есть необходимое условие), но степень проникновения в суть 

материала, обсуждаемой проблемы. Поэтому беседа будет идти не по 

содержанию прочитанных работ; преподаватель будет ставить проблемные 

вопросы, не все из которых могут прямо относиться к обработанной вами 

литературе. 

Методические указания для выполнения индивидуальных 

творческих заданий (мультимедийных проектов) 

Творческие задания – разнообразные работы научного, 

методического или учебно-практического характера. Творческие задания 

носят заведомо нестандартный характер и оцениваются в каждом случае 

индивидуально. Содержание творческого задания должно быть согласовано 

с преподавателем, ведущим лабораторные занятия. 

Презентация. 

Содержание презентации соответствует содержанию контрольной 

работы. Объем – не менее 10 слайдов. 

1-й – тема, ФИО студента, год издания.  
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2-й – СОДЕРЖАНИЕ. 

3-4-й – введение: кратко - актуальность, цели, задачи, объект и 

предмет исследования, теоретическая, нормативная и эмпирическая основа, 

методологическая основа, структура работы. 

С  5-го -  основная  часть  (текст)  со  схемами,  таблицами,  

диаграммами, картинками, фото, статистическими данными и т.д. 

Заключение: краткие выводы по работе. (1-2 слайда). Список 

использованной литературы – весь. (1-2 слайда). Сноски не нужны. 

Последний  слайд  указывает  на  логическое  завершение  работы:  

Спасибо  за внимание! или Благодарим за внимание! 

Текст  выравнивается  на  слайдах  по  ширине  и  приблизительно  

одинакового размера. 

Цвет фона слайда не должен сливаться с цветом шрифта текста. 

Рекомендуется применять эффекты анимации. 

Смену слайдов можно выставлять по времени или «по щелчку». 

Допускается прикрепление музыкального файла. 

 

7. Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету, экзамену) 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. Зачет 

проводится в устно-письменной форме. Промежуточную аттестацию можно 

проводить на основе участия студентов в студенческой научной 

конференции на иностранном языке, предметной олимпиаде.  

Рекомендуемая структура зачета:  

- письменная часть:  

а) тест,  

б) изучающее чтение оригинального текста по специальности – время 

выполнения работы: 45–60 минут, форма проверки: устная передача 

извлеченной письменно информации; осуществляется на русском языке. 

- устная часть:  
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а) беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по 

специальности – время выполнения: 2–3 минуты; форма проверки – передача 

извлеченной информации на русском языке,  

б) беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам 

информационной безопасности.  

Итоговый контроль  

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. Экзамен 

проводится в устно-письменной форме. Итоговую аттестацию можно 

проводить на основе участия студентов в студенческой научной 

конференции на иностранном языке, предметной олимпиаде.  

Структура экзаменационного билета  

1. Письменный перевод текста с иностранного языка на русский со 

словарем (время выполнения – 30 минут).  

2. Чтение текста на иностранном языке без словаря (время выполнения 

– 5 минут), передача основного содержания прочитанного на русском языке.  

3. Беседа по предложенной теме на иностранном языке.  

Деятельность студента на каждом этапе оценивается и общая оценка за 

экзамен складывается из следующих компонентов:  

- оценка за письменный перевод с иностранного на русский текста для 

изучающего чтения; 

- оценка за передачу основного содержания текста для 

ознакомительного чтения (рекомендуется мотивировать студентов, особенно 

претендующих на отличную оценку, использовать иностранный язык);  

- оценка за участие студента в диалоге с преподавателем по 

предложенной теме.  

Общая оценка выставляется по среднему баллу. В случае 

неудовлетворительной оценки по одному из вопросов, общая оценка – 

неудовлетворительно. В случае неудовлетворительной оценки по первому 

вопросу студент не допускается до следующих вопросов. 
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1. Общие положения 

В данных методических рекомендациях для обучающихся представлены 

основные методы обучения и способы учебной деятельности, 

способствующие наилучшему усвоению дисциплины «Математика», в рамках 

предоставленного количества учебных часов. Они нацелены на описание 

различных методов и форм обучения, отвечающих основным требованиям к 

интенсификации процесса обучения. В целях реализации учебной программы 

студентам предлагаются современные образовательные технологии обучения, 

а так же учебники, учебные пособия и электронные образовательные ресурсы, 

которыми располагает библиотека ЧГУ.  

Для успешного освоения дисциплины «Математика» студент должен 

иметь базовые знания по курсу "Математика" средней школы.  

Цели освоения дисциплины: теоретическое освоение обучающимися 

основных разделов математики, необходимых для понимания роли 

математики в профессиональной деятельности; развитие логического и 

алгоритмического мышления; овладение основными методами исследования 

и решения математических задач; выработка умения самостоятельно 

расширять математические знания и проводить математический анализ 

прикладных задач.  

Методические указания по освоению дисциплины «Математика» 

адресованы студентам очной и очно-заочной форм обучения.  

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной 

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом 

самостоятельно. 

Учебным планом по направлению подготовки 10.03.01 

«Информационная безопасность» предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа студента. 
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2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям  

Работа на лекции – первый важный шаг к уяснению учебного материала, 

поэтому при изучении дисциплины следует обратить особое внимание на 

конспектирование лекционного материала. От умения эффективно 

воспринимать, а затем и усваивать подаваемый лектором материал во многом 

зависит успех обучения. Умение слушать и адекватно реагировать на 

получаемую информацию важно и при работе по организации того или иного 

процесса, при проведении различного рода семинаров, собраний, конференций 

и т.д. 

Обучающимся необходимо: 

 узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора); перед каждой лекцией просматривать рабочую 

программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание 

темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы; 

 ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям; 

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 

бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный 

на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). 

Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно на лекции; 

 постараться уяснить место изучаемой темы в своей 

профессиональной подготовке; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции; 

 записать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на 

лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к 

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не 

удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к 

преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в 

освоении материала. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы 

студентов, требующая навыков и умения кратко, схематично, 

последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, 
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обобщения, формулировки. Каждая учебная дисциплина как наука 

использует свою терминологию, категориальный, графический материал 

которыми студент должен научиться пользоваться и применять по ходу 

записи лекции. Последующая работа над текстом лекции воскрешает в 

памяти ее содержание, позволяет развивать мышление. 

Основная задача при слушании лекции – учиться мыслить, понимать 

идеи, излагаемые лектором. Большую помощь при этом может оказать 

конспект. Передача мыслей лектора своими словами помогает сосредоточить 

внимание, не дает перейти на механическое конспектирование. 

Механическая запись лекции приносит мало пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания 

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука. 

Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если 

студент понимает излагаемый материал. При механическом ведении 

конспекта, когда просто записываются слова лектора, присутствие на лекции 

превращается в бесполезную трату времени. 

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий, 

учебников нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко 

совершают ошибку, так как не используют конспект как средство, 

позволяющее активизировать свою работу на лекции или полнее и глубже 

усвоить ее содержание. 

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты лекции могут 

заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи лекции и 

нередко не задумываются над ее содержанием. В результате при разборе 

учебного материала по механической записи требуется больше труда и 

времени, чем при понимании и кратком конспектировании лекции. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради 

легче оформить, их удобно брать с собой на лекцию или практические занятия. 

Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных записей, 

замечаний и пунктов плана. Но конспектирование в тетради имеет и 

недостаток: в нем мало места для пополнения новыми материалами, 

выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на 

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную 

необходимую запись, конспект можно быстро пополнить листами, в которых 

содержатся новые выводы, обобщения, фактические данные. При подготовке 

выступлений, докладов легко подобрать листки из различных конспектов и 

свести их вместе. В результате такой работы конспект может стать 

тематическим. 

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более 
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трудоемко, чем в тетради. Карточки легко рассыпать и перепутать, 

приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, возникает 

необходимость на каждом листке писать его порядковый номер. 

Но затрата труда и времени окупается преимуществами 

конспектирования на карточках перед конспектом в тетради. 

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный 

почтовый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при необходимости 

их последовательность, раскладывать на столе для обзора. 

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо 

соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила 

сокращения. Но если они не введены в систему, то лучше их не применять, 

т.к. случайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время 

конспект становится непонятным. 

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для 

всех метода конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему 

представляется наиболее целесообразным и удобным. Собственный метод 

складывается по мере накопления опыта, но во всех случаях надо стремится 

к тому, чтобы конспективные записи были краткими и наилучшим образом 

содействовали глубокому усвоению изучаемого материала. 

 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям  

Практические занятия – главное звено дидактического цикла обучения. 

Цель практических занятий – формирование у студентов ориентировочной 

основы для последующего усвоения материала методом самостоятельной 

работы. Эффективность практических занятий в значительной степени 

определяется правильным выбором одной из учебно-образовательных 

технологий, которые служат реализации познавательной и творческой 

активности студентов в учебном процессе. Таким образом, в процессе освоения 

дисциплины «Математика» применяются современные образовательные 

технологии, дающие возможность повышать качество образования, более 

эффективно использовать учебное время.  

Технологии, применяемые в учебном процессе:  

- личностно-ориентированная технология, которая предполагает 

раскрытие индивидуальности каждого студента в процессе обучения. Цель 

такого обучения состоит в создании системы психолого-педагогических 

условий, позволяющих работать с каждым студентом с учетом 

индивидуальных познавательных возможностей, потребностей и интересов;  

- технология проблемного обучения представляет собой создание в 
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учебной деятельности проблемных ситуаций и организацию активной 

самостоятельной деятельности студентов, в результате чего происходит 

творческое овладение знаниями, умениями, навыками;  

- технология исследовательских методов дает возможность студентам 

самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую 

проблему и предполагать пути ее решения, что важно при формировании 

мировоззрения;  

- технология использования игровых методов (ролевые игры) 

способствует расширению кругозора, развитию познавательной деятельности, 

формированию определенных умений и навыков, необходимых в 

практической деятельности;  

- технология обучения в сотрудничестве (командная, групповая работа) 

рассматривает сотрудничество как идею совместной развивающей 

деятельности;  

- информационно-коммуникационные технологии позволяет обогащать 

содержание обучения через доступ в Интернет. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных 

форм самостоятельных заданий  

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью обучения.  

На самостоятельное изучение выносятся задания, направленные на:  

- работу с электронными специальными словарями и энциклопедиями, с 

электронными образовательными ресурсами;  

- овладение и закрепление основной терминологии по направлению;  

- работу со специальной литературой как способом приобщения к 

последним мировым научным достижениям в профессиональной сфере;  

- основные приемы составления аннотаций и написания рефератов.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной (выполнение 

отдельных заданий на занятиях) и внеаудиторной. Для выполнения 

самостоятельной работы используются:  

1. Учебники и учебные пособия.  

2. Мультимедийные средства: работа в сети Интернет (использование 

обучающих программ и учебных сайтов, электронных образовательных 

ресурсов).  

3. Аутентичные материалы. 
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4. Формы контроля уровня обученности студентов  

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы 

контроля по овладению общекультурными и профессиональными 

компетенциями: текущий, промежуточный контроль (экзамен), контроль 

самостоятельной работы студентов, аттестация остаточных знаний студентов 

по дисциплине «Математика».  

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде устного 

опроса студентов на практических занятиях, в виде письменных проверочных 

работ по текущему материалу, а так же в виде сетевого тестирования в рамках 

контрольных точек, проводимых в соответствии с графиками учебного 

процесса. Устные ответы и письменные работы студентов оцениваются. 

Оценки доводятся до сведения студентов. Результаты тестирования 

суммируются с баллами, полученными по остальным формам контроля, и 

выставляются в электронные рейтинговые ведомости.  

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена (зачѐта) в 

конце семестра.  

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в течение 

всего семестра. Преподаватель самостоятельно определяет формы контроля 

самостоятельной работы студентов в зависимости от содержания разделов и 

тем, выносимых на самостоятельное изучение. Такими формами могут 

являться: тестирование, презентации, контрольные работы (для студентов 

ОЗФО) и т.д. Результаты контроля самостоятельной работы студентов 

учитываются при осуществлении промежуточного контроля по дисциплине.  

Аттестация остаточных знаний студентов осуществляется в виде 

тестирования, проводимого спустя время после окончания изучения 

дисциплины (не ранее 6 месяцев). Проводится в целях проверки уровня 

усвоения студентами пройденного материала по дисциплине и повышения 

качества ее преподавания. 
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1. Общие положения 

Дисциплина «Теоретические основы информатики» ориентирована на 

формирование понятийнотерминологической базы современной 

теоретической информатики, изучение теории и методов исследования 

формализованных математических, информационно-логических и логико-

семантических моделей, структур и процессов представления, сбора и 

обработки информации.  

При изучении дисциплины студенты: изучают рекомендованную 

научно-практическую и учебную литературу; выполняют лабораторные 

работы; выполняют задания, предусмотренные для самостоятельной работы; 

защищают тематические разделы (модули).  

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и 

лабораторные занятия.  

Учебный материал включает: лекции, лабораторные работы, задания для 

самостоятельной работы, контрольные вопросы для защиты.  

Выполнение лабораторных работ предполагает: изучение 

рекомендованной литературы; выполнение обязательных заданий, целью 

которых является закрепление теоретических знаний на практике, овладение 

необходимыми навыками и умениями; выполнение дополнительных заданий, 

целью которых является расширение круга функциональных задач. 

Результатом выполнения лабораторной работы является отчет, который 

включает ответы, протокол выполнения отдельных заданий, заключение о 

проделанной работе и вывод.  

Для оценки качества освоения дисциплины предусмотренаы две 

промежуточные аттестации по контрольным вопросам либо промежуточного 

тестирования по материалам тренажеров сайта i-exam.ru или внутренней базы 

тестовых заданий.  

Подготовка к лабораторным работам – изучение дополнительной 

литературы, а подготовка также к защите модулей выполняется во внеучебное 

время в рамках самостоятельной работы студентов.  

Учебным планом по направлению подготовки 10.03.01 

«Информационная безопасность» предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа студента. 
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2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям  

В ходе лекционных занятий студенту необходимо вести 

конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание изучаемой дисциплины, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве.  

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать 

пометки, подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. Рекомендуется активно задавать преподавателю уточняющие 

вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

2.2. Рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям  

Выполнение лабораторных работ предполагает: изучение 

рекомендованной литературы; выполнение обязательных заданий, целью 

которых является закрепление теоретических знаний на практике, овладение 

необходимыми навыками и умениями; выполнение дополнительны заданий, 

целью которых является расширение круга функциональных задач. 

Результатом выполнения лабораторной работы является отчет, который 

включает ответы, протокол выполнения отдельных заданий, заключение о 

проделанной работе и вывод.  

В ходе подготовки к лабораторным занятиям следует изучить основную 

и дополнительную литературу, учесть рекомендации преподавателя и 

требования рабочей программы.  

Можно подготовить свой конспект ответов по рассматриваемой 

тематике, подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на занятие. Следует продумать примеры с целью обеспечения 

тесной связи изучаемой теории с реальной практикой. Можно дополнить 

список рекомендованной литературы современными источниками, не 

представленными в списке рекомендованной литературы.  

Подготовка к лабораторным работам – изучение дополнительной 

литературы, а подготовка также к защите модулей выполняется во внеучебное 

время в рамках самостоятельной работы студентов.  
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Одной из форм заданий, используемых в лабораторных работах, является 

кейс-задание – описание практической ситуации, решение которой 

предлагается самими студентами. 

2.3. Методические указания по подготовке к решению кейсов – 

практических ситуаций  

Кейс (в переводе с англ. - случай) представляет собой проблемную 

ситуацию, предлагаемую студентам в качестве задачи для анализа и поиска 

решения. Обычно кейс содержит схематическое словесное описание ситуации, 

статистические данные, а также мнения и суждения о ситуациях, которые 

трудно предсказать или измерить. Кейс, охватывает такие виды речевой 

деятельности как чтение, говорение и письмо.  

Кейсы наглядно демонстрируют, как на практике применяется 

теоретический материал. Данный материал необходим для обсуждения 

предлагаемых тем, направленных на развитие навыков общения и повышения 

профессиональной компетенции. Зачастую в кейсах нет ясного решения 

проблемы и достаточного количества информации.  

Анализ кейса должен осуществляться в определенной 

последовательности:  

 Выделение проблемы.  

 Поиск фактов по данной проблеме.  

 Рассмотрение альтернативных решений.  

 Выбор обоснованного решения.  

Работа студентов начинается со знакомства с ситуационной задачей, на 

изучение которой дается 5 – 15 минут. Студенты анализируют содержание 

кейса, составляют список общих задач, требующих решения. В результате у 

каждого студента должно сложиться целостное впечатление о содержании 

кейса. Знакомство с кейсом завершается обсуждением, в ходе которого у 

студентов формируется первичное представление о способах решения задачи.  

Далее преподаватель подробно объясняет цели каждой подгруппы и 

форму представления отчета о проделанной работе. После этого студентам 

необходимо изучить соответствующий теоретический материал, используя 

конспект лекций, учебные пособия и другие компактные методические 

издания, выполнить решение задачи и представить результаты в качестве 

защиты кейса. 
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3. Методические рекомендации по выполнению различных 

форм самостоятельных заданий  

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью обучения.  

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научноисследовательская работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном 

непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов).  

Самостоятельная работа студентов (далее – СРС) в ВУЗе является 

важным видом учебной и научной деятельности студента. СРС играет 

значительную роль в рейтинговой технологии обучения. Обучение в ВУЗе 

включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию 

части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС должна 

стать эффективной и целенаправленной работой студента.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет 

наличие у выпускников определенных способностей и умения самостоятельно 

добывать знания из различных источников, систематизировать полученную 

информацию, давать оценку конкретной ситуации. Формирование такого 

умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов 

в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, 

написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом СРС 

играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и 

становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.  

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они 

включают в себя:  

 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной информации;  

 подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных 

квалификационных работ;  

 участие в работе студенческих конференций, комплексных научных 

исследованиях.  
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Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, 

поиску и решению актуальных современных проблем.  

Основной формой самостоятельной работы студента является изучение 

конспекта лекций, их дополнение, рекомендованной литературы, активное 

участие на практических и семинарских занятиях.  

 

4. Формы контроля уровня обученности студентов  

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы 

контроля по овладению общекультурными и профессиональными 

компетенциями: текущий, промежуточный контроль (экзамен), контроль 

самостоятельной работы студентов, аттестация остаточных знаний студентов 

по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде устного 

опроса студентов на практических занятиях, в виде письменных проверочных 

работ по текущему материалу, а так же в виде сетевого тестирования в рамках 

контрольных точек, проводимых в соответствии с графиками учебного 

процесса. Устные ответы и письменные работы студентов оцениваются. 

Оценки доводятся до сведения студентов. Результаты тестирования 

суммируются с баллами, полученными по остальным формам контроля, и 

выставляются в электронные рейтинговые ведомости.  

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена (зачѐта) в 

конце семестра.  

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в течение 

всего семестра. Преподаватель самостоятельно определяет формы контроля 

самостоятельной работы студентов в зависимости от содержания разделов и 

тем, выносимых на самостоятельное изучение. Такими формами могут 

являться: тестирование, презентации, контрольные работы (для студентов 

ОЗФО) и т.д. Результаты контроля самостоятельной работы студентов 

учитываются при осуществлении промежуточного контроля по дисциплине.  

Аттестация остаточных знаний студентов осуществляется в виде 

тестирования, проводимого спустя время после окончания изучения 

дисциплины (не ранее 6 месяцев). Проводится в целях проверки уровня 

усвоения студентами пройденного материала по дисциплине и повышения 

качества ее преподавания. 
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1. Общие положения 

Целью изучения дисциплины «Физика»», является создание у студентов 

целостной системы фундаментальных физико-технических знаний и умений 

для понимания и усвоения специальных и технических дисциплин, 

необходимых для дальнейшего обучения и работы по специальности, 

формирование научного мировоззрения и современного физического 

мышления.  

Задачами дисциплины являются формирование у студентов основ 

естественнонаучной картины мира; знакомство с историей и логикой развития 

физики и основных ее открытий, изучение законов окружающего мира в их 

взаимосвязи; овладение фундаментальными принципами и методами решения 

научно-технических задач, освоение основных физических теорий, 

позволяющих описать явления в природе, пределов применимости этих 

теорий для решения современных и перспективных технологических задач.  

Учебным планом по направлению подготовки 10.03.01 

«Информационная безопасность» предусмотрены следующие виды занятий: 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа студента. 

 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий 

2.1. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям  

Практические занятия – главное звено дидактического цикла обучения. 

Цель практических занятий – формирование у студентов ориентировочной 

основы для последующего усвоения материала методом самостоятельной 

работы. Эффективность практических занятий в значительной степени 

определяется правильным выбором одной из учебно-образовательных 

технологий, которые служат реализации познавательной и творческой 

активности студентов в учебном процессе. Таким образом, в процессе освоения 

дисциплины «Физика» применяются современные образовательные 

технологии, дающие возможность повышать качество образования, более 

эффективно использовать учебное время.  

Технологии, применяемые в учебном процессе:  

- личностно-ориентированная технология, которая предполагает 

раскрытие индивидуальности каждого студента в процессе обучения. Цель 
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такого обучения состоит в создании системы психолого-педагогических 

условий, позволяющих работать с каждым студентом с учетом 

индивидуальных познавательных возможностей, потребностей и интересов;  

- технология проблемного обучения представляет собой создание в 

учебной деятельности проблемных ситуаций и организацию активной 

самостоятельной деятельности студентов, в результате чего происходит 

творческое овладение знаниями, умениями, навыками;  

- технология исследовательских методов дает возможность студентам 

самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую 

проблему и предполагать пути ее решения, что важно при формировании 

мировоззрения;  

- технология использования игровых методов (ролевые игры) 

способствует расширению кругозора, развитию познавательной деятельности, 

формированию определенных умений и навыков, необходимых в 

практической деятельности;  

- технология обучения в сотрудничестве (командная, групповая работа) 

рассматривает сотрудничество как идею совместной развивающей 

деятельности;  

- информационно-коммуникационные технологии позволяет обогащать 

содержание обучения через доступ в Интернет. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных 

форм самостоятельных заданий  

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью обучения.  

На самостоятельное изучение выносятся задания, направленные на:  

- работу с электронными специальными словарями и энциклопедиями, с 

электронными образовательными ресурсами;  

- овладение и закрепление основной терминологии по направлению;  

- работу со специальной литературой как способом приобщения к 

последним мировым научным достижениям в профессиональной сфере;  

- основные приемы составления аннотаций и написания рефератов.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной (выполнение 

отдельных заданий на занятиях) и внеаудиторной. Для выполнения 

самостоятельной работы используются:  

1. Учебники и учебные пособия.  
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2. Мультимедийные средства: работа в сети Интернет (использование 

обучающих программ и учебных сайтов, электронных образовательных 

ресурсов).  

3. Аутентичные материалы. 

4. Формы контроля уровня обученности студентов  

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы 

контроля по овладению общекультурными и профессиональными 

компетенциями: текущий, промежуточный контроль (экзамен), контроль 

самостоятельной работы студентов, аттестация остаточных знаний студентов 

по дисциплине «Физика».  

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде устного 

опроса студентов на практических занятиях, в виде письменных проверочных 

работ по текущему материалу, а так же в виде сетевого тестирования в рамках 

контрольных точек, проводимых в соответствии с графиками учебного 

процесса. Устные ответы и письменные работы студентов оцениваются. 

Оценки доводятся до сведения студентов. Результаты тестирования 

суммируются с баллами, полученными по остальным формам контроля, и 

выставляются в электронные рейтинговые ведомости.  

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена (зачѐта) в 

конце семестра.  

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в течение 

всего семестра. Преподаватель самостоятельно определяет формы контроля 

самостоятельной работы студентов в зависимости от содержания разделов и 

тем, выносимых на самостоятельное изучение. Такими формами могут 

являться: тестирование, презентации, контрольные работы (для студентов 

ОЗФО) и т.д. Результаты контроля самостоятельной работы студентов 

учитываются при осуществлении промежуточного контроля по дисциплине.  

Аттестация остаточных знаний студентов осуществляется в виде 

тестирования, проводимого спустя время после окончания изучения 

дисциплины (не ранее 6 месяцев). Проводится в целях проверки уровня 

усвоения студентами пройденного материала по дисциплине и повышения 

качества ее преподавания. 
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «История» 

адресованы студентам очной и очно-заочной форм обучения.  

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся 

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также 

выполнения различных форм самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной 

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом 

самостоятельно. 

Учебным планом по направлению подготовки 10.03.01 

«Информационная безопасность» предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям  

Работа на лекции – первый важный шаг к уяснению учебного материала, 

поэтому при изучении дисциплины следует обратить особое внимание на 

конспектирование лекционного материала. От умения эффективно 

воспринимать, а затем и усваивать подаваемый лектором материал во многом 

зависит успех обучения. Умение слушать и адекватно реагировать на 

получаемую информацию важно и при работе по организации того или иного 

процесса, при проведении различного рода семинаров, собраний, конференций 

и т.д. 

Обучающимся необходимо: 
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 узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора); перед каждой лекцией просматривать рабочую 

программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание 

темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы; 

 ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям; 

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 

бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный 

на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). 

Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно на лекции; 

 постараться уяснить место изучаемой темы в своей 

профессиональной подготовке; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции; 

 записать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на 

лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к 

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не 

удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к 

преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в 

освоении материала. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы 

студентов, требующая навыков и умения кратко, схематично, 

последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, 

обобщения, формулировки. Каждая учебная дисциплина как наука 

использует свою терминологию, категориальный, графический материал 

которыми студент должен научиться пользоваться и применять по ходу 

записи лекции. Последующая работа над текстом лекции воскрешает в 

памяти ее содержание, позволяет развивать мышление. 
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Основная задача при слушании лекции – учиться мыслить, понимать 

идеи, излагаемые лектором. Большую помощь при этом может оказать 

конспект. Передача мыслей лектора своими словами помогает сосредоточить 

внимание, не дает перейти на механическое конспектирование. 

Механическая запись лекции приносит мало пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания 

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука. 

Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если 

студент понимает излагаемый материал. При механическом ведении 

конспекта, когда просто записываются слова лектора, присутствие на лекции 

превращается в бесполезную трату времени. 

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий, 

учебников нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко 

совершают ошибку, так как не используют конспект как средство, 

позволяющее активизировать свою работу на лекции или полнее и глубже 

усвоить ее содержание. 

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты лекции могут 

заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи лекции и 

нередко не задумываются над ее содержанием. В результате при разборе 

учебного материала по механической записи требуется больше труда и 

времени, чем при понимании и кратком конспектировании лекции. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради 

легче оформить, их удобно брать с собой на лекцию или практические занятия. 

Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных записей, 

замечаний и пунктов плана. Но конспектирование в тетради имеет и 

недостаток: в нем мало места для пополнения новыми материалами, 

выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на 

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную 

необходимую запись, конспект можно быстро пополнить листами, в которых 

содержатся новые выводы, обобщения, фактические данные. При подготовке 
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выступлений, докладов легко подобрать листки из различных конспектов и 

свести их вместе. В результате такой работы конспект может стать 

тематическим. 

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более 

трудоемко, чем в тетради. Карточки легко рассыпать и перепутать, 

приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, возникает 

необходимость на каждом листке писать его порядковый номер. 

Но затрата труда и времени окупается преимуществами 

конспектирования на карточках перед конспектом в тетради. 

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный 

почтовый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при необходимости 

их последовательность, раскладывать на столе для обзора. 

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо 

соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила 

сокращения. Но если они не введены в систему, то лучше их не применять, 

т.к. случайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время 

конспект становится непонятным. 

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для 

всех метода конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему 

представляется наиболее целесообразным и удобным. Собственный метод 

складывается по мере накопления опыта, но во всех случаях надо стремится 

к тому, чтобы конспективные записи были краткими и наилучшим образом 

содействовали глубокому усвоению изучаемого материала. 

 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям  

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее 

важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного 

материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, 
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приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, 

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

 ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг 

вопросов, которые будут обсуждаться на занятии; 

 внимательно прочитать материал лекций, относящихся к 

данному семинарскому занятию, ознакомиться с учебным материалом по 

учебнику и учебным пособиям; 

 выписать основные термины; 

 ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям, 

готовиться дать развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постараться получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во 

время текущих консультаций преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой 

группы, последние являются эффективными формами работы; 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, 

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в 

качестве ориентира в организации обучения. 

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу 

над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой 

основной и дополнительной литературы; групповые и индивидуальные 

консультации; самостоятельное решение ситуационных задач, изучение 

нормативно-правовых документов. Работу с литературой рекомендуется 

делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав, 

статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр 

содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их 

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; 
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конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться 

за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции. 

Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного 

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной 

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную 

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. 

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. 

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам 

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном 

слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки 

выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и 

привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей 

преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий 

контроль знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем 

обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие 

интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 

семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет 

право ознакомиться с ними. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не 

имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному 

практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, 

изучавшейся на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не 
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проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем 

семестре. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных 

форм самостоятельных заданий  

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета.  

 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

 Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

семинарскому занятию, написание реферата, курсовой работы, доклада и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и 

дополнительная литература, которая указана в соответствующем разделе 

рабочей программы.  
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Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно 

просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-

справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно 

ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. 

Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует 

читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет-источником целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы. Целью является не переписывание произведения, а 

выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший 

конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  
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Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и 

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного 

изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада  

 

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из 

важнейших форм самостоятельной работы студентов. 

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной 

проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей. 

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с 

литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение 

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ 

изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной 

работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего 

исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует 

определенных навыков. 

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

1. Выбор темы научного доклада; 

2. Подбор материалов; 

3. Составление плана доклада;  

4. Работа над текстом; 

5. Оформление материалов выступления; 

6. Подготовка к выступлению. 

Структура и содержание доклада 

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. 

Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему 

разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, 



12 
 

определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента. 

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, 

основная часть состоит из теоретического и практического разделов. 

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой 

проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции 

автора. 

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты 

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, 

таблицы, рисунки и т.д. 

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел 

автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и 

соответствовать поставленным задачам. 

Список использованных источников представляет собой перечень 

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном 

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы. 

В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора, 

название работы, место и год издания. 

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем 

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который 

пишется в правом верхнем углу, например: «Приложение 1». 

Требования к оформлению доклада 

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все 

приложения к работе не входят в ее объем. 

Доклад  должен  быть  выполнен  грамотно,  с  соблюдением  культуры  

изложения. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 

аппарата. 
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Критерии оценки доклада 

 актуальность темы исследования; 

 соответствие содержания теме; 

 глубина проработки материала; 

 правильность и полнота использования источников; 

 соответствие оформления доклада стандартам. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на 

семинарах, научно- практических конференциях, а также использоваться как 

зачетные работы по пройденным темам. 

 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

 

Целью написания реферата является: 

 привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

 привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов 

и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно 

грамотным языком и в хорошем стиле; 

 приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

 выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и ВКР и дальнейших 

научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

 с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

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

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

тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

 материал, использованный в реферате, должен относиться строго к 

выбранной теме; 

 необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой  (хронологической,  

тематической, событийной и др.) 

 при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

 реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны.  

Структура реферата 

1. Начинается реферат с титульного листа. 

2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план 

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер 

страницы, на которой он находится. 

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

заключение.  

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, 

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

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

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как 

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст 

реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими 

не следует «перегружать» текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в 
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виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы 

должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить 

проблемы, которые «высветились» в ходе работы над рефератом, но не были 

раскрыты в работе. 

4. Список источников и литературы. В данном списке называются 

как те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так 

и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. Работа, выполненная 

с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, 

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка 

источников и литературы должно соответствовать требованиям 

библиографических стандартов. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению 

реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 10 и не более 20 

страниц. Работа должна выполняться через полуторный интервал 14 

шрифтом, размеры оставляемых полей: левое -30 мм, правое -15 мм, нижнее 

- 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. Расстояние 

между названием части реферата или главы и последующим текстом должно 

быть равно двум интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки, 

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1,25 см. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, 

без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, 

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего 

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска) 

и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии 

с требованиями библиографических стандартов. 
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1. Общие положения 

Цель дисциплины: является формирование профессиональной культуры 

безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета.  

По курсу предусмотрено проведение лекционных занятий, на которых 

дается основной систематизированный материал, практических занятий. 

Распределение занятий по часам представлено в РПД. Важнейшим этапом 

курса является самостоятельная работа с использованием научной 

литературы. 

Учебным планом по направлению подготовки 10.03.01 

«Информационная безопасность» предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа студента. 

 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям  

Работа на лекции – первый важный шаг к уяснению учебного материала, 

поэтому при изучении дисциплины следует обратить особое внимание на 

конспектирование лекционного материала. От умения эффективно 

воспринимать, а затем и усваивать подаваемый лектором материал во многом 

зависит успех обучения. Умение слушать и адекватно реагировать на 

получаемую информацию важно и при работе по организации того или иного 

процесса, при проведении различного рода семинаров, собраний, конференций 

и т.д. 

Обучающимся необходимо: 

 узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора); перед каждой лекцией просматривать рабочую 

программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание 

темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы; 

 ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям; 

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 

бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный 
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на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). 

Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно на лекции; 

 постараться уяснить место изучаемой темы в своей 

профессиональной подготовке; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции; 

 записать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на 

лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к 

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не 

удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к 

преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в 

освоении материала. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы 

студентов, требующая навыков и умения кратко, схематично, 

последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, 

обобщения, формулировки. Каждая учебная дисциплина как наука 

использует свою терминологию, категориальный, графический материал 

которыми студент должен научиться пользоваться и применять по ходу 

записи лекции. Последующая работа над текстом лекции воскрешает в 

памяти ее содержание, позволяет развивать мышление. 

Основная задача при слушании лекции – учиться мыслить, понимать 

идеи, излагаемые лектором. Большую помощь при этом может оказать 

конспект. Передача мыслей лектора своими словами помогает сосредоточить 

внимание, не дает перейти на механическое конспектирование. 

Механическая запись лекции приносит мало пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания 

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука. 

Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если 

студент понимает излагаемый материал. При механическом ведении 

конспекта, когда просто записываются слова лектора, присутствие на лекции 

превращается в бесполезную трату времени. 

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий, 

учебников нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко 

совершают ошибку, так как не используют конспект как средство, 

позволяющее активизировать свою работу на лекции или полнее и глубже 

усвоить ее содержание. 

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты лекции могут 
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заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи лекции и 

нередко не задумываются над ее содержанием. В результате при разборе 

учебного материала по механической записи требуется больше труда и 

времени, чем при понимании и кратком конспектировании лекции. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради 

легче оформить, их удобно брать с собой на лекцию или практические занятия. 

Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных записей, 

замечаний и пунктов плана. Но конспектирование в тетради имеет и 

недостаток: в нем мало места для пополнения новыми материалами, 

выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на 

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную 

необходимую запись, конспект можно быстро пополнить листами, в которых 

содержатся новые выводы, обобщения, фактические данные. При подготовке 

выступлений, докладов легко подобрать листки из различных конспектов и 

свести их вместе. В результате такой работы конспект может стать 

тематическим. 

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более 

трудоемко, чем в тетради. Карточки легко рассыпать и перепутать, 

приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, возникает 

необходимость на каждом листке писать его порядковый номер. 

Но затрата труда и времени окупается преимуществами 

конспектирования на карточках перед конспектом в тетради. 

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный 

почтовый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при необходимости 

их последовательность, раскладывать на столе для обзора. 

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо 

соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила 

сокращения. Но если они не введены в систему, то лучше их не применять, 

т.к. случайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время 

конспект становится непонятным. 

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для 

всех метода конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему 

представляется наиболее целесообразным и удобным. Собственный метод 

складывается по мере накопления опыта, но во всех случаях надо стремится 

к тому, чтобы конспективные записи были краткими и наилучшим образом 

содействовали глубокому усвоению изучаемого материала. 
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2.2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям  

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее 

важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного 

материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, 

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, 

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

 ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг 

вопросов, которые будут обсуждаться на занятии; 

 внимательно прочитать материал лекций, относящихся к 

данному семинарскому занятию, ознакомиться с учебным материалом по 

учебнику и учебным пособиям; 

 выписать основные термины; 

 ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям, 

готовиться дать развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постараться получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во 

время текущих консультаций преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой 

группы, последние являются эффективными формами работы; 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, 

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в 

качестве ориентира в организации обучения. 

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу 

над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой 

основной и дополнительной литературы; групповые и индивидуальные 

консультации; самостоятельное решение ситуационных задач, изучение 

нормативно-правовых документов. Работу с литературой рекомендуется 

делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав, 

статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр 

содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их 

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; 

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться 

за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции. 

Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного 
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материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной 

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную 

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. 

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. 

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам 

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном 

слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки 

выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и 

привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей 

преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий 

контроль знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем 

обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие 

интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 

семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет 

право ознакомиться с ними. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не 

имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному 

практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, 

изучавшейся на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем 

семестре. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий  

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 
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представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета.  

 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

 Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

семинарскому занятию, написание реферата, курсовой работы, доклада и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и 

дополнительная литература, которая указана в соответствующем разделе 

рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно 

просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-

справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно 

ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. 

Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует 

читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы. Целью является не переписывание произведения, а 
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выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший 

конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и 

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного 

изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада  

 

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из 

важнейших форм самостоятельной работы студентов. 

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной 

проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей. 

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с 

литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение 

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ 

изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной 

работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего 

исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует 

определенных навыков. 

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

1. Выбор темы научного доклада; 

2. Подбор материалов; 

3. Составление плана доклада;  

4. Работа над текстом; 

5. Оформление материалов выступления; 

6. Подготовка к выступлению. 

Структура и содержание доклада 

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. 

Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему 

разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, 

определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента. 

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, 
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основная часть состоит из теоретического и практического разделов. 

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой 

проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции 

автора. 

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты 

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, 

таблицы, рисунки и т.д. 

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел 

автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и 

соответствовать поставленным задачам. 

Список использованных источников представляет собой перечень 

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном 

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы. 

В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора, 

название работы, место и год издания. 

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем 

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который 

пишется в правом верхнем углу, например: «Приложение 1». 

Требования к оформлению доклада 

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все 

приложения к работе не входят в ее объем. 

Доклад  должен  быть  выполнен  грамотно,  с  соблюдением  культуры  

изложения. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 

аппарата. 

Критерии оценки доклада 

 актуальность темы исследования; 

 соответствие содержания теме; 

 глубина проработки материала; 

 правильность и полнота использования источников; 

 соответствие оформления доклада стандартам. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на 

семинарах, научно- практических конференциях, а также использоваться как 

зачетные работы по пройденным темам. 

 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 
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Целью написания реферата является: 

 привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

 привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов 

и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно 

грамотным языком и в хорошем стиле; 

 приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

 выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и ВКР и дальнейших 

научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

 с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

 верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 

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

тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

 материал, использованный в реферате, должен относиться строго к 

выбранной теме; 

 необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой  (хронологической,  

тематической, событийной и др.) 

 при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

 реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны.  

Структура реферата 

1. Начинается реферат с титульного листа. 

2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план 

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер 

страницы, на которой он находится. 

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

заключение.  
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а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, 

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

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

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как 

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст 

реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими 

не следует «перегружать» текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в 

виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы 

должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить 

проблемы, которые «высветились» в ходе работы над рефератом, но не были 

раскрыты в работе. 

4. Список источников и литературы. В данном списке называются 

как те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так 

и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. Работа, выполненная 

с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, 

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка 

источников и литературы должно соответствовать требованиям 

библиографических стандартов. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению 

реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 10 и не более 20 

страниц. Работа должна выполняться через полуторный интервал 14 

шрифтом, размеры оставляемых полей: левое -30 мм, правое -15 мм, нижнее 

- 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. Расстояние 

между названием части реферата или главы и последующим текстом должно 

быть равно двум интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки, 

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1,25 см. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, 

без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, 

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего 

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска) 

и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии 

с требованиями библиографических стандартов. 
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4. Формы контроля уровня обученности студентов  

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы 

контроля по овладению общекультурными и профессиональными 

компетенциями: текущий, промежуточный контроль (экзамен), контроль 

самостоятельной работы студентов, аттестация остаточных знаний студентов 

по дисциплине «Математика».  

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде устного 

опроса студентов на практических занятиях, в виде письменных проверочных 

работ по текущему материалу, а так же в виде сетевого тестирования в рамках 

контрольных точек, проводимых в соответствии с графиками учебного 

процесса. Устные ответы и письменные работы студентов оцениваются. 

Оценки доводятся до сведения студентов. Результаты тестирования 

суммируются с баллами, полученными по остальным формам контроля, и 

выставляются в электронные рейтинговые ведомости.  

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена (зачѐта) в 

конце семестра.  

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в течение 

всего семестра. Преподаватель самостоятельно определяет формы контроля 

самостоятельной работы студентов в зависимости от содержания разделов и 

тем, выносимых на самостоятельное изучение. Такими формами могут 

являться: тестирование, презентации, контрольные работы (для студентов 

ОЗФО) и т.д. Результаты контроля самостоятельной работы студентов 

учитываются при осуществлении промежуточного контроля по дисциплине.  

Аттестация остаточных знаний студентов осуществляется в виде 

тестирования, проводимого спустя время после окончания изучения 

дисциплины (не ранее 6 месяцев). Проводится в целях проверки уровня 

усвоения студентами пройденного материала по дисциплине и повышения 

качества ее преподавания. 
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1. Общие положения 

В данных методических рекомендациях для обучающихся представлены 

основные методы обучения и способы учебной деятельности, 

способствующие наилучшему усвоению дисциплины «Математические 

методы в профессиональной деятельности», в рамках предоставленного 

количества учебных часов. Они нацелены на описание различных методов и 

форм обучения, отвечающих основным требованиям к интенсификации 

процесса обучения. В целях реализации учебной программы студентам 

предлагаются современные образовательные технологии обучения, а так же 

учебники, учебные пособия и электронные образовательные ресурсы, 

которыми располагает библиотека ЧГУ.  

Цели освоения дисциплины: теоретическое освоение обучающимися 

основных разделов математики, необходимых для понимания роли 

математики в профессиональной деятельности; развитие логического и 

алгоритмического мышления; овладение основными методами исследования 

и решения математических задач; выработка умения самостоятельно 

расширять математические знания и проводить математический анализ 

прикладных задач.  

Методические указания по освоению дисциплины «Математические 

методы в профессиональной деятельности» адресованы студентам очной и 

очно-заочной форм обучения.  

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной 

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом 

самостоятельно. 

Учебным планом по направлению подготовки 10.03.01 

«Информационная безопасность» предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа студента. 
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2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям  

Работа на лекции – первый важный шаг к уяснению учебного материала, 

поэтому при изучении дисциплины следует обратить особое внимание на 

конспектирование лекционного материала. От умения эффективно 

воспринимать, а затем и усваивать подаваемый лектором материал во многом 

зависит успех обучения. Умение слушать и адекватно реагировать на 

получаемую информацию важно и при работе по организации того или иного 

процесса, при проведении различного рода семинаров, собраний, конференций 

и т.д. 

Обучающимся необходимо: 

 узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора); перед каждой лекцией просматривать рабочую 

программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание 

темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы; 

 ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям; 

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 

бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный 

на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). 

Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно на лекции; 

 постараться уяснить место изучаемой темы в своей 

профессиональной подготовке; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции; 

 записать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на 

лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к 

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не 

удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к 

преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в 

освоении материала. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы 

студентов, требующая навыков и умения кратко, схематично, 

последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, 
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обобщения, формулировки. Каждая учебная дисциплина как наука 

использует свою терминологию, категориальный, графический материал 

которыми студент должен научиться пользоваться и применять по ходу 

записи лекции. Последующая работа над текстом лекции воскрешает в 

памяти ее содержание, позволяет развивать мышление. 

Основная задача при слушании лекции – учиться мыслить, понимать 

идеи, излагаемые лектором. Большую помощь при этом может оказать 

конспект. Передача мыслей лектора своими словами помогает сосредоточить 

внимание, не дает перейти на механическое конспектирование. 

Механическая запись лекции приносит мало пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания 

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука. 

Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если 

студент понимает излагаемый материал. При механическом ведении 

конспекта, когда просто записываются слова лектора, присутствие на лекции 

превращается в бесполезную трату времени. 

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий, 

учебников нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко 

совершают ошибку, так как не используют конспект как средство, 

позволяющее активизировать свою работу на лекции или полнее и глубже 

усвоить ее содержание. 

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты лекции могут 

заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи лекции и 

нередко не задумываются над ее содержанием. В результате при разборе 

учебного материала по механической записи требуется больше труда и 

времени, чем при понимании и кратком конспектировании лекции. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради 

легче оформить, их удобно брать с собой на лекцию или практические занятия. 

Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных записей, 

замечаний и пунктов плана. Но конспектирование в тетради имеет и 

недостаток: в нем мало места для пополнения новыми материалами, 

выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на 

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную 

необходимую запись, конспект можно быстро пополнить листами, в которых 

содержатся новые выводы, обобщения, фактические данные. При подготовке 

выступлений, докладов легко подобрать листки из различных конспектов и 

свести их вместе. В результате такой работы конспект может стать 

тематическим. 

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более 
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трудоемко, чем в тетради. Карточки легко рассыпать и перепутать, 

приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, возникает 

необходимость на каждом листке писать его порядковый номер. 

Но затрата труда и времени окупается преимуществами 

конспектирования на карточках перед конспектом в тетради. 

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный 

почтовый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при необходимости 

их последовательность, раскладывать на столе для обзора. 

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо 

соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила 

сокращения. Но если они не введены в систему, то лучше их не применять, 

т.к. случайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время 

конспект становится непонятным. 

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для 

всех метода конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему 

представляется наиболее целесообразным и удобным. Собственный метод 

складывается по мере накопления опыта, но во всех случаях надо стремится 

к тому, чтобы конспективные записи были краткими и наилучшим образом 

содействовали глубокому усвоению изучаемого материала. 

 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям  

Практические занятия – главное звено дидактического цикла обучения. 

Цель практических занятий – формирование у студентов ориентировочной 

основы для последующего усвоения материала методом самостоятельной 

работы. Эффективность практических занятий в значительной степени 

определяется правильным выбором одной из учебно-образовательных 

технологий, которые служат реализации познавательной и творческой 

активности студентов в учебном процессе. Таким образом, в процессе освоения 

дисциплины «Математические методы в профессиональной деятельности» 

применяются современные образовательные технологии, дающие 

возможность повышать качество образования, более эффективно использовать 

учебное время.  

Технологии, применяемые в учебном процессе:  

- личностно-ориентированная технология, которая предполагает 

раскрытие индивидуальности каждого студента в процессе обучения. Цель 

такого обучения состоит в создании системы психолого-педагогических 

условий, позволяющих работать с каждым студентом с учетом 

индивидуальных познавательных возможностей, потребностей и интересов;  
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- технология проблемного обучения представляет собой создание в 

учебной деятельности проблемных ситуаций и организацию активной 

самостоятельной деятельности студентов, в результате чего происходит 

творческое овладение знаниями, умениями, навыками;  

- технология исследовательских методов дает возможность студентам 

самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую 

проблему и предполагать пути ее решения, что важно при формировании 

мировоззрения;  

- технология использования игровых методов (ролевые игры) 

способствует расширению кругозора, развитию познавательной деятельности, 

формированию определенных умений и навыков, необходимых в 

практической деятельности;  

- технология обучения в сотрудничестве (командная, групповая работа) 

рассматривает сотрудничество как идею совместной развивающей 

деятельности;  

- информационно-коммуникационные технологии позволяет обогащать 

содержание обучения через доступ в Интернет. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных 

форм самостоятельных заданий  

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью обучения.  

На самостоятельное изучение выносятся задания, направленные на:  

- работу с электронными специальными словарями и энциклопедиями, с 

электронными образовательными ресурсами;  

- овладение и закрепление основной терминологии по направлению;  

- работу со специальной литературой как способом приобщения к 

последним мировым научным достижениям в профессиональной сфере;  

- основные приемы составления аннотаций и написания рефератов.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной (выполнение 

отдельных заданий на занятиях) и внеаудиторной. Для выполнения 

самостоятельной работы используются:  

1. Учебники и учебные пособия.  

2. Мультимедийные средства: работа в сети Интернет (использование 

обучающих программ и учебных сайтов, электронных образовательных 

ресурсов).  

3. Аутентичные материалы. 
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4. Формы контроля уровня обученности студентов  

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы 

контроля по овладению общекультурными и профессиональными 

компетенциями: текущий, промежуточный контроль (экзамен), контроль 

самостоятельной работы студентов, аттестация остаточных знаний студентов 

по дисциплине «Математические методы в профессиональной деятельности».  

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде устного 

опроса студентов на практических занятиях, в виде письменных проверочных 

работ по текущему материалу, а так же в виде сетевого тестирования в рамках 

контрольных точек, проводимых в соответствии с графиками учебного 

процесса. Устные ответы и письменные работы студентов оцениваются. 

Оценки доводятся до сведения студентов. Результаты тестирования 

суммируются с баллами, полученными по остальным формам контроля, и 

выставляются в электронные рейтинговые ведомости.  

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена (зачѐта) в 

конце семестра.  

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в течение 

всего семестра. Преподаватель самостоятельно определяет формы контроля 

самостоятельной работы студентов в зависимости от содержания разделов и 

тем, выносимых на самостоятельное изучение. Такими формами могут 

являться: тестирование, презентации, контрольные работы (для студентов 

ОЗФО) и т.д. Результаты контроля самостоятельной работы студентов 

учитываются при осуществлении промежуточного контроля по дисциплине.  

Аттестация остаточных знаний студентов осуществляется в виде 

тестирования, проводимого спустя время после окончания изучения 

дисциплины (не ранее 6 месяцев). Проводится в целях проверки уровня 

усвоения студентами пройденного материала по дисциплине и повышения 

качества ее преподавания. 
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Философия» 

адресованы студентам очной и очно-заочной форм обучения.  

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся 

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также 

выполнения различных форм самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной 

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом 

самостоятельно. 

Учебным планом по направлению подготовки 10.03.01 

«Информационная безопасность» предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям  

Работа на лекции – первый важный шаг к уяснению учебного 

материала, поэтому при изучении дисциплины следует обратить особое 

внимание на конспектирование лекционного материала. От умения 

эффективно воспринимать, а затем и усваивать подаваемый лектором 

материал во многом зависит успех обучения. Умение слушать и адекватно 

реагировать на получаемую информацию важно и при работе по организации 

того или иного процесса, при проведении различного рода семинаров, 

собраний, конференций и т.д. 

Обучающимся необходимо: 
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 узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора); перед каждой лекцией просматривать рабочую 

программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание 

темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы; 

 ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям; 

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 

бумажных носителях, представленный лектором на портале или 

присланный на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, 

схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, 

дополнен непосредственно на лекции; 

 постараться уяснить место изучаемой темы в своей 

профессиональной подготовке; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции; 

 записать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на 

лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к 

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять 

не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к 

преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в 

освоении материала. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы 

студентов, требующая навыков и умения кратко, схематично, 

последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, 

обобщения, формулировки. Каждая учебная дисциплина как наука 

использует свою терминологию, категориальный, графический материал 

которыми студент должен научиться пользоваться и применять по ходу 

записи лекции. Последующая работа над текстом лекции воскрешает в 

памяти ее содержание, позволяет развивать мышление. 
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Основная задача при слушании лекции – учиться мыслить, понимать 

идеи, излагаемые лектором. Большую помощь при этом может оказать 

конспект. Передача мыслей лектора своими словами помогает 

сосредоточить внимание, не дает перейти на механическое 

конспектирование. Механическая запись лекции приносит мало пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания 

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и 

рука. Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, 

если студент понимает излагаемый материал. При механическом ведении 

конспекта, когда просто записываются слова лектора, присутствие на 

лекции превращается в бесполезную трату времени. 

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных 

пособий, учебников нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся 

нередко совершают ошибку, так как не используют конспект как средство, 

позволяющее активизировать свою работу на лекции или полнее и глубже 

усвоить ее содержание. 

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты лекции 

могут заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи 

лекции и нередко не задумываются над ее содержанием. В результате при 

разборе учебного материала по механической записи требуется больше 

труда и времени, чем при понимании и кратком конспектировании лекции. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради 

легче оформить, их удобно брать с собой на лекцию или практические 

занятия. Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных 

записей, замечаний и пунктов плана. Но конспектирование в тетради 

имеет и недостаток: в нем мало места для пополнения новыми 

материалами, выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен 

конспект на отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь 

отдельную необходимую запись, конспект можно быстро пополнить 

листами, в которых содержатся новые выводы, обобщения, фактические 
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данные. При подготовке выступлений, докладов легко подобрать листки из 

различных конспектов и свести их вместе. В результате такой работы 

конспект может стать тематическим. 

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более 

трудоемко, чем в тетради. Карточки легко рассыпать и перепутать, 

приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, возникает 

необходимость на каждом листке писать его порядковый номер. 

Но затрата труда и времени окупается преимуществами 

конспектирования на карточках перед конспектом в тетради. 

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в 

обычный почтовый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при 

необходимости их последовательность, раскладывать на столе для обзора. 

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо 

соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила 

сокращения. Но если они не введены в систему, то лучше их не применять, 

т.к. случайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время 

конспект становится непонятным. 

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для 

всех метода конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему 

представляется наиболее целесообразным и удобным. Собственный метод 

складывается по мере накопления опыта, но во всех случаях надо стремится 

к тому, чтобы конспективные записи были краткими и наилучшим образом 

содействовали глубокому усвоению изучаемого материала. 

 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям  

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее 

важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного 

материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, 
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приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, 

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

 ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг 

вопросов, которые будут обсуждаться на занятии; 

 внимательно прочитать материал лекций, относящихся к 

данному семинарскому занятию, ознакомиться с учебным материалом по 

учебнику и учебным пособиям; 

 выписать основные термины; 

 ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям, 

готовиться дать развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постараться получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во 

время текущих консультаций преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой 

группы, последние являются эффективными формами работы; 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, 

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в 

качестве ориентира в организации обучения. 

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую 

работу над учебными материалами с использованием конспектов и 

рекомендуемой основной и дополнительной литературы; групповые и 

индивидуальные консультации; самостоятельное решение ситуационных 

задач, изучение нормативно-правовых документов. Работу с литературой 

рекомендуется делать в следующей последовательности: беглый просмотр 

(для выбора глав, статей, которые необходимы по изучаемой теме); 

беглый просмотр содержания и выбор конкретных страниц, отрезков 

текста с пометкой их расположения по перечню литературы, номеру 
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страницы и номеру абзаца; конспектирование прочитанного. Если 

самостоятельно не удалось разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопросы и обратиться за помощью к преподавателю на 

консультации или ближайшей лекции. Рекомендуется регулярно отводить 

время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения 

и навыки по контрольным вопросам. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной 

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную 

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. 

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных 

вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным 

вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном 

слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки 

выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и 

привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей 

преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий 

контроль знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем 

обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие 

интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в 

конце семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. 

Обучающийся имеет право ознакомиться с ними. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не 

имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному 

практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, 
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изучавшейся на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем 

семестре. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных 

форм самостоятельных заданий  

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое 

усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной 

дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной 

работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета.  

 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

 Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

семинарскому занятию, написание реферата, курсовой работы, доклада и 

т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы. 
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К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и 

дополнительная литература, которая указана в соответствующем разделе 

рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно 

просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-

справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно 

ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. 

Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует 

читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет-источником целесообразно также выделять важную 

информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы. Целью является не переписывание произведения, а 

выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший 

конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника.  
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Тезисы - концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной 

работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и 

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного 

изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада  

 

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из 

важнейших форм самостоятельной работы студентов. 

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной 

проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей. 

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с 

литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение 

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ 

изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной 

работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего 

исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует 

определенных навыков. 

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

1. Выбор темы научного доклада; 

2. Подбор материалов; 

3. Составление плана доклада;  

4. Работа над текстом; 

5. Оформление материалов выступления; 

6. Подготовка к выступлению. 
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Структура и содержание доклада 

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской 

работы. Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по 

объему разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую 

значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента. 

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как 

правило, основная часть состоит из теоретического и практического 

разделов. 

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой 

проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции 

автора. 

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты 

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, 

таблицы, рисунки и т.д. 

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел 

автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и 

соответствовать поставленным задачам. 

Список использованных источников представляет собой перечень 

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном 

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией 

литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и 

инициалы автора, название работы, место и год издания. 

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем 

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который 

пишется в правом верхнем углу, например: «Приложение 1». 

Требования к оформлению доклада 

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; 

все приложения к работе не входят в ее объем. 

Доклад  должен  быть  выполнен  грамотно,  с  соблюдением  культуры  



13 
 

изложения. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 

аппарата. 

Критерии оценки доклада 

 актуальность темы исследования; 

 соответствие содержания теме; 

 глубина проработки материала; 

 правильность и полнота использования источников; 

 соответствие оформления доклада стандартам. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на 

семинарах, научно- практических конференциях, а также использоваться как 

зачетные работы по пройденным темам. 

 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

 

Целью написания реферата является: 

 привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

 привитие студентам навыков компактного изложения мнения 

авторов и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, 

научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

 приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

 выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и ВКР и дальнейших 

научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 
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 с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

 верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 

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

тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

 материал, использованный в реферате, должен относиться строго к 

выбранной теме; 

 необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой  (хронологической,  

тематической, событийной и др.) 

 при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

 реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны.  

Структура реферата 

1. Начинается реферат с титульного листа. 

2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план 

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер 

страницы, на которой он находится. 

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

заключение.  

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, 

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

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

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена 
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как цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст 

реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими 

не следует «перегружать» текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в 

виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. 

Выводы должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно 

обозначить проблемы, которые «высветились» в ходе работы над 

рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4. Список источников и литературы. В данном списке называются 

как те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, 

так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. Работа, 

выполненная с использованием материала, содержащегося в одном 

научном источнике, является явным плагиатом и не принимается. 

Оформление Списка источников и литературы должно соответствовать 

требованиям библиографических стандартов. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению 

реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 10 и не более 20 

страниц. Работа должна выполняться через полуторный интервал 14 

шрифтом, размеры оставляемых полей: левое -30 мм, правое -15 мм, 

нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. 

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим 

текстом должно быть равно двум интервалам. Фразы, начинающиеся с 

«красной» строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки, 

равным 1,25 см. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, 

без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, 

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего 

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте 



16 
 

пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии 

с требованиями библиографических стандартов. 
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Прововедение» 

адресованы студентам очной и очно-заочной форм обучения.  

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся 

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также 

выполнения различных форм самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной 

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом 

самостоятельно. 

Учебным планом по направлению подготовки 10.03.01 

«Информационная безопасность» предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям  

Работа на лекции – первый важный шаг к уяснению учебного материала, 

поэтому при изучении дисциплины следует обратить особое внимание на 

конспектирование лекционного материала. От умения эффективно 

воспринимать, а затем и усваивать подаваемый лектором материал во многом 

зависит успех обучения. Умение слушать и адекватно реагировать на 

получаемую информацию важно и при работе по организации того или иного 

процесса, при проведении различного рода семинаров, собраний, конференций 

и т.д. 

Обучающимся необходимо: 



4 
 

 узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора); перед каждой лекцией просматривать рабочую 

программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание 

темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы; 

 ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям; 

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 

бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный 

на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). 

Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно на лекции; 

 постараться уяснить место изучаемой темы в своей 

профессиональной подготовке; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции; 

 записать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на 

лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к 

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не 

удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к 

преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в 

освоении материала. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы 

студентов, требующая навыков и умения кратко, схематично, 

последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, 

обобщения, формулировки. Каждая учебная дисциплина как наука 

использует свою терминологию, категориальный, графический материал 

которыми студент должен научиться пользоваться и применять по ходу 

записи лекции. Последующая работа над текстом лекции воскрешает в 

памяти ее содержание, позволяет развивать мышление. 
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Основная задача при слушании лекции – учиться мыслить, понимать 

идеи, излагаемые лектором. Большую помощь при этом может оказать 

конспект. Передача мыслей лектора своими словами помогает сосредоточить 

внимание, не дает перейти на механическое конспектирование. 

Механическая запись лекции приносит мало пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания 

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука. 

Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если 

студент понимает излагаемый материал. При механическом ведении 

конспекта, когда просто записываются слова лектора, присутствие на лекции 

превращается в бесполезную трату времени. 

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий, 

учебников нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко 

совершают ошибку, так как не используют конспект как средство, 

позволяющее активизировать свою работу на лекции или полнее и глубже 

усвоить ее содержание. 

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты лекции могут 

заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи лекции и 

нередко не задумываются над ее содержанием. В результате при разборе 

учебного материала по механической записи требуется больше труда и 

времени, чем при понимании и кратком конспектировании лекции. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради 

легче оформить, их удобно брать с собой на лекцию или практические занятия. 

Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных записей, 

замечаний и пунктов плана. Но конспектирование в тетради имеет и 

недостаток: в нем мало места для пополнения новыми материалами, 

выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на 

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную 

необходимую запись, конспект можно быстро пополнить листами, в которых 

содержатся новые выводы, обобщения, фактические данные. При подготовке 
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выступлений, докладов легко подобрать листки из различных конспектов и 

свести их вместе. В результате такой работы конспект может стать 

тематическим. 

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более 

трудоемко, чем в тетради. Карточки легко рассыпать и перепутать, 

приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, возникает 

необходимость на каждом листке писать его порядковый номер. 

Но затрата труда и времени окупается преимуществами 

конспектирования на карточках перед конспектом в тетради. 

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный 

почтовый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при необходимости 

их последовательность, раскладывать на столе для обзора. 

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо 

соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила 

сокращения. Но если они не введены в систему, то лучше их не применять, 

т.к. случайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время 

конспект становится непонятным. 

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для 

всех метода конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему 

представляется наиболее целесообразным и удобным. Собственный метод 

складывается по мере накопления опыта, но во всех случаях надо стремится 

к тому, чтобы конспективные записи были краткими и наилучшим образом 

содействовали глубокому усвоению изучаемого материала. 

 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям  

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее 

важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного 

материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, 
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приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, 

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

 ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг 

вопросов, которые будут обсуждаться на занятии; 

 внимательно прочитать материал лекций, относящихся к 

данному семинарскому занятию, ознакомиться с учебным материалом по 

учебнику и учебным пособиям; 

 выписать основные термины; 

 ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям, 

готовиться дать развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постараться получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во 

время текущих консультаций преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой 

группы, последние являются эффективными формами работы; 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, 

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в 

качестве ориентира в организации обучения. 

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу 

над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой 

основной и дополнительной литературы; групповые и индивидуальные 

консультации; самостоятельное решение ситуационных задач, изучение 

нормативно-правовых документов. Работу с литературой рекомендуется 

делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав, 

статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр 

содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их 

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; 
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конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться 

за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции. 

Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного 

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной 

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную 

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. 

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. 

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам 

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном 

слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки 

выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и 

привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей 

преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий 

контроль знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем 

обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие 

интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 

семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет 

право ознакомиться с ними. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не 

имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному 

практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, 

изучавшейся на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не 
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проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем 

семестре. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных 

форм самостоятельных заданий  

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета.  

 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

 Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

семинарскому занятию, написание реферата, курсовой работы, доклада и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и 

дополнительная литература, которая указана в соответствующем разделе 

рабочей программы.  
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Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно 

просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-

справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно 

ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. 

Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует 

читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет-источником целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы. Целью является не переписывание произведения, а 

выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший 

конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  
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Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и 

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного 

изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада  

 

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из 

важнейших форм самостоятельной работы студентов. 

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной 

проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей. 

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с 

литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение 

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ 

изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной 

работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего 

исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует 

определенных навыков. 

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

1. Выбор темы научного доклада; 

2. Подбор материалов; 

3. Составление плана доклада;  

4. Работа над текстом; 

5. Оформление материалов выступления; 

6. Подготовка к выступлению. 

Структура и содержание доклада 

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. 

Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему 

разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, 
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определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента. 

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, 

основная часть состоит из теоретического и практического разделов. 

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой 

проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции 

автора. 

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты 

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, 

таблицы, рисунки и т.д. 

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел 

автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и 

соответствовать поставленным задачам. 

Список использованных источников представляет собой перечень 

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном 

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы. 

В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора, 

название работы, место и год издания. 

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем 

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который 

пишется в правом верхнем углу, например: «Приложение 1». 

Требования к оформлению доклада 

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все 

приложения к работе не входят в ее объем. 

Доклад  должен  быть  выполнен  грамотно,  с  соблюдением  культуры  

изложения. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 

аппарата. 



13 
 

Критерии оценки доклада 

 актуальность темы исследования; 

 соответствие содержания теме; 

 глубина проработки материала; 

 правильность и полнота использования источников; 

 соответствие оформления доклада стандартам. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на 

семинарах, научно- практических конференциях, а также использоваться как 

зачетные работы по пройденным темам. 

 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

 

Целью написания реферата является: 

 привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

 привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов 

и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно 

грамотным языком и в хорошем стиле; 

 приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

 выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и ВКР и дальнейших 

научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

 с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

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

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

тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

 материал, использованный в реферате, должен относиться строго к 

выбранной теме; 

 необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой  (хронологической,  

тематической, событийной и др.) 

 при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

 реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны.  

Структура реферата 

1. Начинается реферат с титульного листа. 

2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план 

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер 

страницы, на которой он находится. 

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

заключение.  

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, 

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

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

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как 

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст 

реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими 

не следует «перегружать» текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в 
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виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы 

должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить 

проблемы, которые «высветились» в ходе работы над рефератом, но не были 

раскрыты в работе. 

4. Список источников и литературы. В данном списке называются 

как те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так 

и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. Работа, выполненная 

с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, 

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка 

источников и литературы должно соответствовать требованиям 

библиографических стандартов. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению 

реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 10 и не более 20 

страниц. Работа должна выполняться через полуторный интервал 14 

шрифтом, размеры оставляемых полей: левое -30 мм, правое -15 мм, нижнее 

- 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. Расстояние 

между названием части реферата или главы и последующим текстом должно 

быть равно двум интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки, 

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1,25 см. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, 

без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, 

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего 

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска) 

и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии 

с требованиями библиографических стандартов. 
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1. Общие положения 

Целью освоения дисциплины  «Русский язык и культура речи» является 

повышение уровня практического владения современным русским 

литературным языком  в разных сферах функционирования русского языка, в 

его письменной и устной разновидностях. 

При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, 

связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и 

социализации личности. 

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся 

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также 

выполнения различных форм самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной 

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом 

самостоятельно. 

Для успешного освоения курса, обучающийся должен изучить 

теоретический материал, выполнить практические работы, проработать 

литературу и источники Интернет. Методика изучения дисциплины основана 

на сочетании теоретического и практического обучения с использованием 

различных форм закрепления изученного материала: решение задач, 

тестирование, подготовка и защита рефератов. 

Оценка уровня освоения дисциплины предполагает проведение 

текущего контроля, который отражает выполнение практических и 

самостоятельных занятий и работ. Итоговой точкой изучения данной 

дисциплины является зачет. К зачету  допускаются студенты, посещавшие 

занятия и прошедшие все контрольные точки по данной дисциплине. 

 

2. Методические рекомендации при подготовке к практическим 

(лабораторным) занятиям  
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Основными видами аудиторной работы студентов являются  

практические занятия. Практические (лабораторные) занятия завершают 

изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для 

закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а 

также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по 

изучаемой дисциплине. 

Практическое (лабораторное) занятие - это занятие, проводимое под 

руководством преподавателя в учебной аудитории, направленное на 

углубление научно - теоретических знаний и овладение определенными 

методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий 

вырабатываются практические умения. Перед практическим (лабораторным) 

занятием следует изучить рекомендованную преподавателем литературу, 

обращая внимание на практическое применение теории и на методику 

решения типовых задач. На практическом (лабораторном) занятии главное - 

уяснить связь решаемых задач с теоретическими положениями.  

Логическая связь теоретических и практических занятий заключается в 

том, что информация, полученная на теоретических занятиях, в процессе 

самостоятельной работы на практическом занятии осмысливается и 

перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется до мельчайших 

подробностей, после чего прочно усваивается. 

3. Методические рекомендации студентам для самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых 

особенно выделяются: 

 развивающая (повышение культуры умственного труда, 
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приобщение к творческим видам деятельности, обогащение 

интеллектуальных способностей студентов); 

 ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

 воспитательная (формируются и развиваются профессиональные 

качества специалиста); 

 исследовательская (новый уровень профессионально-творческого 

мышления); 

 информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на 

аудиторных занятиях).  

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более 

глубокое изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием 

рекомендуемой дополнительной литературы и других информационных 

источников. 

Задачами самостоятельной работы студентов являются: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умения использовать справочную литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, 

как: 

Индивидуальные занятия (домашние занятия): 

 изучение программного материала дисциплины; 

 изучение рекомендуемых литературных источников; 

 конспектирование источников; 

 выполнение контрольных работ; 

 работа со словарями и справочниками; 
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 использование аудио- и видеозаписи; 

 работа с электронными информационными ресурсами и 

ресурсами Internet; 

 составление схем, таблиц, для систематизации учебного 

материала; 

 выполнение тестовых заданий; 

 решение задач; 

 подготовка презентаций; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов; 

 составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины; 

 работа с компьютерными программами; 

 подготовка к зачету. 

Групповая самостоятельная работа студентов: 

 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных 

форм обучения (круглые столы, деловые игры); 

 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др; 

 участие в Интернет - конференциях. 

Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой 

дисциплины. 

Но наиболее часто при изучении дисциплины используются 

следующие виды самостоятельной работы студентов: 

 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 

информации) по заданной теме; 

 подготовка рефератов; 

 подготовка докладов. 

Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является 

самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим 

описательно-аналитический характер. Объем реферата может достигать 10-
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15 страниц. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение 

студентом нескольких литературных источников (монографий, научных 

статей и т.д.), систематизацию материала и краткое его изложение. Цель 

написания реферата - привитие навыков краткого и лаконичного 

представления собранных материалов и фактов в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Работа студента над рефератом включает следующие операции: 

 уяснение сути темы (по её названию); 

 выявление литературных источников по данной теме; 

 ознакомление с содержанием источников, направленным на 

осмысление его внешней и внутренней структуры; 

 работа над выделением главных смысловых компонентов текста 

(ключевых слов и предложений); 

 отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов; 

 составление «связок» из отобранного материала в соответствии с 

логикой изложения фактов; 

 написание реферата. 

 Реферат в структурном отношении должен включать: 

 заголовочную часть (введение); 

 собственно реферативную часть (изложение основных 

положений по плану с соответствующими названиями и нумерацией); 

 заключительную часть (выводы); 

 справочную часть (список использованной литературы); 

 оглавление (содержание). 

Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. 

Содержание реферата должна пронизывать главная идея, которая объединяет 

все информационные элементы источников, а также приводимые факты. При 

этом допускается сохранение отдельных структурных элементов оригинала. 

Однако не допустимо простое переписывание положение литературных 

источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным. 
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Оформление реферата должно быть выполнено машинописным способом 

в соответствии со следующими требованиями: печатный шрифт – 

TimesNewRoman, кегль (размер) 14; листы бумаги – формата А4, все страницы 

должны быть пронумерованы, с размером полей по 2 см; междустрочный 

интервал – полуторный; абзац – с отступом первой строки 1,25 см; текст – 

должен быть выровнен по ширине и структурирован по главам (разделам, 

параграфам), сопровождаться ссылками на источники при использовании 

прямых (в кавычках) цитат и фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое 

использование источников должно быть явным образом указано в сносках или за 

текстовом списке литературы в соответствии с требованиями ГОСТа. 

Реферат оценивается исходя из следующих критериев: 

 поставлена ли цель в работе; 

 сумел ли студент самостоятельно составить логический план к 

теме и реализовать его; 

 каков научный уровень реферата; 

 собран ли достаточный фактический материал; 

 удалось ли раскрыть тему; 

 показана ли связь рассматриваемой темы с современными 

проблемами науки и общества, со специальностью студента; 

 каков авторский вклад в систематизацию, структурирование 

материала, в составлении заключения; 

 достигнута ли цель работы. 

Тематика рефератов приводятся в рамках темы каждого практического 

занятия. Возможно написание реферата по теме, предложенной самим 

студентом (по согласованию с преподавателем). Реферат на занятиях 

(научно-практических конференциях) может быть представлен в виде 

доклада. 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам 

дисциплины способствует подготовка студентами докладов. Доклад - это 

самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации по 
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заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной 

позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. Подготовка 

доклада - достаточно кропотливый труд. Его написанию предшествует 

изучение широкого круга экономических первоисточников, монографий, 

статей, обобщение личных наблюдений. Работа над докладом способствует 

развитию самостоятельного, творческого мышления, учит применять 

экономические знания на практике при анализе актуальных социальных и 

правовых проблем. Рекомендуемое время доклада - 10-12 минут. 

Непременным условием закрепления теоретических и практических 

знаний студентов является выполнение ими домашних заданий. Одним из 

основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых 

занятиях, выполнение заданий преподавателя. 

4. Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое 

усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной 

дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной 

работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению. 

Студентам следует: 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на консультациях неясные 

вопросы; 



10 
 

- при подготовке к зачету параллельно прорабатывать 

соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, 

фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации. 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, 

где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим 

материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных 

систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую 

литературу на абонементе в библиотеке, а также воспользоваться читальным 

залом.  
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1. Общие положения 

Изучение дисциплины «Управление IT-проектами» включает в себя две 

составляющие: теоретическую и практическую. 

Теоретическое обучение осуществляется на лекционных занятиях, где 

преподаватель: знакомит студентов с характеристикой дисциплины и 

особенностями ее изучения; излагает основные теоретические вопросы 

дисциплины; дает методические рекомендации по изучению учебной и 

учебнометодической литературы, используемых Интернет-ресурсов; 

приводит и поясняет примеры заданий лабораторных работ, специфику 

проведения зачета. 

Практическое обучение осуществляется с использованием 

дистанционных образовательных технологий – учебного курса – и включает в 

себя следующие виды работ: 

1. Выполнение лабораторных работ по предложенному описанию 

(методические разработки лабораторных работ). В ходе выполнения 

лабораторных работ студенты выполняют самостоятельные задания – 

интерактивная форма. Всего необходимо выполнить 7 лабораторных работ.  

2. Подготовка доклада (самостоятельная внеаудиторная работа) – на 

основе анализа источников (подобранных студентом самостоятельно) 

необходимо подготовить доклад на одну из предложенных тем, оформить его 

в соответствии с требованиями и отправить на проверку преподавателю не 

позднее установленного срока. Защита доклада осуществляется на 

лабораторном занятии №4 и проводится в форме представления и обсуждения 

обозначенной темы. На основании прослушанных докладов студенты 

выполняют сравнительный анализ существующих программных пакетов для 

управления проектами, который оценивается отдельно, как результат 

практической работы.  

3. Подготовка эссе (самостоятельная внеаудиторная работа) – на основе 

сравнительной таблицы, составленной по итогам защиты докладов, и 

источников (подобранных студентом самостоятельно) необходимо 

подготовить эссе на тему «Сравнительный анализ используемых 

программных пакетов для управления проектами». Работа должна содержать 

качественный анализ сравнительной таблицы, примеры, личную точку зрения 

автора и заканчиваться обоснованным выводом о наиболее приемлемого (-

мых) программного пакета. Работа должна быть предоставлена к оцениванию 

не позднее последнего лабораторного занятия.  

Учебным планом по направлению подготовки 10.03.01 

«Информационная безопасность» предусмотрены следующие виды занятий: 
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- лекции; 

- лабораторные занятия; 

- самостоятельная работа студента. 

 

2. Методические рекомендации по подготовке доклада  

Алгоритм создания доклада:  

1 этап – определение темы доклада  

2 этап – определение цели доклада  

3 этап − подробное раскрытие информации  

4 этап − формулирование основных тезисов и выводов.  

Типовые темы докладов:  

Темы докладов формулируются таким образом, чтобы расширить 

знания студента о возможностях и особенностях организации проектной 

деятельности:  

1. Использование программы GanttProject для управления проектами.  

2. Использование программы Microsoft Project для управления 

проектами.  

3. Использование программы Project Expert для управления проектами.  

4. Использование программы TeamBridge для управления проектами.  

Требования к оформлению доклада:  

1. Объем доклада – 5 страниц (без титульного листа и списка 

источников).  

2. Титульный лист должен быть оформлен по образцу (имеется файл с 

образцом).  

3. Основной текст работы оформлен в соответствии с требованиями, 

указанными ниже.  

4. В случае использования в тексте таблиц и/или рисунков на каждый 

объект должна быть ссылка в тексте работы. Например, «... основные виды 

программных средств представлены ниже (см. Таблица 1)» или «... схему 

передачи информации можно увидеть на рис. 1».  

5. Количество источников должно быть не менее трех, на все должны 

быть ссылки внутри текста.  

6. Список используемых источников должен быть оформлен в 

соответствии с требованиями, указанными ниже.  

 

Для оформления основного текста работы:  

1. Шрифт – TimesNewRoman, размер – 14 пт.  

2. Абзац: междустрочный интервал – 1,5; выравнивание – «по ширине»; 

абзацный отступ – 1,25 см.  

3. Оформление рисунков (при необходимости): выравнивание рисунка – 

«по центру», подпись рисунка – «Рис. №. Название рисунка»; шрифт для 

подписи рисунка – TimesNewRoman, размер – 12 пт.  
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4. Оформление таблиц (при необходимости): выравнивание таблицы – 

«по центру»; шрифт внутри таблицы – TimesNewRoman, размер – 11-12 пт.; 

выравнивание текста внутри таблицы – на усмотрение пользователя; подпись 

таблицы располагается над таблицей и состоит из двух частей: «Таблица №» – 

выравнивание по правому краю и «Название таблицы» – выравнивание по 

правому краю или по центру.  

Для оформления источников (в соответствии с ГОСТ 2008):  

1. Источники должны быть расположены в алфавитном порядке и 

пронумерованы.  

2. В тексте доклада ссылка на источник выполняется в виде: [№], где № 

– номер источника в общем списке.  

3. Если в тексте используется дословная цитата, то она должна быть 

взята в кавычки, а в ссылке на источник указана страница: [5, с.15]. 

Самостоятельная работа: Изучение литературы, подготовка доклада.  

Методические рекомендации по подготовке эссе Алгоритм создания 

эссе:  

1 этап – изучение источников  

2 этап – формирование собственной позиции по теме эссе  

3 этап − подробное раскрытие информации 4 этап − формулирование 

основных тезисов и выводов.  

Требования к эссе:  

1. Объем текста – 150-200 слов.  

2. Работа должна содержать примеры и личную точку зрения автора. 

Возможна проверка работы в системе Антиплагиат.  

Для оформления основного текста работы:  

1. Шрифт Arial или TimesNewRoman, 14 пт;  

2. Междустрочный интервал – 1,5;  

3. Выравнивание основного текста – «по ширине»;  

4. Абзацный отступ – 1,25;  

5. Интервал перед и после абзаца – 0;  

6. Переносы разрешены;  

7. Заголовок – все прописные, полужирный, выравнивание «по центру»;  

8. Автор – расположение под заголовком, полужирный курсив, 

выравнивание «по центру».  

Самостоятельная работа: Изучение литературы, подготовка эссе.  

II. Планы лабораторных занятий  

ЛР 1. Сущность и характеристики ИТ-проекта  

План:  

1. Ознакомьтесь с заданиями, сформулированными в разработке 

лабораторной работы.  

2. Выберите конкретное предприятие своего региона и определите в 

каких сферах и для решения каких задач предприятия (или организации) 

используют ИКТ.  

3. Определите, по каким из рассмотренных задач могут быть 
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организованы ИТ-проекты и на что они могут быть направлены.  

Самостоятельное задание (интерактивная форма): используя 

классификацию ИТ-проектов, проведите анализ доступных средств массовой 

информации и личного опыта с целью выявления ИТ-проектов, относящихся 

к каждому из выделенных типов.  

 

ЛР 2. Жизненный цикл ИТ-проекта  

План:  

1. Ознакомиться с заданиями, сформулированными в разработке 

лабораторной работы.  

2. Определите границы и выделите возможные фазы жизненного цикла 

(с учетом контрольных точек начала и окончания и вовлеченных субъектов) 

следующих проектов: 

 a. Проект разработки информационной системы коммерческого банка.  

b. Проект запуска новой технологической линии производителя 

мобильных телефонов.  

c. Проект внедрения CRM-системы на предприятии.  

d. Проект изменения организационной структуры коммерческой 

компании.  

Результат своей работы оформите в таблицу.  

3. Предложите механизмы и инструменты снижения потерь ресурсов, в 

том числе и информационных, а также сокращения искажений и потери 

сведений при переходе от одной стадии жизненного цикла проекта к другой.  

Самостоятельное задание (интерактивная форма): используя ресурсы 

официальных Интернет-сайтов федеральных и региональных органов 

государственной власти, материалы прессы, информационные ресурсы 

коммерческих компаний, сформируйте информационную базу об ИТ-

проектах, реализующихся в настоящее время частными и государственными 

корпорациями и органами государственной власти различных уровней 

иерархии. Определите, на какой стадии жизненного цикла они находятся, что 

может выступать контрольными точками перехода от одной стадии 

жизненного цикла к другой.  

 

ЛР 3. Структуризация ИТ-проектов: методы и модели  

План:  

1. Ознакомиться с заданиями, сформулированными в разработке 

лабораторной работы.  

2. Перечислите последовательность решений, принятие которых 

требуется для структуризации проекта.  

3. Раскройте содержание дерева целей как инструмента структуризации 

проекта.  

4. Раскройте содержание логико-структурного подхода к управлению 

ИТ-проектом.  

Самостоятельное задание (интерактивная форма): выберите ИТ-проект 
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из реальной хозяйственной практики организации или смоделируйте условно-

фактический проект для выполнения проектного задания. Для выбранного или 

смоделированного проекта разработайте: дерево целей, сетевой график, 

дерево решений, дерево разбиения работ.  

 

ЛР 4. Оценка временных затрат на разработку программного 

обеспечения  

План:  

1. Раскройте суть основных методов оценки временных затрат на проект 

разработки программного обеспечения (линейный метод, метод анализа 

функциональных точек оценки, метод PERT).  

2. Охарактеризуйте основные этапы рассмотренных методов на проект 

разработки программного обеспечения.  

3. Перечислите основные требования к методу оценки временных затрат 

на проект разработки программного обеспечения.  

Самостоятельное задание (интерактивная форма): выберите один из 

рассмотренных методов и с его помощью оцените временные затраты на 

разработку ИТ-проекта, описанного в ЛР3.  

 

ЛР 5. Оценка эффективности ИТ-проекта  

План:  

1. Назовите основные виды оценки эффективности инвестиционных 

проектов.  

2. Перечислите основные принципы оценки эффективности ИТ-

проектов. Раскройте их содержание.  

3. Перечислите основные эффекты, ожидаемые от разработки и 

реализации ИТ-проектов.  

4. Как рассчитывается показатель возврата инвестиций. 

Самостоятельное задание (интерактивная форма): выполните примерную 

оценку эффективности ИТпроекта, описанного в предыдущих ЛР.  

 

ЛР 6. Управление рисками ИТ-проекта  

План:  

1. Перечислите типичные риски разработки и реализации ИТ-проектов.  

2. Назовите основные факторы рисков ИТ-проектов.  

3. Раскройте суть подходов к анализу и оценке проектных рисков 

(качественный анализ, количественный анализ).  

4. Перечислите основные способы снижения проектных рисков.  

Самостоятельное задание (интерактивная форма): идентифицируйте 

потенциальные риски реализации следующих проектов:  проект разработки 

информационной системы коммерческого банка;  проект запуска новой 

технологической линии производителя мобильных телефонов;  проект 

внедрения CRM-системы на предприятии;  проект изменения 

организационной структуры коммерческой компании. Определите способы 



8 
 

снижения выделенных рисков для перечисленных выше проектов.  

 

ЛР 7. Управление командой ИТ-проекта  

План:  

1. Перечислите основные показатели деятельности эффективной 

команды ИТ-проекта.  

2. Назовите системные и ситуационные факторы повышения 

эффективности деятельности команды ИТпроекта.  

3. Охарактеризуйте состав участников проектной команды.  

4. Раскройте содержание основных этапов развития команды ИТ-

проектов.  

5. Объясните, что такое виртуальная проектная команда и в чем ее 

особенности.  

Самостоятельное задание (интерактивная форма): разработайте 

проектную команду для реализации одного из предложенных ИТ-проектов. 

Опишите все необходимые характеристики участников.  
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1. Общие положения 

Целью освоения данной дисциплины является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 5 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности;  

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих воспитательных, образовательных, развивающих и 

оздоровительных задач:  

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 

и подготовки ее к профессиональной деятельности;  

- знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры в развитии личности и подготовки ее к профессиональной 

деятельности;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установке на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре;  

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии;  

- приобретение опыта творческого использования 

физкультурноспортивной деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

2. Методические рекомендации  

Приступая к изучению данной темы, студенты должны уяснить роль 

физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке.  

 Особое внимание следует уделить основным понятиям: физическая 

культура, спорт, физическое воспитание, физическая подготовка, физическое 

развитие, физическая рекреация, двигательная реабилитация, физическое 

упражнение.  

Вопросы для самоконтроля  
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1. Физическая культура и спорт как социальные феномены.  

2. Физическая культура в структуре профессионального образования.  

3. Физическая культура личности студента.  

4. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления. 

здоровья студентов, их физического и спортивного совершенствования.  

5. Физическая культура и спорт в высшем учебном заведении.  

6. Организация физического воспитания в вузе. 
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1. Общие положения 

При изучении дисциплины студенты: изучают рекомендованную 

научно-практическую и учебную литературу; выполняют лабораторные 

работы; выполняют задания, предусмотренные для самостоятельной работы; 

защищают тематические разделы (модули).  

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и 

лабораторные занятия.  

Учебный материал включает: лекции, лабораторные работы, задания для 

самостоятельной работы, контрольные вопросы для защиты.  

Выполнение лабораторных работ предполагает: изучение 

рекомендованной литературы; выполнение обязательных заданий, целью 

которых является закрепление теоретических знаний на практике, овладение 

необходимыми навыками и умениями; выполнение дополнительных заданий, 

целью которых является расширение круга функциональных задач. 

Результатом выполнения лабораторной работы является отчет, который 

включает ответы, протокол выполнения отдельных заданий, заключение о 

проделанной работе и вывод.  

Для оценки качества освоения дисциплины предусмотренаы две 

промежуточные аттестации по контрольным вопросам либо промежуточного 

тестирования по материалам тренажеров сайта i-exam.ru или внутренней базы 

тестовых заданий.  

Подготовка к лабораторным работам – изучение дополнительной 

литературы, а подготовка также к защите модулей выполняется во внеучебное 

время в рамках самостоятельной работы студентов.  

Учебным планом по направлению подготовки 10.03.01 

«Информационная безопасность» предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- лабораторные занятия; 

- самостоятельная работа студента. 

 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям  

Слушая лекции, необходимо уяснить цель, которую лектор ставит перед вами. 

Обычно он обозначает цель лекции, показывая название и план лекции. Важно 
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внимательно слушать, отмечать наиболее существенную информацию и кратко 

записывать ее в тетрадь. Сравнивать то, что услышано на лекции, с 

прочитанным и усвоенным ранее, укладывать новую информацию в 

собственную, уже имеющуюся, систему знаний. По ходу лекции важно 

подчеркивать новые термины, устанавливать их взаимосвязь с изученными 

ранее понятия. Необходимо тщательно вслед за лектором делать записи. Если 

на лекции вы не пучили ответа на возникшие вопросы, разрешается сразу же 

или в конце лекции задать их лектору. Если лектор задаёт вопросы, желательно 

не отмалчиваться, а отвечать на них.. И внимательно слушать ответы 

товарищей. 

 2.2. Рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям  

При подготовке к лабораторной работе необходимо прочитать записанную 

лекцию, обращая внимание на наиболее важные моменты, прочитать 

рекомендованный материал из учебно-методической литературы. 

Лабораторные занятия проводятся с использованием активных методов: 

работа в малых группах (бригадах), обсуждение проблем администрации баз 

данных посредством анализа предметной области. Лабораторная работа 

предполагает изучение научной литературы, использование не только 

учебников и пособий, но и информации, содержащейся в Интернете. 

Поскольку некоторые темы лабораторной работы могут быть составной 

частью курсовой работы, предполагается активная позиция студента в роли 

администратора базы данных. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных 

форм самостоятельных заданий  

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью обучения.  

Результатом самостоятельной работы должна быть систематизация и 

структурирование учебного материала по изучаемой теме, включение его в уже 

имеющуюся у вас систему знаний. После изучения учебного материала 

необходимо проверить усвоение его с помощью предлагаемых вопросов. При 

структурировании учебного материала происходит понимание содержания 

самой учебной дисциплины. Поэтому остается только найти элементы этих 

систем и выявить существующие между ними связи и отношения.  

4. Формы контроля уровня обученности студентов  

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы 

контроля по овладению общекультурными и профессиональными 
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компетенциями: текущий, промежуточный контроль (экзамен), контроль 

самостоятельной работы студентов, аттестация остаточных знаний студентов 

по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде устного 

опроса студентов на практических занятиях, в виде письменных проверочных 

работ по текущему материалу, а так же в виде сетевого тестирования в рамках 

контрольных точек, проводимых в соответствии с графиками учебного 

процесса. Устные ответы и письменные работы студентов оцениваются. 

Оценки доводятся до сведения студентов. Результаты тестирования 

суммируются с баллами, полученными по остальным формам контроля, и 

выставляются в электронные рейтинговые ведомости.  

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена (зачѐта) в 

конце семестра.  

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в течение 

всего семестра. Преподаватель самостоятельно определяет формы контроля 

самостоятельной работы студентов в зависимости от содержания разделов и 

тем, выносимых на самостоятельное изучение. Такими формами могут 

являться: тестирование, презентации, контрольные работы (для студентов 

ОЗФО) и т.д. Результаты контроля самостоятельной работы студентов 

учитываются при осуществлении промежуточного контроля по дисциплине.  

Аттестация остаточных знаний студентов осуществляется в виде 

тестирования, проводимого спустя время после окончания изучения 

дисциплины (не ранее 6 месяцев). Проводится в целях проверки уровня 

усвоения студентами пройденного материала по дисциплине и повышения 

качества ее преподавания. 
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1. Общие положения 

1.1 . Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту 

бакалавриата (далее - студенту) оптимальную организацию процесса изучения 

дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы. 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

2.1. Студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы дисциплины (далее - РПД), с 

целями и за дачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами 

образовательной программы, методическими разработками по данной 

дисциплине, имеющимися на образовательном портале и сайте кафедры, с 

графиком консультаций преподавателей данной кафедры.  

2.2. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс).  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют 

глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической 

работой студентов всегда находится в центре внимания кафедры. Студентам 

необходимо:  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу 

дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее 

основных вопросов, рекомендуемой литературы;  

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 

бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный 

на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный 

материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно на лекции;  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала 

следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться 

в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его 

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте 

«белых пятен»  в освоении материала.  

2.3. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям  

Студентам следует: 
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- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным: источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-

правовые акты и материалы правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так 

как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда 

отражены в учебной литературе;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов;  

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в 

случае затруднений обращаться к преподавателю.  

2.4. Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не 

имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному 

практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся 

на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на 

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить 

положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных учебных занятий 

3.1. Самостоятельная работа студентов включает в себя вьшолнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.  

3.2. К вьшолнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению.  

3.3. Студентам следует:  
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- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

РПД;  

- вьшолнять все плановые задания, вьщаваемые преподавателем для 

самостоятельного вьшолнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а 

именно, положения о реферате, эссе, контрольной работе, домашнем 

творческом задании, расчетно-аналитической работе;  

- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать 

соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, 

фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.  

3.4. Методические рекомендации по подготовке научного доклада.  

3.5. Одной из форм самостоятельной работы студента является 

подготовка научного доклада, для обсуждения его на практическом 

(семинарском) занятии.  

3.6. Цель научного доклада - развитие у студентов навыков 

аналитической работы с научной литературой, анализа дискуссионных 

научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка научных 

докладов также развивает творческий потенциал студентов.  

3.7. Научный доклад готовится под руководством преподавателя, 

который ведет практические (семинарские) занятия.  

3.8. Рекомендации студенту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

научным руководителем: тему, структуру, литературу, а также обсудить 

ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;  

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 10 -минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

3.9. Требования:  

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

шрифта -14, межстрочный интервал - 1,5, размер полей - 2,5 см, отступ в 

начале абзаца -1,25 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента и научного руководителя;  

- к структуре доклада - оглавление, введение (указывается актуальность, 

цель и задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций).  
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Объем согласовьmается с преподавателем. В конце работы ставится дата 

вьmолнения и подпись студента, вьmолнившего работу.  

3.10. Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его 

презентацию, а также ответы на вопросы.  

3.11. Методические рекомендации по работе с литературой:  

3.11.1. Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

семинарскому занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и 

дома.  

3.11.2. К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и 

дополнительная литература.  

3.11.3. Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

3.11.4. Дополнительная литература - это монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, интернет ресурсы.  

3.11.5. Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно 

просмотреть.  

В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным 

аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее 

пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. 

Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует 

читать внимательно, а какие - прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет - источником целесообразно также выделять важную 

информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти».  

3.11.6. Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы.  

Целью является не переписьmание произведения, а выявление его 

логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект 

должен сочетать полноту изложения с краткостью.  
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Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и 

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатьmать навыки ясного 

изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

3.12. Методические указания по заполнению рабочей тетради.  

3.13. Для организации самостоятельной подготовки студентов 

отдельные кафедры используют разработанные ими рабочие тетради.  

3.14. Работа с домашними тетрадями ведется дома, а наиболее важные 

проблемы освоения дисциплины по усмотрению преподавателя вьпюсятся для 

общего обсуждения на практических занятиях.  

3.15. Рекомендации студентам:  

- следует обращаться к преподавателю по всем вопросам, вызвавшим 

затруднения в процессе решения задач, анализа ситуаций, построения 

графиков, ответов на тестовые задания, предложенных в рабочей тетради; 

- следует иметь в виду, что работа с тестами не сводится к 

необходимости угадать верный ответ, решая предлагаемые задачи или, 

отвечая на вопросы тестовых заданий. Следует внимательно обдумать 

причины, по которым выбран тот или иной ответ, приучать себя обосновывать 

выбранное решение;  

- обращать внимание, на то, что среди тестов, могут быть верными 

несколько ответов или верным не является ни один из приведенных вариантов.  

3.16. Методические рекомендации по подготовке, написанию и 

оформлению курсовой работы изложены в Положении о курсовой работе 

(проекте) студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавра. 
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1. Общие положения 

1.1 . Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту 

бакалавриата (далее - студенту) оптимальную организацию процесса изучения 

дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы. 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

2.1. Студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы дисциплины (далее - РПД), с 

целями и за дачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами 

образовательной программы, методическими разработками по данной 

дисциплине, имеющимися на образовательном портале и сайте кафедры, с 

графиком консультаций преподавателей данной кафедры.  

2.2. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс).  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют 

глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической 

работой студентов всегда находится в центре внимания кафедры. Студентам 

необходимо:  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу 

дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее 

основных вопросов, рекомендуемой литературы;  

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 

бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный 

на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный 

материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно на лекции;  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала 

следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться 

в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его 

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте 

«белых пятен»  в освоении материала.  

2.3. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям  

Студентам следует: 
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- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным: источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-

правовые акты и материалы правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так 

как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда 

отражены в учебной литературе;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов;  

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в 

случае затруднений обращаться к преподавателю.  

2.4. Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не 

имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному 

практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся 

на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на 

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить 

положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных учебных занятий 

3.1. Самостоятельная работа студентов включает в себя вьшолнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.  

3.2. К вьшолнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению.  

3.3. Студентам следует:  
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- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

РПД;  

- вьшолнять все плановые задания, вьщаваемые преподавателем для 

самостоятельного вьшолнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а 

именно, положения о реферате, эссе, контрольной работе, домашнем 

творческом задании, расчетно-аналитической работе;  

- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать 

соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, 

фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.  

3.4. Методические рекомендации по подготовке научного доклада.  

3.5. Одной из форм самостоятельной работы студента является 

подготовка научного доклада, для обсуждения его на практическом 

(семинарском) занятии.  

3.6. Цель научного доклада - развитие у студентов навыков 

аналитической работы с научной литературой, анализа дискуссионных 

научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка научных 

докладов также развивает творческий потенциал студентов.  

3.7. Научный доклад готовится под руководством преподавателя, 

который ведет практические (семинарские) занятия.  

3.8. Рекомендации студенту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

научным руководителем: тему, структуру, литературу, а также обсудить 

ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;  

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 10 -минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

3.9. Требования:  

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

шрифта -14, межстрочный интервал - 1,5, размер полей - 2,5 см, отступ в 

начале абзаца -1,25 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента и научного руководителя;  

- к структуре доклада - оглавление, введение (указывается актуальность, 

цель и задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций).  
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Объем согласовьmается с преподавателем. В конце работы ставится дата 

вьmолнения и подпись студента, вьmолнившего работу.  

3.10. Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его 

презентацию, а также ответы на вопросы.  

3.11. Методические рекомендации по работе с литературой:  

3.11.1. Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

семинарскому занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и 

дома.  

3.11.2. К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и 

дополнительная литература.  

3.11.3. Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

3.11.4. Дополнительная литература - это монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, интернет ресурсы.  

3.11.5. Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно 

просмотреть.  

В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным 

аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее 

пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. 

Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует 

читать внимательно, а какие - прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет - источником целесообразно также выделять важную 

информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти».  

3.11.6. Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы.  

Целью является не переписьmание произведения, а выявление его 

логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект 

должен сочетать полноту изложения с краткостью.  
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Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и 

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатьmать навыки ясного 

изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

3.12. Методические указания по заполнению рабочей тетради.  

3.13. Для организации самостоятельной подготовки студентов 

отдельные кафедры используют разработанные ими рабочие тетради.  

3.14. Работа с домашними тетрадями ведется дома, а наиболее важные 

проблемы освоения дисциплины по усмотрению преподавателя вьпюсятся для 

общего обсуждения на практических занятиях.  

3.15. Рекомендации студентам:  

- следует обращаться к преподавателю по всем вопросам, вызвавшим 

затруднения в процессе решения задач, анализа ситуаций, построения 

графиков, ответов на тестовые задания, предложенных в рабочей тетради; 

- следует иметь в виду, что работа с тестами не сводится к 

необходимости угадать верный ответ, решая предлагаемые задачи или, 

отвечая на вопросы тестовых заданий. Следует внимательно обдумать 

причины, по которым выбран тот или иной ответ, приучать себя обосновывать 

выбранное решение;  

- обращать внимание, на то, что среди тестов, могут быть верными 

несколько ответов или верным не является ни один из приведенных вариантов.  

3.16. Методические рекомендации по подготовке, написанию и 

оформлению курсовой работы изложены в Положении о курсовой работе 

(проекте) студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавра. 
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1. Общие положения 

1.1 . Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту 

бакалавриата (далее - студенту) оптимальную организацию процесса изучения 

дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы. 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

2.1. Студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы дисциплины (далее - РПД), с 

целями и за дачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами 

образовательной программы, методическими разработками по данной 

дисциплине, имеющимися на образовательном портале и сайте кафедры, с 

графиком консультаций преподавателей данной кафедры.  

2.2. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс).  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют 

глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической 

работой студентов всегда находится в центре внимания кафедры. Студентам 

необходимо:  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу 

дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее 

основных вопросов, рекомендуемой литературы;  

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 

бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный 

на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный 

материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно на лекции;  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала 

следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться 

в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его 

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте 

«белых пятен»  в освоении материала.  

2.3. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям  

Студентам следует: 
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- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным: источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-

правовые акты и материалы правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так 

как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда 

отражены в учебной литературе;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов;  

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в 

случае затруднений обращаться к преподавателю.  

2.4. Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не 

имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному 

практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся 

на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на 

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить 

положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных учебных занятий 

3.1. Самостоятельная работа студентов включает в себя вьшолнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.  

3.2. К вьшолнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению.  

3.3. Студентам следует:  
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- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

РПД;  

- вьшолнять все плановые задания, вьщаваемые преподавателем для 

самостоятельного вьшолнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а 

именно, положения о реферате, эссе, контрольной работе, домашнем 

творческом задании, расчетно-аналитической работе;  

- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать 

соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, 

фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.  

3.4. Методические рекомендации по подготовке научного доклада.  

3.5. Одной из форм самостоятельной работы студента является 

подготовка научного доклада, для обсуждения его на практическом 

(семинарском) занятии.  

3.6. Цель научного доклада - развитие у студентов навыков 

аналитической работы с научной литературой, анализа дискуссионных 

научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка научных 

докладов также развивает творческий потенциал студентов.  

3.7. Научный доклад готовится под руководством преподавателя, 

который ведет практические (семинарские) занятия.  

3.8. Рекомендации студенту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

научным руководителем: тему, структуру, литературу, а также обсудить 

ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;  

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 10 -минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

3.9. Требования:  

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

шрифта -14, межстрочный интервал - 1,5, размер полей - 2,5 см, отступ в 

начале абзаца -1,25 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента и научного руководителя;  

- к структуре доклада - оглавление, введение (указывается актуальность, 

цель и задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций).  
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Объем согласовьmается с преподавателем. В конце работы ставится дата 

вьmолнения и подпись студента, вьmолнившего работу.  

3.10. Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его 

презентацию, а также ответы на вопросы.  

3.11. Методические рекомендации по работе с литературой:  

3.11.1. Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

семинарскому занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и 

дома.  

3.11.2. К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и 

дополнительная литература.  

3.11.3. Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

3.11.4. Дополнительная литература - это монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, интернет ресурсы.  

3.11.5. Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно 

просмотреть.  

В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным 

аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее 

пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. 

Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует 

читать внимательно, а какие - прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет - источником целесообразно также выделять важную 

информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти».  

3.11.6. Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы.  

Целью является не переписьmание произведения, а выявление его 

логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект 

должен сочетать полноту изложения с краткостью.  
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Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и 

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатьmать навыки ясного 

изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

3.12. Методические указания по заполнению рабочей тетради.  

3.13. Для организации самостоятельной подготовки студентов 

отдельные кафедры используют разработанные ими рабочие тетради.  

3.14. Работа с домашними тетрадями ведется дома, а наиболее важные 

проблемы освоения дисциплины по усмотрению преподавателя вьпюсятся для 

общего обсуждения на практических занятиях.  

3.15. Рекомендации студентам:  

- следует обращаться к преподавателю по всем вопросам, вызвавшим 

затруднения в процессе решения задач, анализа ситуаций, построения 

графиков, ответов на тестовые задания, предложенных в рабочей тетради; 

- следует иметь в виду, что работа с тестами не сводится к 

необходимости угадать верный ответ, решая предлагаемые задачи или, 

отвечая на вопросы тестовых заданий. Следует внимательно обдумать 

причины, по которым выбран тот или иной ответ, приучать себя обосновывать 

выбранное решение;  

- обращать внимание, на то, что среди тестов, могут быть верными 

несколько ответов или верным не является ни один из приведенных вариантов.  

3.16. Методические рекомендации по подготовке, написанию и 

оформлению курсовой работы изложены в Положении о курсовой работе 

(проекте) студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавра. 
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1. Общие положения 

1.1 . Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту 

бакалавриата (далее - студенту) оптимальную организацию процесса изучения 

дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы. 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

2.1. Студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы дисциплины (далее - РПД), с 

целями и за дачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами 

образовательной программы, методическими разработками по данной 

дисциплине, имеющимися на образовательном портале и сайте кафедры, с 

графиком консультаций преподавателей данной кафедры.  

2.2. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс).  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют 

глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической 

работой студентов всегда находится в центре внимания кафедры. Студентам 

необходимо:  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу 

дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее 

основных вопросов, рекомендуемой литературы;  

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 

бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный 

на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный 

материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно на лекции;  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала 

следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться 

в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его 

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте 

«белых пятен»  в освоении материала.  

2.3. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям  

Студентам следует: 
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- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным: источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-

правовые акты и материалы правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так 

как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда 

отражены в учебной литературе;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов;  

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в 

случае затруднений обращаться к преподавателю.  

2.4. Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не 

имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному 

практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся 

на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на 

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить 

положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных учебных занятий 

3.1. Самостоятельная работа студентов включает в себя вьшолнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.  

3.2. К вьшолнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению.  

3.3. Студентам следует:  
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- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

РПД;  

- вьшолнять все плановые задания, вьщаваемые преподавателем для 

самостоятельного вьшолнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а 

именно, положения о реферате, эссе, контрольной работе, домашнем 

творческом задании, расчетно-аналитической работе;  

- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать 

соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, 

фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.  

3.4. Методические рекомендации по подготовке научного доклада.  

3.5. Одной из форм самостоятельной работы студента является 

подготовка научного доклада, для обсуждения его на практическом 

(семинарском) занятии.  

3.6. Цель научного доклада - развитие у студентов навыков 

аналитической работы с научной литературой, анализа дискуссионных 

научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка научных 

докладов также развивает творческий потенциал студентов.  

3.7. Научный доклад готовится под руководством преподавателя, 

который ведет практические (семинарские) занятия.  

3.8. Рекомендации студенту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

научным руководителем: тему, структуру, литературу, а также обсудить 

ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;  

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 10 -минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

3.9. Требования:  

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

шрифта -14, межстрочный интервал - 1,5, размер полей - 2,5 см, отступ в 

начале абзаца -1,25 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента и научного руководителя;  

- к структуре доклада - оглавление, введение (указывается актуальность, 

цель и задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций).  
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Объем согласовьmается с преподавателем. В конце работы ставится дата 

вьmолнения и подпись студента, вьmолнившего работу.  

3.10. Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его 

презентацию, а также ответы на вопросы.  

3.11. Методические рекомендации по работе с литературой:  

3.11.1. Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

семинарскому занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и 

дома.  

3.11.2. К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и 

дополнительная литература.  

3.11.3. Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

3.11.4. Дополнительная литература - это монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, интернет ресурсы.  

3.11.5. Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно 

просмотреть.  

В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным 

аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее 

пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. 

Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует 

читать внимательно, а какие - прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет - источником целесообразно также выделять важную 

информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти».  

3.11.6. Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы.  

Целью является не переписьmание произведения, а выявление его 

логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект 

должен сочетать полноту изложения с краткостью.  
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Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и 

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатьmать навыки ясного 

изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

3.12. Методические указания по заполнению рабочей тетради.  

3.13. Для организации самостоятельной подготовки студентов 

отдельные кафедры используют разработанные ими рабочие тетради.  

3.14. Работа с домашними тетрадями ведется дома, а наиболее важные 

проблемы освоения дисциплины по усмотрению преподавателя вьпюсятся для 

общего обсуждения на практических занятиях.  

3.15. Рекомендации студентам:  

- следует обращаться к преподавателю по всем вопросам, вызвавшим 

затруднения в процессе решения задач, анализа ситуаций, построения 

графиков, ответов на тестовые задания, предложенных в рабочей тетради; 

- следует иметь в виду, что работа с тестами не сводится к 

необходимости угадать верный ответ, решая предлагаемые задачи или, 

отвечая на вопросы тестовых заданий. Следует внимательно обдумать 

причины, по которым выбран тот или иной ответ, приучать себя обосновывать 

выбранное решение;  

- обращать внимание, на то, что среди тестов, могут быть верными 

несколько ответов или верным не является ни один из приведенных вариантов.  

3.16. Методические рекомендации по подготовке, написанию и 

оформлению курсовой работы изложены в Положении о курсовой работе 

(проекте) студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавра. 
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Методические указания для студентов по освоению дисциплин являются 

частью УМК программы подготовки (приложением к рабочим программам) и 

разработаны на основании: 

 положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры  ЧГУ им. А.А. Кадырова, утвержденного «28» сентября 2017 г.;  

 рабочих программ дисциплин бакалавриата и магистратуры по 

направлению «Методы и средства криптографической защиты информации». 

1. Общие положения 

1.1. Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту 

бакалавриата (далее - студенту) оптимальную организацию процесса изучения 

дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы. 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

2.1. Студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы дисциплины (далее - РПД), с 

целями и за дачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами 

образовательной программы, методическими разработками по данной 

дисциплине, имеющимися на образовательном портале и сайте кафедры, с 

графиком консультаций преподавателей данной кафедры.  

2.2. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс).  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют 

глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической 

работой студентов всегда находится в центре внимания кафедры. Студентам 

необходимо:  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу 

дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее 

основных вопросов, рекомендуемой литературы;  

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 

бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный 

на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный 

материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно на лекции;  
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- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала 

следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться 

в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его 

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте 

«белых пятен»  в освоении материала.  

2.3. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям  

Студентам следует: 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-

правовые акты и материалы правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так 

как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда 

отражены в учебной литературе;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов;  

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в 

случае затруднений обращаться к преподавателю.  

2.4. Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не 

имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному 

практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся 

на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на 

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить 

положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных 

форм самостоятельных учебных занятий 
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3.1. Самостоятельная работа студентов включает в себя вьшолнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.  

3.2. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению.  

3.3. Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

РПД;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного вьшолнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а 

именно, положения о реферате, эссе, контрольной работе, домашнем 

творческом задании, расчетно-аналитической работе;  

- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать 

соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, 

фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.  

3.4. Методические рекомендации по подготовке научного доклада.  

3.5. Одной из форм самостоятельной работы студента является 

подготовка научного доклада, для обсуждения его на практическом 

(семинарском) занятии.  

3.6. Цель научного доклада - развитие у студентов навыков 

аналитической работы с научной литературой, анализа дискуссионных 

научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка научных 

докладов также развивает творческий потенциал студентов.  

3.7. Научный доклад готовится под руководством преподавателя, 

который ведет практические (семинарские) занятия.  

3.8. Рекомендации студенту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

научным руководителем: тему, структуру, литературу, а также обсудить 

ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;  

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 10 -минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

3.9. Требования:  
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- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал - 1,5, размер полей - 2,5 см, отступ в 

начале абзаца -1,25 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента и научного руководителя;  

- к структуре доклада - оглавление, введение (указывается актуальность, 

цель и задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций).  

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу.  

3.10. Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его 

презентацию, а также ответы на вопросы.  

3.11. Методические рекомендации по работе с литературой:  

3.11.1. Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

семинарскому занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и 

дома.  

3.11.2. К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и 

дополнительная литература.  

3.11.3. Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

3.11.4. Дополнительная литература - это монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, интернет ресурсы.  

3.11.5. Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно 

просмотреть.  

В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным 

аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее 

пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. 

Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует 

читать внимательно, а какие - прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет - источником целесообразно также выделять важную 

информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 
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информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти».  

3.11.6. Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы.  

Целью является не переписывание материала, а выявление его логики, 

системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен 

сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и 

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного 

изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

3.12. Методические указания по заполнению рабочей тетради.  

3.13. Для организации самостоятельной подготовки студентов 

отдельные кафедры используют разработанные ими рабочие тетради.  

3.14. Работа с домашними тетрадями ведется дома, а наиболее важные 

проблемы освоения дисциплины по усмотрению преподавателя выносятся для 

общего обсуждения на практических занятиях.  

3.15. Рекомендации студентам:  

- следует обращаться к преподавателю по всем вопросам, вызвавшим 

затруднения в процессе решения задач, анализа ситуаций, построения 

графиков, ответов на тестовые задания, предложенных в рабочей тетради; 

- следует иметь в виду, что работа с тестами не сводится к 

необходимости угадать верный ответ, решая предлагаемые задачи или, 

отвечая на вопросы тестовых заданий. Следует внимательно обдумать 

причины, по которым выбран тот или иной ответ, приучать себя обосновывать 

выбранное решение;  

- обращать внимание, на то, что среди тестов, могут быть верными 

несколько ответов или верным не является ни один из приведенных вариантов.  

3.16. Методические рекомендации по подготовке, написанию и 

оформлению курсовой работы изложены в Положении о курсовой работе 

(проекте) студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавра. 
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1. Общие положения 

1.1 . Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту 

бакалавриата (далее - студенту) оптимальную организацию процесса изучения 

дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы. 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

2.1. Студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы дисциплины (далее - РПД), с 

целями и за дачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами 

образовательной программы, методическими разработками по данной 

дисциплине, имеющимися на образовательном портале и сайте кафедры, с 

графиком консультаций преподавателей данной кафедры.  

2.2. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс).  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют 

глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической 

работой студентов всегда находится в центре внимания кафедры. Студентам 

необходимо:  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу 

дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее 

основных вопросов, рекомендуемой литературы;  

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 

бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный 

на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный 

материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно на лекции;  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала 

следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться 

в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его 

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте 

«белых пятен»  в освоении материала.  

2.3. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям  

Студентам следует: 
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- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным: источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-

правовые акты и материалы правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так 

как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда 

отражены в учебной литературе;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов;  

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в 

случае затруднений обращаться к преподавателю.  

2.4. Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не 

имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному 

практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся 

на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на 

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить 

положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных учебных занятий 

3.1. Самостоятельная работа студентов включает в себя вьшолнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.  

3.2. К вьшолнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению.  

3.3. Студентам следует:  
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- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

РПД;  

- вьшолнять все плановые задания, вьщаваемые преподавателем для 

самостоятельного вьшолнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а 

именно, положения о реферате, эссе, контрольной работе, домашнем 

творческом задании, расчетно-аналитической работе;  

- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать 

соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, 

фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.  

3.4. Методические рекомендации по подготовке научного доклада.  

3.5. Одной из форм самостоятельной работы студента является 

подготовка научного доклада, для обсуждения его на практическом 

(семинарском) занятии.  

3.6. Цель научного доклада - развитие у студентов навыков 

аналитической работы с научной литературой, анализа дискуссионных 

научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка научных 

докладов также развивает творческий потенциал студентов.  

3.7. Научный доклад готовится под руководством преподавателя, 

который ведет практические (семинарские) занятия.  

3.8. Рекомендации студенту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

научным руководителем: тему, структуру, литературу, а также обсудить 

ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;  

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 10 -минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

3.9. Требования:  

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

шрифта -14, межстрочный интервал - 1,5, размер полей - 2,5 см, отступ в 

начале абзаца -1,25 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента и научного руководителя;  

- к структуре доклада - оглавление, введение (указывается актуальность, 

цель и задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций).  
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Объем согласовьmается с преподавателем. В конце работы ставится дата 

вьmолнения и подпись студента, вьmолнившего работу.  

3.10. Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его 

презентацию, а также ответы на вопросы.  

3.11. Методические рекомендации по работе с литературой:  

3.11.1. Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

семинарскому занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и 

дома.  

3.11.2. К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и 

дополнительная литература.  

3.11.3. Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

3.11.4. Дополнительная литература - это монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, интернет ресурсы.  

3.11.5. Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно 

просмотреть.  

В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным 

аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее 

пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. 

Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует 

читать внимательно, а какие - прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет - источником целесообразно также выделять важную 

информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти».  

3.11.6. Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы.  

Целью является не переписьmание произведения, а выявление его 

логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект 

должен сочетать полноту изложения с краткостью.  
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Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и 

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатьmать навыки ясного 

изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

3.12. Методические указания по заполнению рабочей тетради.  

3.13. Для организации самостоятельной подготовки студентов 

отдельные кафедры используют разработанные ими рабочие тетради.  

3.14. Работа с домашними тетрадями ведется дома, а наиболее важные 

проблемы освоения дисциплины по усмотрению преподавателя вьпюсятся для 

общего обсуждения на практических занятиях.  

3.15. Рекомендации студентам:  

- следует обращаться к преподавателю по всем вопросам, вызвавшим 

затруднения в процессе решения задач, анализа ситуаций, построения 

графиков, ответов на тестовые задания, предложенных в рабочей тетради; 

- следует иметь в виду, что работа с тестами не сводится к 

необходимости угадать верный ответ, решая предлагаемые задачи или, 

отвечая на вопросы тестовых заданий. Следует внимательно обдумать 

причины, по которым выбран тот или иной ответ, приучать себя обосновывать 

выбранное решение;  

- обращать внимание, на то, что среди тестов, могут быть верными 

несколько ответов или верным не является ни один из приведенных вариантов.  

3.16. Методические рекомендации по подготовке, написанию и 

оформлению курсовой работы изложены в Положении о курсовой работе 

(проекте) студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавра. 
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Методические указания для студентов по освоению дисциплин являются 

частью УМК программы подготовки (приложением к рабочим программам) и 

разработаны на основании: 

 положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры  ЧГУ им. А.А. Кадырова, утвержденного «28» сентября 2017 г.;  

 рабочих программ дисциплин бакалавриата и магистратуры по 

направлению «Информационная безопасность». 

1. Общие положения 

1.1. Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту 

бакалавриата (далее - студенту) оптимальную организацию процесса изучения 

дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы. 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

2.1. Студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы дисциплины (далее - РПД), с 

целями и за дачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами 

образовательной программы, методическими разработками по данной 

дисциплине, имеющимися на образовательном портале и сайте кафедры, с 

графиком консультаций преподавателей данной кафедры.  

2.2. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс).  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют 

глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической 

работой студентов всегда находится в центре внимания кафедры. Студентам 

необходимо:  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу 

дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее 

основных вопросов, рекомендуемой литературы;  

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 

бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный 

на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный 

материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно на лекции;  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала 
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следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться 

в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его 

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте 

«белых пятен»  в освоении материала.  

2.3. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям  

Студентам следует: 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-

правовые акты и материалы правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так 

как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда 

отражены в учебной литературе;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов;  

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в 

случае затруднений обращаться к преподавателю.  

2.4. Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не 

имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному 

практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся 

на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на 

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить 

положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных 

форм самостоятельных учебных занятий 

3.1. Самостоятельная работа студентов включает в себя вьшолнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 
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материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.  

3.2. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению.  

3.3. Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

РПД;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного вьшолнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а 

именно, положения о реферате, эссе, контрольной работе, домашнем 

творческом задании, расчетно-аналитической работе;  

- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать 

соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, 

фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.  

3.4. Методические рекомендации по подготовке научного доклада.  

3.5. Одной из форм самостоятельной работы студента является 

подготовка научного доклада, для обсуждения его на практическом 

(семинарском) занятии.  

3.6. Цель научного доклада - развитие у студентов навыков 

аналитической работы с научной литературой, анализа дискуссионных 

научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка научных 

докладов также развивает творческий потенциал студентов.  

3.7. Научный доклад готовится под руководством преподавателя, 

который ведет практические (семинарские) занятия.  

3.8. Рекомендации студенту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

научным руководителем: тему, структуру, литературу, а также обсудить 

ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;  

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 10 -минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

3.9. Требования:  

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

шрифта -14, межстрочный интервал - 1,5, размер полей - 2,5 см, отступ в 

начале абзаца -1,25 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 
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скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента и научного руководителя;  

- к структуре доклада - оглавление, введение (указывается актуальность, 

цель и задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций).  

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу.  

3.10. Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его 

презентацию, а также ответы на вопросы.  

3.11. Методические рекомендации по работе с литературой:  

3.11.1. Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

семинарскому занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и 

дома.  

3.11.2. К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и 

дополнительная литература.  

3.11.3. Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

3.11.4. Дополнительная литература - это монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, интернет ресурсы.  

3.11.5. Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно 

просмотреть.  

В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным 

аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее 

пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. 

Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует 

читать внимательно, а какие - прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет - источником целесообразно также выделять важную 

информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти».  

3.11.6. Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  
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Конспект - краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы.  

Целью является не переписывание материала, а выявление его логики, 

системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен 

сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и 

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного 

изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

3.12. Методические указания по заполнению рабочей тетради.  

3.13. Для организации самостоятельной подготовки студентов 

отдельные кафедры используют разработанные ими рабочие тетради.  

3.14. Работа с домашними тетрадями ведется дома, а наиболее важные 

проблемы освоения дисциплины по усмотрению преподавателя выносятся для 

общего обсуждения на практических занятиях.  

3.15. Рекомендации студентам:  

- следует обращаться к преподавателю по всем вопросам, вызвавшим 

затруднения в процессе решения задач, анализа ситуаций, построения 

графиков, ответов на тестовые задания, предложенных в рабочей тетради; 

- следует иметь в виду, что работа с тестами не сводится к 

необходимости угадать верный ответ, решая предлагаемые задачи или, 

отвечая на вопросы тестовых заданий. Следует внимательно обдумать 

причины, по которым выбран тот или иной ответ, приучать себя обосновывать 

выбранное решение;  

- обращать внимание, на то, что среди тестов, могут быть верными 

несколько ответов или верным не является ни один из приведенных вариантов.  

3.16. Методические рекомендации по подготовке, написанию и 

оформлению курсовой работы изложены в Положении о курсовой работе 

(проекте) студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавра. 
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Методические указания для студентов по освоению дисциплин являются 

частью УМК программы подготовки (приложением к рабочим программам) и 

разработаны на основании: 

 положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры  ЧГУ им. А.А. Кадырова, утвержденного «28» сентября 2017 г.;  

 рабочих программ дисциплин бакалавриата и магистратуры по 

направлению «Основы управления информационной  безопасностью». 

1. Общие положения 

1.1. Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту 

бакалавриата (далее - студенту) оптимальную организацию процесса изучения 

дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы. 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

2.1. Студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы дисциплины (далее - РПД), с 

целями и за дачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами 

образовательной программы, методическими разработками по данной 

дисциплине, имеющимися на образовательном портале и сайте кафедры, с 

графиком консультаций преподавателей данной кафедры.  

2.2. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс).  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют 

глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической 

работой студентов всегда находится в центре внимания кафедры. Студентам 

необходимо:  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу 

дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее 

основных вопросов, рекомендуемой литературы;  

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 

бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный 

на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный 

материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно на лекции;  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала 
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следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться 

в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его 

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте 

«белых пятен»  в освоении материала.  

2.3. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям  

Студентам следует: 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-

правовые акты и материалы правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так 

как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда 

отражены в учебной литературе;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов;  

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в 

случае затруднений обращаться к преподавателю.  

2.4. Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не 

имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному 

практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся 

на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на 

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить 

положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных 

форм самостоятельных учебных занятий 

3.1. Самостоятельная работа студентов включает в себя вьшолнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 
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материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.  

3.2. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению.  

3.3. Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

РПД;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного вьшолнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а 

именно, положения о реферате, эссе, контрольной работе, домашнем 

творческом задании, расчетно-аналитической работе;  

- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать 

соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, 

фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.  

3.4. Методические рекомендации по подготовке научного доклада.  

3.5. Одной из форм самостоятельной работы студента является 

подготовка научного доклада, для обсуждения его на практическом 

(семинарском) занятии.  

3.6. Цель научного доклада - развитие у студентов навыков 

аналитической работы с научной литературой, анализа дискуссионных 

научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка научных 

докладов также развивает творческий потенциал студентов.  

3.7. Научный доклад готовится под руководством преподавателя, 

который ведет практические (семинарские) занятия.  

3.8. Рекомендации студенту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

научным руководителем: тему, структуру, литературу, а также обсудить 

ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;  

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 10 -минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

3.9. Требования:  

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

шрифта -14, межстрочный интервал - 1,5, размер полей - 2,5 см, отступ в 

начале абзаца -1,25 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 
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скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента и научного руководителя;  

- к структуре доклада - оглавление, введение (указывается актуальность, 

цель и задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций).  

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу.  

3.10. Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его 

презентацию, а также ответы на вопросы.  

3.11. Методические рекомендации по работе с литературой:  

3.11.1. Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

семинарскому занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и 

дома.  

3.11.2. К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и 

дополнительная литература.  

3.11.3. Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

3.11.4. Дополнительная литература - это монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, интернет ресурсы.  

3.11.5. Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно 

просмотреть.  

В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным 

аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее 

пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. 

Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует 

читать внимательно, а какие - прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет - источником целесообразно также выделять важную 

информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти».  

3.11.6. Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  
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Конспект - краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы.  

Целью является не переписывание материала, а выявление его логики, 

системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен 

сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и 

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного 

изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

3.12. Методические указания по заполнению рабочей тетради.  

3.13. Для организации самостоятельной подготовки студентов 

отдельные кафедры используют разработанные ими рабочие тетради.  

3.14. Работа с домашними тетрадями ведется дома, а наиболее важные 

проблемы освоения дисциплины по усмотрению преподавателя выносятся для 

общего обсуждения на практических занятиях.  

3.15. Рекомендации студентам:  

- следует обращаться к преподавателю по всем вопросам, вызвавшим 

затруднения в процессе решения задач, анализа ситуаций, построения 

графиков, ответов на тестовые задания, предложенных в рабочей тетради; 

- следует иметь в виду, что работа с тестами не сводится к 

необходимости угадать верный ответ, решая предлагаемые задачи или, 

отвечая на вопросы тестовых заданий. Следует внимательно обдумать 

причины, по которым выбран тот или иной ответ, приучать себя обосновывать 

выбранное решение;  

- обращать внимание, на то, что среди тестов, могут быть верными 

несколько ответов или верным не является ни один из приведенных вариантов.  

3.16. Методические рекомендации по подготовке, написанию и 

оформлению курсовой работы изложены в Положении о курсовой работе 

(проекте) студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавра. 
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Методические указания для студентов по освоению дисциплин являются 

частью УМК программы подготовки (приложением к рабочим программам) и 

разработаны на основании: 

 положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры  ЧГУ им. А.А. Кадырова, утвержденного «28» сентября 2017 г.;  

 рабочих программ дисциплин бакалавриата и магистратуры по 

направлению «Основы информационной безопасности». 

1. Общие положения 

1.1. Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту 

бакалавриата (далее - студенту) оптимальную организацию процесса изучения 

дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы. 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

2.1. Студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы дисциплины (далее - РПД), с 

целями и за дачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами 

образовательной программы, методическими разработками по данной 

дисциплине, имеющимися на образовательном портале и сайте кафедры, с 

графиком консультаций преподавателей данной кафедры.  

2.2. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс).  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют 

глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической 

работой студентов всегда находится в центре внимания кафедры. Студентам 

необходимо:  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу 

дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее 

основных вопросов, рекомендуемой литературы;  

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 

бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный 

на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный 

материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно на лекции;  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала 
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следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться 

в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его 

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте 

«белых пятен»  в освоении материала.  

2.3. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям  

Студентам следует: 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-

правовые акты и материалы правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так 

как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда 

отражены в учебной литературе;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов;  

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в 

случае затруднений обращаться к преподавателю.  

2.4. Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не 

имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному 

практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся 

на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на 

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить 

положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных 

форм самостоятельных учебных занятий 

3.1. Самостоятельная работа студентов включает в себя вьшолнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 
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материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.  

3.2. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению.  

3.3. Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

РПД;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного вьшолнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а 

именно, положения о реферате, эссе, контрольной работе, домашнем 

творческом задании, расчетно-аналитической работе;  

- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать 

соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, 

фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.  

3.4. Методические рекомендации по подготовке научного доклада.  

3.5. Одной из форм самостоятельной работы студента является 

подготовка научного доклада, для обсуждения его на практическом 

(семинарском) занятии.  

3.6. Цель научного доклада - развитие у студентов навыков 

аналитической работы с научной литературой, анализа дискуссионных 

научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка научных 

докладов также развивает творческий потенциал студентов.  

3.7. Научный доклад готовится под руководством преподавателя, 

который ведет практические (семинарские) занятия.  

3.8. Рекомендации студенту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

научным руководителем: тему, структуру, литературу, а также обсудить 

ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;  

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 10 -минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

3.9. Требования:  

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

шрифта -14, межстрочный интервал - 1,5, размер полей - 2,5 см, отступ в 

начале абзаца -1,25 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 
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скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента и научного руководителя;  

- к структуре доклада - оглавление, введение (указывается актуальность, 

цель и задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций).  

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу.  

3.10. Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его 

презентацию, а также ответы на вопросы.  

3.11. Методические рекомендации по работе с литературой:  

3.11.1. Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

семинарскому занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и 

дома.  

3.11.2. К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и 

дополнительная литература.  

3.11.3. Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

3.11.4. Дополнительная литература - это монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, интернет ресурсы.  

3.11.5. Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно 

просмотреть.  

В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным 

аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее 

пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. 

Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует 

читать внимательно, а какие - прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет - источником целесообразно также выделять важную 

информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти».  

3.11.6. Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  
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Конспект - краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы.  

Целью является не переписывание материала, а выявление его логики, 

системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен 

сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и 

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного 

изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

3.12. Методические указания по заполнению рабочей тетради.  

3.13. Для организации самостоятельной подготовки студентов 

отдельные кафедры используют разработанные ими рабочие тетради.  

3.14. Работа с домашними тетрадями ведется дома, а наиболее важные 

проблемы освоения дисциплины по усмотрению преподавателя выносятся для 

общего обсуждения на практических занятиях.  

3.15. Рекомендации студентам:  

- следует обращаться к преподавателю по всем вопросам, вызвавшим 

затруднения в процессе решения задач, анализа ситуаций, построения 

графиков, ответов на тестовые задания, предложенных в рабочей тетради; 

- следует иметь в виду, что работа с тестами не сводится к 

необходимости угадать верный ответ, решая предлагаемые задачи или, 

отвечая на вопросы тестовых заданий. Следует внимательно обдумать 

причины, по которым выбран тот или иной ответ, приучать себя обосновывать 

выбранное решение;  

- обращать внимание, на то, что среди тестов, могут быть верными 

несколько ответов или верным не является ни один из приведенных вариантов.  

3.16. Методические рекомендации по подготовке, написанию и 

оформлению курсовой работы изложены в Положении о курсовой работе 

(проекте) студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавра. 
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Сети и системы 

передачи информации» адресованы студентам очной и очно-заочной форм 

обучения.  

Дисциплина «Сети и системы передачи информации» изучается на 

протяжении одного семестра. Форма контроля по итогам изучения – зачет - в 

4 семестре.  

В ходе установочных и контрольных периодов обучения основными 

видами учебных занятий являются лекции, практические занятия - в 4 

семестре. В ходе лекций рассматриваются основные понятия тем, связанные с 

ними теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 

самостоятельной работы и подготовке к практическим занятиям. В ходе 

практических занятий углубляются и закрепляются знания студентов по ряду 

рассмотренных на лекциях вопросов. Развиваются навыки подбора и изучения 

литературы в области теоретических сведений о структуре и 

функционировании вычислительных и телекоммуникационных систем и 

практические навыки работы в компьютерных сетях разного масштаба, 

позволяющие профессионально владеть методами анализа вычислительных 

систем, настройкой сетевых операционных систем (одноранговых и клиент-

серверных).  

Учебным планом по направлению подготовки 10.03.01 

«Информационная безопасность» предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа студента. 

 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям  

Работа на лекции – первый важный шаг к уяснению учебного материала, 

поэтому при изучении дисциплины следует обратить особое внимание на 

конспектирование лекционного материала. От умения эффективно 

воспринимать, а затем и усваивать подаваемый лектором материал во многом 

зависит успех обучения. Умение слушать и адекватно реагировать на 

получаемую информацию важно и при работе по организации того или иного 

процесса, при проведении различного рода семинаров, собраний, конференций 

и т.д. 
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Обучающимся необходимо: 

 узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора); перед каждой лекцией просматривать рабочую 

программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание 

темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы; 

 ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям; 

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 

бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный 

на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). 

Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно на лекции; 

 постараться уяснить место изучаемой темы в своей 

профессиональной подготовке; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции; 

 записать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на 

лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к 

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не 

удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к 

преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в 

освоении материала. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы 

студентов, требующая навыков и умения кратко, схематично, 

последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, 

обобщения, формулировки. Каждая учебная дисциплина как наука 

использует свою терминологию, категориальный, графический материал 

которыми студент должен научиться пользоваться и применять по ходу 

записи лекции. Последующая работа над текстом лекции воскрешает в 

памяти ее содержание, позволяет развивать мышление. 

Основная задача при слушании лекции – учиться мыслить, понимать 

идеи, излагаемые лектором. Большую помощь при этом может оказать 

конспект. Передача мыслей лектора своими словами помогает сосредоточить 

внимание, не дает перейти на механическое конспектирование. 

Механическая запись лекции приносит мало пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания 

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука. 

Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если 
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студент понимает излагаемый материал. При механическом ведении 

конспекта, когда просто записываются слова лектора, присутствие на лекции 

превращается в бесполезную трату времени. 

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий, 

учебников нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко 

совершают ошибку, так как не используют конспект как средство, 

позволяющее активизировать свою работу на лекции или полнее и глубже 

усвоить ее содержание. 

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты лекции могут 

заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи лекции и 

нередко не задумываются над ее содержанием. В результате при разборе 

учебного материала по механической записи требуется больше труда и 

времени, чем при понимании и кратком конспектировании лекции. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради 

легче оформить, их удобно брать с собой на лекцию или практические занятия. 

Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных записей, 

замечаний и пунктов плана. Но конспектирование в тетради имеет и 

недостаток: в нем мало места для пополнения новыми материалами, 

выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на 

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную 

необходимую запись, конспект можно быстро пополнить листами, в которых 

содержатся новые выводы, обобщения, фактические данные. При подготовке 

выступлений, докладов легко подобрать листки из различных конспектов и 

свести их вместе. В результате такой работы конспект может стать 

тематическим. 

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более 

трудоемко, чем в тетради. Карточки легко рассыпать и перепутать, 

приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, возникает 

необходимость на каждом листке писать его порядковый номер. 

Но затрата труда и времени окупается преимуществами 

конспектирования на карточках перед конспектом в тетради. 

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный 

почтовый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при необходимости 

их последовательность, раскладывать на столе для обзора. 

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо 

соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила 

сокращения. Но если они не введены в систему, то лучше их не применять, 

т.к. случайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время 

конспект становится непонятным. 
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Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для 

всех метода конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему 

представляется наиболее целесообразным и удобным. Собственный метод 

складывается по мере накопления опыта, но во всех случаях надо стремится 

к тому, чтобы конспективные записи были краткими и наилучшим образом 

содействовали глубокому усвоению изучаемого материала. 

 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям  

При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен:  

– изучить рекомендованную учебную литературу;  

– изучить конспекты лекций;  

– подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме;  

– письменно решить домашнее задание, рекомендованное 

преподавателем при изучении каждой темы.  

По согласованию с преподавателем студент может подготовить реферат, 

доклад или сообщение по теме практического занятия.  

В процессе подготовки к практическим занятиям студенты могут 

воспользоваться консультациями преподавателя. Вопросы, не рассмотренные 

на лекциях и практических занятиях, должны быть изучены студентами в ходе 

самостоятельной работы.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных 

форм самостоятельных заданий  

Контроль самостоятельной работы студентов над учебной программой 

курса осуществляется в ходе практических занятий методом устного опроса 

или посредством тестирования. В ходе самостоятельной работы каждый 

студент обязан прочитать основную и по возможности дополнительную 

литературу по изучаемой теме, дополнить конспекты лекций недостающим 

материалом, выписками из рекомендованных первоисточников. Выделить 

непонятные термины, найти их значение в словарях. Студент должен 

готовиться к предстоящему практическому и лабораторному занятию по всем, 

обозначенным в учебно-методическом комплексе вопросам. Не проясненные 

в ходе самостоятельной работы вопросы следует выписать в конспект лекций 

и впоследствии прояснить их на семинарских занятиях или индивидуальных 

консультациях с ведущим преподавателем. Опыт показывает, что желательно 

вести конспект лекций и первоисточников, а также словарь понятий в одной 

тетради – это способствует более полному запоминанию учебного материала.  
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При изучении дисциплины «Сети и системы передачи информации» 

используются следующие виды самостоятельной работы студентов:  

- поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 

информации) по заданной теме, сравнительный анализ научных публикаций;  

- написание реферата по заданной теме;  

- подготовка и участие в научных студенческих конференциях.  

При реализации различных видов учебной работы используются 

разнообразные (в т.ч. интерактивные) методы обучения, в частности:  

- интерактивная доска для подготовки и проведения лекционных и 

семинарских занятий;  

- размещение материала курса на официальном сайте вуза;  

- в рамках требований ФГОС ВО предусматривается написание по 

отдельным темам курса рефератов.  

Задействуется следующее программное обеспечение и Интернет-

ресурсы:  

- операционная система WINDOWS 10;  

- программное обеспечение для проведения практических и 

самостоятельных работ: симулятор Cisco Packet Tracer, пакет научно-

технического программирования МаtLab. 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, 

где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим 

материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных 

систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую 

литературу на абонементе вузовской библиотеки, а также воспользоваться 

читальными залами вуза.  

 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

 Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

семинарскому занятию, написание реферата, курсовой работы, доклада и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и 

дополнительная литература, которая указана в соответствующем разделе 

рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, интернет ресурсы.  
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 Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно 

просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-

справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно 

ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. 

Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует 

читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы. Целью является не переписывание произведения, а 

выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший 

конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и 

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного 

изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада  

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из 

важнейших форм самостоятельной работы студентов. 

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной 

проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей. 

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с 

литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение 

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ 
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изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной 

работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего 

исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует 

определенных навыков. 

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

1. Выбор темы научного доклада; 

2. Подбор материалов; 

3. Составление плана доклада;  

4. Работа над текстом; 

5. Оформление материалов выступления; 

6. Подготовка к выступлению. 

Структура и содержание доклада 

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. 

Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему 

разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, 

определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента. 

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, 

основная часть состоит из теоретического и практического разделов. 

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой 

проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции 

автора. 

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты 

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, 

таблицы, рисунки и т.д. 

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел 

автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и 

соответствовать поставленным задачам. 

Список использованных источников представляет собой перечень 

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном 

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы. 

В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора, 

название работы, место и год издания. 

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем 

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который 

пишется в правом верхнем углу, например: «Приложение 1». 

Требования к оформлению доклада 

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все 

приложения к работе не входят в ее объем. 
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Доклад  должен  быть  выполнен  грамотно,  с  соблюдением  культуры  

изложения. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 

аппарата. 

Критерии оценки доклада 

 актуальность темы исследования; 

 соответствие содержания теме; 

 глубина проработки материала; 

 правильность и полнота использования источников; 

 соответствие оформления доклада стандартам. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на 

семинарах, научно- практических конференциях, а также использоваться как 

зачетные работы по пройденным темам. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания реферата является: 

 привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

 привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов 

и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно 

грамотным языком и в хорошем стиле; 

 приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

 выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и ВКР и дальнейших 

научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

 с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

 верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 

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

тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

 материал, использованный в реферате, должен относиться строго к 

выбранной теме; 
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 необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой  (хронологической,  

тематической, событийной и др.) 

 при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

 реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны.  

Структура реферата 

1. Начинается реферат с титульного листа. 

2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план 

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер 

страницы, на которой он находится. 

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

заключение.  

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, 

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

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

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как 

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст 

реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими 

не следует «перегружать» текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в 

виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы 

должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить 

проблемы, которые «высветились» в ходе работы над рефератом, но не были 

раскрыты в работе. 

4. Список источников и литературы. В данном списке называются 

как те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так 

и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. Работа, выполненная 

с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, 

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка 

источников и литературы должно соответствовать требованиям 

библиографических стандартов. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению 

реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 10 и не более 20 

страниц. Работа должна выполняться через полуторный интервал 14 
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шрифтом, размеры оставляемых полей: левое -30 мм, правое -15 мм, нижнее 

- 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. Расстояние 

между названием части реферата или главы и последующим текстом должно 

быть равно двум интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки, 

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1,25 см. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, 

без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, 

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего 

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска) 

и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии 

с требованиями библиографических стандартов. 
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1. Общие положения 

1.1 . Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту 

бакалавриата (далее - студенту) оптимальную организацию процесса изучения 

дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы. 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

2.1. Студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы дисциплины (далее - РПД), с 

целями и за дачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами 

образовательной программы, методическими разработками по данной 

дисциплине, имеющимися на образовательном портале и сайте кафедры, с 

графиком консультаций преподавателей данной кафедры.  

2.2. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс).  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют 

глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической 

работой студентов всегда находится в центре внимания кафедры. Студентам 

необходимо:  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу 

дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее 

основных вопросов, рекомендуемой литературы;  

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 

бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный 

на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный 

материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно на лекции;  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала 

следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться 

в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его 

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте 

«белых пятен»  в освоении материала.  

2.3. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям  

Студентам следует: 
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- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным: источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-

правовые акты и материалы правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так 

как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда 

отражены в учебной литературе;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов;  

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в 

случае затруднений обращаться к преподавателю.  

2.4. Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не 

имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному 

практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся 

на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на 

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить 

положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных учебных занятий 

3.1. Самостоятельная работа студентов включает в себя вьшолнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.  

3.2. К вьшолнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению.  

3.3. Студентам следует:  
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- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

РПД;  

- вьшолнять все плановые задания, вьщаваемые преподавателем для 

самостоятельного вьшолнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а 

именно, положения о реферате, эссе, контрольной работе, домашнем 

творческом задании, расчетно-аналитической работе;  

- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать 

соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, 

фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.  

3.4. Методические рекомендации по подготовке научного доклада.  

3.5. Одной из форм самостоятельной работы студента является 

подготовка научного доклада, для обсуждения его на практическом 

(семинарском) занятии.  

3.6. Цель научного доклада - развитие у студентов навыков 

аналитической работы с научной литературой, анализа дискуссионных 

научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка научных 

докладов также развивает творческий потенциал студентов.  

3.7. Научный доклад готовится под руководством преподавателя, 

который ведет практические (семинарские) занятия.  

3.8. Рекомендации студенту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

научным руководителем: тему, структуру, литературу, а также обсудить 

ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;  

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 10 -минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

3.9. Требования:  

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

шрифта -14, межстрочный интервал - 1,5, размер полей - 2,5 см, отступ в 

начале абзаца -1,25 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента и научного руководителя;  

- к структуре доклада - оглавление, введение (указывается актуальность, 

цель и задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций).  
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Объем согласовьmается с преподавателем. В конце работы ставится дата 

вьmолнения и подпись студента, вьmолнившего работу.  

3.10. Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его 

презентацию, а также ответы на вопросы.  

3.11. Методические рекомендации по работе с литературой:  

3.11.1. Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

семинарскому занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и 

дома.  

3.11.2. К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и 

дополнительная литература.  

3.11.3. Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

3.11.4. Дополнительная литература - это монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, интернет ресурсы.  

3.11.5. Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно 

просмотреть.  

В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным 

аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее 

пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. 

Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует 

читать внимательно, а какие - прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет - источником целесообразно также выделять важную 

информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти».  

3.11.6. Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы.  

Целью является не переписьmание произведения, а выявление его 

логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект 

должен сочетать полноту изложения с краткостью.  
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Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и 

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатьmать навыки ясного 

изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

3.12. Методические указания по заполнению рабочей тетради.  

3.13. Для организации самостоятельной подготовки студентов 

отдельные кафедры используют разработанные ими рабочие тетради.  

3.14. Работа с домашними тетрадями ведется дома, а наиболее важные 

проблемы освоения дисциплины по усмотрению преподавателя вьпюсятся для 

общего обсуждения на практических занятиях.  

3.15. Рекомендации студентам:  

- следует обращаться к преподавателю по всем вопросам, вызвавшим 

затруднения в процессе решения задач, анализа ситуаций, построения 

графиков, ответов на тестовые задания, предложенных в рабочей тетради; 

- следует иметь в виду, что работа с тестами не сводится к 

необходимости угадать верный ответ, решая предлагаемые задачи или, 

отвечая на вопросы тестовых заданий. Следует внимательно обдумать 

причины, по которым выбран тот или иной ответ, приучать себя обосновывать 

выбранное решение;  

- обращать внимание, на то, что среди тестов, могут быть верными 

несколько ответов или верным не является ни один из приведенных вариантов.  

3.16. Методические рекомендации по подготовке, написанию и 

оформлению курсовой работы изложены в Положении о курсовой работе 

(проекте) студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавра. 
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1. Общие положения 

1.1 . Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту 

бакалавриата (далее - студенту) оптимальную организацию процесса изучения 

дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.  

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

2.1. Студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы дисциплины (далее - РПД), с 

целями и за дачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами 

образовательной программы, методическими разработками по данной 

дисциплине, имеющимися на образовательном портале и сайте кафедры, с 

графиком консультаций преподавателей данной кафедры.  

2.2. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс).  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют 

глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической 

работой студентов всегда находится в центре внимания кафедры. Студентам 

необходимо:  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу 

дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее 

основных вопросов, рекомендуемой литературы;  

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 

бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный 

на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный 

материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно на лекции;  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала 

следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться 

в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его 

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте 

«белых пятен»  в освоении материала.  

2.3. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям  

Студентам следует: 
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- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным: источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-

правовые акты и материалы правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так 

как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда 

отражены в учебной литературе;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов;  

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в 

случае затруднений обращаться к преподавателю.  

2.4. Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не 

имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному 

практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся 

на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на 

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить 

положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных учебных занятий 

3.1. Самостоятельная работа студентов включает в себя вьшолнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.  

3.2. К вьшолнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению.  

3.3. Студентам следует:  
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- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

РПД;  

- вьшолнять все плановые задания, вьщаваемые преподавателем для 

самостоятельного вьшолнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а 

именно, положения о реферате, эссе, контрольной работе, домашнем 

творческом задании, расчетно-аналитической работе;  

- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать 

соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, 

фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.  

3.4. Методические рекомендации по подготовке научного доклада.  

3.5. Одной из форм самостоятельной работы студента является 

подготовка научного доклада, для обсуждения его на практическом 

(семинарском) занятии.  

3.6. Цель научного доклада - развитие у студентов навыков 

аналитической работы с научной литературой, анализа дискуссионных 

научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка научных 

докладов также развивает творческий потенциал студентов.  

3.7. Научный доклад готовится под руководством преподавателя, 

который ведет практические (семинарские) занятия.  

3.8. Рекомендации студенту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

научным руководителем: тему, структуру, литературу, а также обсудить 

ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;  

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 10 -минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

3.9. Требования:  

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

шрифта -14, межстрочный интервал - 1,5, размер полей - 2,5 см, отступ в 

начале абзаца -1,25 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента и научного руководителя;  

- к структуре доклада - оглавление, введение (указывается актуальность, 

цель и задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций).  
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Объем согласовьmается с преподавателем. В конце работы ставится дата 

вьmолнения и подпись студента, вьmолнившего работу.  

3.10. Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его 

презентацию, а также ответы на вопросы.  

3.11. Методические рекомендации по работе с литературой:  

3.11.1. Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

семинарскому занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и 

дома.  

3.11.2. К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и 

дополнительная литература.  

3.11.3. Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

3.11.4. Дополнительная литература - это монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, интернет ресурсы.  

3.11.5. Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно 

просмотреть.  

В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным 

аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее 

пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. 

Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует 

читать внимательно, а какие - прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет - источником целесообразно также выделять важную 

информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти».  

3.11.6. Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы.  

Целью является не переписьmание произведения, а выявление его 

логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект 

должен сочетать полноту изложения с краткостью.  
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Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и 

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатьmать навыки ясного 

изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

3.12. Методические указания по заполнению рабочей тетради.  

3.13. Для организации самостоятельной подготовки студентов 

отдельные кафедры используют разработанные ими рабочие тетради.  

3.14. Работа с домашними тетрадями ведется дома, а наиболее важные 

проблемы освоения дисциплины по усмотрению преподавателя вьпюсятся для 

общего обсуждения на практических занятиях.  

3.15. Рекомендации студентам:  

- следует обращаться к преподавателю по всем вопросам, вызвавшим 

затруднения в процессе решения задач, анализа ситуаций, построения 

графиков, ответов на тестовые задания, предложенных в рабочей тетради; 

- следует иметь в виду, что работа с тестами не сводится к 

необходимости угадать верный ответ, решая предлагаемые задачи или, 

отвечая на вопросы тестовых заданий. Следует внимательно обдумать 

причины, по которым выбран тот или иной ответ, приучать себя обосновывать 

выбранное решение;  

- обращать внимание, на то, что среди тестов, могут быть верными 

несколько ответов или верным не является ни один из приведенных вариантов.  

3.16. Методические рекомендации по подготовке, написанию и 

оформлению курсовой работы изложены в Положении о курсовой работе 

(проекте) студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавра.  
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1. Общие положения 

1.1 . Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту 

бакалавриата (далее - студенту) оптимальную организацию процесса изучения 

дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы. 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

2.1. Студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы дисциплины (далее - РПД), с 

целями и за дачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами 

образовательной программы, методическими разработками по данной 

дисциплине, имеющимися на образовательном портале и сайте кафедры, с 

графиком консультаций преподавателей данной кафедры.  

2.2. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс).  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют 

глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической 

работой студентов всегда находится в центре внимания кафедры. Студентам 

необходимо:  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу 

дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее 

основных вопросов, рекомендуемой литературы;  

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 

бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный 

на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный 

материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно на лекции;  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала 

следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться 

в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его 

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте 

«белых пятен»  в освоении материала.  

2.3. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям  

Студентам следует: 
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- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным: источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-

правовые акты и материалы правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так 

как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда 

отражены в учебной литературе;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов;  

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в 

случае затруднений обращаться к преподавателю.  

2.4. Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не 

имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному 

практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся 

на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на 

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить 

положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных учебных занятий 

3.1. Самостоятельная работа студентов включает в себя вьшолнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.  

3.2. К вьшолнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению.  

3.3. Студентам следует:  
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- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

РПД;  

- вьшолнять все плановые задания, вьщаваемые преподавателем для 

самостоятельного вьшолнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а 

именно, положения о реферате, эссе, контрольной работе, домашнем 

творческом задании, расчетно-аналитической работе;  

- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать 

соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, 

фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.  

3.4. Методические рекомендации по подготовке научного доклада.  

3.5. Одной из форм самостоятельной работы студента является 

подготовка научного доклада, для обсуждения его на практическом 

(семинарском) занятии.  

3.6. Цель научного доклада - развитие у студентов навыков 

аналитической работы с научной литературой, анализа дискуссионных 

научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка научных 

докладов также развивает творческий потенциал студентов.  

3.7. Научный доклад готовится под руководством преподавателя, 

который ведет практические (семинарские) занятия.  

3.8. Рекомендации студенту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

научным руководителем: тему, структуру, литературу, а также обсудить 

ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;  

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 10 -минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

3.9. Требования:  

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

шрифта -14, межстрочный интервал - 1,5, размер полей - 2,5 см, отступ в 

начале абзаца -1,25 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента и научного руководителя;  

- к структуре доклада - оглавление, введение (указывается актуальность, 

цель и задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций).  
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Объем согласовьmается с преподавателем. В конце работы ставится дата 

вьmолнения и подпись студента, вьmолнившего работу.  

3.10. Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его 

презентацию, а также ответы на вопросы.  

3.11. Методические рекомендации по работе с литературой:  

3.11.1. Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

семинарскому занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и 

дома.  

3.11.2. К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и 

дополнительная литература.  

3.11.3. Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

3.11.4. Дополнительная литература - это монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, интернет ресурсы.  

3.11.5. Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно 

просмотреть.  

В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным 

аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее 

пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. 

Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует 

читать внимательно, а какие - прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет - источником целесообразно также выделять важную 

информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти».  

3.11.6. Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы.  

Целью является не переписьmание произведения, а выявление его 

логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект 

должен сочетать полноту изложения с краткостью.  



7 
 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и 

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатьmать навыки ясного 

изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

3.12. Методические указания по заполнению рабочей тетради.  

3.13. Для организации самостоятельной подготовки студентов 

отдельные кафедры используют разработанные ими рабочие тетради.  

3.14. Работа с домашними тетрадями ведется дома, а наиболее важные 

проблемы освоения дисциплины по усмотрению преподавателя вьпюсятся для 

общего обсуждения на практических занятиях.  

3.15. Рекомендации студентам:  

- следует обращаться к преподавателю по всем вопросам, вызвавшим 

затруднения в процессе решения задач, анализа ситуаций, построения 

графиков, ответов на тестовые задания, предложенных в рабочей тетради; 

- следует иметь в виду, что работа с тестами не сводится к 

необходимости угадать верный ответ, решая предлагаемые задачи или, 

отвечая на вопросы тестовых заданий. Следует внимательно обдумать 

причины, по которым выбран тот или иной ответ, приучать себя обосновывать 

выбранное решение;  

- обращать внимание, на то, что среди тестов, могут быть верными 

несколько ответов или верным не является ни один из приведенных вариантов.  

3.16. Методические рекомендации по подготовке, написанию и 

оформлению курсовой работы изложены в Положении о курсовой работе 

(проекте) студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавра. 
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1. Общие положения 

1.1 . Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту 

бакалавриата (далее - студенту) оптимальную организацию процесса изучения 

дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы. 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

2.1. Студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы дисциплины (далее - РПД), с 

целями и за дачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами 

образовательной программы, методическими разработками по данной 

дисциплине, имеющимися на образовательном портале и сайте кафедры, с 

графиком консультаций преподавателей данной кафедры.  

2.2. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс).  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют 

глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической 

работой студентов всегда находится в центре внимания кафедры. Студентам 

необходимо:  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу 

дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее 

основных вопросов, рекомендуемой литературы;  

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 

бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный 

на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный 

материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно на лекции;  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала 

следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться 

в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его 

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте 

«белых пятен»  в освоении материала.  

2.3. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям  

Студентам следует: 
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- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным: источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-

правовые акты и материалы правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так 

как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда 

отражены в учебной литературе;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов;  

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в 

случае затруднений обращаться к преподавателю.  

2.4. Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не 

имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному 

практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся 

на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на 

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить 

положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных учебных занятий 

3.1. Самостоятельная работа студентов включает в себя вьшолнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.  

3.2. К вьшолнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению.  

3.3. Студентам следует:  
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- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

РПД;  

- вьшолнять все плановые задания, вьщаваемые преподавателем для 

самостоятельного вьшолнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а 

именно, положения о реферате, эссе, контрольной работе, домашнем 

творческом задании, расчетно-аналитической работе;  

- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать 

соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, 

фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.  

3.4. Методические рекомендации по подготовке научного доклада.  

3.5. Одной из форм самостоятельной работы студента является 

подготовка научного доклада, для обсуждения его на практическом 

(семинарском) занятии.  

3.6. Цель научного доклада - развитие у студентов навыков 

аналитической работы с научной литературой, анализа дискуссионных 

научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка научных 

докладов также развивает творческий потенциал студентов.  

3.7. Научный доклад готовится под руководством преподавателя, 

который ведет практические (семинарские) занятия.  

3.8. Рекомендации студенту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

научным руководителем: тему, структуру, литературу, а также обсудить 

ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;  

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 10 -минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

3.9. Требования:  

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

шрифта -14, межстрочный интервал - 1,5, размер полей - 2,5 см, отступ в 

начале абзаца -1,25 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента и научного руководителя;  

- к структуре доклада - оглавление, введение (указывается актуальность, 

цель и задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций).  
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Объем согласовьmается с преподавателем. В конце работы ставится дата 

вьmолнения и подпись студента, вьmолнившего работу.  

3.10. Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его 

презентацию, а также ответы на вопросы.  

3.11. Методические рекомендации по работе с литературой:  

3.11.1. Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

семинарскому занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и 

дома.  

3.11.2. К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и 

дополнительная литература.  

3.11.3. Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

3.11.4. Дополнительная литература - это монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, интернет ресурсы.  

3.11.5. Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно 

просмотреть.  

В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным 

аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее 

пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. 

Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует 

читать внимательно, а какие - прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет - источником целесообразно также выделять важную 

информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти».  

3.11.6. Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы.  

Целью является не переписьmание произведения, а выявление его 

логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект 

должен сочетать полноту изложения с краткостью.  
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Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и 

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатьmать навыки ясного 

изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

3.12. Методические указания по заполнению рабочей тетради.  

3.13. Для организации самостоятельной подготовки студентов 

отдельные кафедры используют разработанные ими рабочие тетради.  

3.14. Работа с домашними тетрадями ведется дома, а наиболее важные 

проблемы освоения дисциплины по усмотрению преподавателя вьпюсятся для 

общего обсуждения на практических занятиях.  

3.15. Рекомендации студентам:  

- следует обращаться к преподавателю по всем вопросам, вызвавшим 

затруднения в процессе решения задач, анализа ситуаций, построения 

графиков, ответов на тестовые задания, предложенных в рабочей тетради; 

- следует иметь в виду, что работа с тестами не сводится к 

необходимости угадать верный ответ, решая предлагаемые задачи или, 

отвечая на вопросы тестовых заданий. Следует внимательно обдумать 

причины, по которым выбран тот или иной ответ, приучать себя обосновывать 

выбранное решение;  

- обращать внимание, на то, что среди тестов, могут быть верными 

несколько ответов или верным не является ни один из приведенных вариантов.  

3.16. Методические рекомендации по подготовке, написанию и 

оформлению курсовой работы изложены в Положении о курсовой работе 

(проекте) студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавра. 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени А.А. Кадырова» 

______________________________________________________________ 

 

Кафедра программирования и ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины  

«Техническая защита информации» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Направление подготовки  Информационная безопасность 

Код направления подготовки  10.03.01 

Профиль 
Организация и технологии 

защиты информации 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

 

 

 

 

 

Грозный, 2021 г. 

https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/


2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общие положения 3 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины  3 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных учебных занятий  
4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Общие положения 

1.1 . Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту 

бакалавриата (далее - студенту) оптимальную организацию процесса изучения 

дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы. 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

2.1. Студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы дисциплины (далее - РПД), с 

целями и за дачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами 

образовательной программы, методическими разработками по данной 

дисциплине, имеющимися на образовательном портале и сайте кафедры, с 

графиком консультаций преподавателей данной кафедры.  

2.2. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс).  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют 

глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической 

работой студентов всегда находится в центре внимания кафедры. Студентам 

необходимо:  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу 

дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее 

основных вопросов, рекомендуемой литературы;  

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 

бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный 

на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный 

материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно на лекции;  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала 

следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться 

в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его 

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте 

«белых пятен»  в освоении материала.  

2.3. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям  

Студентам следует: 
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- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным: источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-

правовые акты и материалы правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так 

как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда 

отражены в учебной литературе;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов;  

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в 

случае затруднений обращаться к преподавателю.  

2.4. Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не 

имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному 

практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся 

на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на 

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить 

положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных учебных занятий 

3.1. Самостоятельная работа студентов включает в себя вьшолнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.  

3.2. К вьшолнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению.  

3.3. Студентам следует:  
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- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

РПД;  

- вьшолнять все плановые задания, вьщаваемые преподавателем для 

самостоятельного вьшолнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а 

именно, положения о реферате, эссе, контрольной работе, домашнем 

творческом задании, расчетно-аналитической работе;  

- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать 

соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, 

фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.  

3.4. Методические рекомендации по подготовке научного доклада.  

3.5. Одной из форм самостоятельной работы студента является 

подготовка научного доклада, для обсуждения его на практическом 

(семинарском) занятии.  

3.6. Цель научного доклада - развитие у студентов навыков 

аналитической работы с научной литературой, анализа дискуссионных 

научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка научных 

докладов также развивает творческий потенциал студентов.  

3.7. Научный доклад готовится под руководством преподавателя, 

который ведет практические (семинарские) занятия.  

3.8. Рекомендации студенту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

научным руководителем: тему, структуру, литературу, а также обсудить 

ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;  

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 10 -минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

3.9. Требования:  

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

шрифта -14, межстрочный интервал - 1,5, размер полей - 2,5 см, отступ в 

начале абзаца -1,25 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента и научного руководителя;  

- к структуре доклада - оглавление, введение (указывается актуальность, 

цель и задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций).  
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Объем согласовьmается с преподавателем. В конце работы ставится дата 

вьmолнения и подпись студента, вьmолнившего работу.  

3.10. Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его 

презентацию, а также ответы на вопросы.  

3.11. Методические рекомендации по работе с литературой:  

3.11.1. Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

семинарскому занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и 

дома.  

3.11.2. К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и 

дополнительная литература.  

3.11.3. Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

3.11.4. Дополнительная литература - это монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, интернет ресурсы.  

3.11.5. Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно 

просмотреть.  

В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным 

аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее 

пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. 

Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует 

читать внимательно, а какие - прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет - источником целесообразно также выделять важную 

информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти».  

3.11.6. Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы.  

Целью является не переписьmание произведения, а выявление его 

логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект 

должен сочетать полноту изложения с краткостью.  
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Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и 

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатьmать навыки ясного 

изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

3.12. Методические указания по заполнению рабочей тетради.  

3.13. Для организации самостоятельной подготовки студентов 

отдельные кафедры используют разработанные ими рабочие тетради.  

3.14. Работа с домашними тетрадями ведется дома, а наиболее важные 

проблемы освоения дисциплины по усмотрению преподавателя вьпюсятся для 

общего обсуждения на практических занятиях.  

3.15. Рекомендации студентам:  

- следует обращаться к преподавателю по всем вопросам, вызвавшим 

затруднения в процессе решения задач, анализа ситуаций, построения 

графиков, ответов на тестовые задания, предложенных в рабочей тетради; 

- следует иметь в виду, что работа с тестами не сводится к 

необходимости угадать верный ответ, решая предлагаемые задачи или, 

отвечая на вопросы тестовых заданий. Следует внимательно обдумать 

причины, по которым выбран тот или иной ответ, приучать себя обосновывать 

выбранное решение;  

- обращать внимание, на то, что среди тестов, могут быть верными 

несколько ответов или верным не является ни один из приведенных вариантов.  

3.16. Методические рекомендации по подготовке, написанию и 

оформлению курсовой работы изложены в Положении о курсовой работе 

(проекте) студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавра. 
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1. Общие положения 

1.1 . Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту 

бакалавриата (далее - студенту) оптимальную организацию процесса изучения 

дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы. 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

2.1. Студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы дисциплины (далее - РПД), с 

целями и за дачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами 

образовательной программы, методическими разработками по данной 

дисциплине, имеющимися на образовательном портале и сайте кафедры, с 

графиком консультаций преподавателей данной кафедры.  

2.2. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс).  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют 

глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической 

работой студентов всегда находится в центре внимания кафедры. Студентам 

необходимо:  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу 

дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее 

основных вопросов, рекомендуемой литературы;  

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 

бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный 

на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный 

материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно на лекции;  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала 

следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться 

в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его 

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте 

«белых пятен»  в освоении материала.  

2.3. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям  

Студентам следует: 



4 
 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным: источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-

правовые акты и материалы правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так 

как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда 

отражены в учебной литературе;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов;  

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в 

случае затруднений обращаться к преподавателю.  

2.4. Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не 

имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному 

практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся 

на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на 

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить 

положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных учебных занятий 

3.1. Самостоятельная работа студентов включает в себя вьшолнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.  

3.2. К вьшолнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению.  

3.3. Студентам следует:  
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- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

РПД;  

- вьшолнять все плановые задания, вьщаваемые преподавателем для 

самостоятельного вьшолнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а 

именно, положения о реферате, эссе, контрольной работе, домашнем 

творческом задании, расчетно-аналитической работе;  

- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать 

соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, 

фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.  

3.4. Методические рекомендации по подготовке научного доклада.  

3.5. Одной из форм самостоятельной работы студента является 

подготовка научного доклада, для обсуждения его на практическом 

(семинарском) занятии.  

3.6. Цель научного доклада - развитие у студентов навыков 

аналитической работы с научной литературой, анализа дискуссионных 

научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка научных 

докладов также развивает творческий потенциал студентов.  

3.7. Научный доклад готовится под руководством преподавателя, 

который ведет практические (семинарские) занятия.  

3.8. Рекомендации студенту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

научным руководителем: тему, структуру, литературу, а также обсудить 

ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;  

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 10 -минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

3.9. Требования:  

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

шрифта -14, межстрочный интервал - 1,5, размер полей - 2,5 см, отступ в 

начале абзаца -1,25 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента и научного руководителя;  

- к структуре доклада - оглавление, введение (указывается актуальность, 

цель и задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций).  
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Объем согласовьmается с преподавателем. В конце работы ставится дата 

вьmолнения и подпись студента, вьmолнившего работу.  

3.10. Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его 

презентацию, а также ответы на вопросы.  

3.11. Методические рекомендации по работе с литературой:  

3.11.1. Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

семинарскому занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и 

дома.  

3.11.2. К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и 

дополнительная литература.  

3.11.3. Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

3.11.4. Дополнительная литература - это монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, интернет ресурсы.  

3.11.5. Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно 

просмотреть.  

В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным 

аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее 

пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. 

Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует 

читать внимательно, а какие - прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет - источником целесообразно также выделять важную 

информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти».  

3.11.6. Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы.  

Целью является не переписьmание произведения, а выявление его 

логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект 

должен сочетать полноту изложения с краткостью.  
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Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и 

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатьmать навыки ясного 

изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

3.12. Методические указания по заполнению рабочей тетради.  

3.13. Для организации самостоятельной подготовки студентов 

отдельные кафедры используют разработанные ими рабочие тетради.  

3.14. Работа с домашними тетрадями ведется дома, а наиболее важные 

проблемы освоения дисциплины по усмотрению преподавателя вьпюсятся для 

общего обсуждения на практических занятиях.  

3.15. Рекомендации студентам:  

- следует обращаться к преподавателю по всем вопросам, вызвавшим 

затруднения в процессе решения задач, анализа ситуаций, построения 

графиков, ответов на тестовые задания, предложенных в рабочей тетради; 

- следует иметь в виду, что работа с тестами не сводится к 

необходимости угадать верный ответ, решая предлагаемые задачи или, 

отвечая на вопросы тестовых заданий. Следует внимательно обдумать 

причины, по которым выбран тот или иной ответ, приучать себя обосновывать 

выбранное решение;  

- обращать внимание, на то, что среди тестов, могут быть верными 

несколько ответов или верным не является ни один из приведенных вариантов.  

3.16. Методические рекомендации по подготовке, написанию и 

оформлению курсовой работы изложены в Положении о курсовой работе 

(проекте) студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавра. 
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1. Общие положения 

1.1 . Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту 

бакалавриата (далее - студенту) оптимальную организацию процесса изучения 

дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы. 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

2.1. Студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы дисциплины (далее - РПД), с 

целями и за дачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами 

образовательной программы, методическими разработками по данной 

дисциплине, имеющимися на образовательном портале и сайте кафедры, с 

графиком консультаций преподавателей данной кафедры.  

2.2. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс).  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют 

глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической 

работой студентов всегда находится в центре внимания кафедры. Студентам 

необходимо:  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу 

дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее 

основных вопросов, рекомендуемой литературы;  

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 

бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный 

на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный 

материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно на лекции;  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала 

следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться 

в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его 

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте 

«белых пятен»  в освоении материала.  

2.3. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям  

Студентам следует: 
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- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным: источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-

правовые акты и материалы правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так 

как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда 

отражены в учебной литературе;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов;  

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в 

случае затруднений обращаться к преподавателю.  

2.4. Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не 

имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному 

практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся 

на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на 

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить 

положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных учебных занятий 

3.1. Самостоятельная работа студентов включает в себя вьшолнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.  

3.2. К вьшолнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению.  

3.3. Студентам следует:  
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- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

РПД;  

- вьшолнять все плановые задания, вьщаваемые преподавателем для 

самостоятельного вьшолнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а 

именно, положения о реферате, эссе, контрольной работе, домашнем 

творческом задании, расчетно-аналитической работе;  

- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать 

соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, 

фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.  

3.4. Методические рекомендации по подготовке научного доклада.  

3.5. Одной из форм самостоятельной работы студента является 

подготовка научного доклада, для обсуждения его на практическом 

(семинарском) занятии.  

3.6. Цель научного доклада - развитие у студентов навыков 

аналитической работы с научной литературой, анализа дискуссионных 

научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка научных 

докладов также развивает творческий потенциал студентов.  

3.7. Научный доклад готовится под руководством преподавателя, 

который ведет практические (семинарские) занятия.  

3.8. Рекомендации студенту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

научным руководителем: тему, структуру, литературу, а также обсудить 

ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;  

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 10 -минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

3.9. Требования:  

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

шрифта -14, межстрочный интервал - 1,5, размер полей - 2,5 см, отступ в 

начале абзаца -1,25 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента и научного руководителя;  

- к структуре доклада - оглавление, введение (указывается актуальность, 

цель и задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций).  
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Объем согласовьmается с преподавателем. В конце работы ставится дата 

вьmолнения и подпись студента, вьmолнившего работу.  

3.10. Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его 

презентацию, а также ответы на вопросы.  

3.11. Методические рекомендации по работе с литературой:  

3.11.1. Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

семинарскому занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и 

дома.  

3.11.2. К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и 

дополнительная литература.  

3.11.3. Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

3.11.4. Дополнительная литература - это монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, интернет ресурсы.  

3.11.5. Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно 

просмотреть.  

В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным 

аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее 

пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. 

Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует 

читать внимательно, а какие - прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет - источником целесообразно также выделять важную 

информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти».  

3.11.6. Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы.  

Целью является не переписьmание произведения, а выявление его 

логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект 

должен сочетать полноту изложения с краткостью.  
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Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и 

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатьmать навыки ясного 

изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

3.12. Методические указания по заполнению рабочей тетради.  

3.13. Для организации самостоятельной подготовки студентов 

отдельные кафедры используют разработанные ими рабочие тетради.  

3.14. Работа с домашними тетрадями ведется дома, а наиболее важные 

проблемы освоения дисциплины по усмотрению преподавателя вьпюсятся для 

общего обсуждения на практических занятиях.  

3.15. Рекомендации студентам:  

- следует обращаться к преподавателю по всем вопросам, вызвавшим 

затруднения в процессе решения задач, анализа ситуаций, построения 

графиков, ответов на тестовые задания, предложенных в рабочей тетради; 

- следует иметь в виду, что работа с тестами не сводится к 

необходимости угадать верный ответ, решая предлагаемые задачи или, 

отвечая на вопросы тестовых заданий. Следует внимательно обдумать 

причины, по которым выбран тот или иной ответ, приучать себя обосновывать 

выбранное решение;  

- обращать внимание, на то, что среди тестов, могут быть верными 

несколько ответов или верным не является ни один из приведенных вариантов.  

3.16. Методические рекомендации по подготовке, написанию и 

оформлению курсовой работы изложены в Положении о курсовой работе 

(проекте) студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавра. 
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1. Общие положения 

1.1 . Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту 

бакалавриата (далее - студенту) оптимальную организацию процесса изучения 

дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы. 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

2.1. Студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы дисциплины (далее - РПД), с 

целями и за дачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами 

образовательной программы, методическими разработками по данной 

дисциплине, имеющимися на образовательном портале и сайте кафедры, с 

графиком консультаций преподавателей данной кафедры.  

2.2. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс).  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют 

глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической 

работой студентов всегда находится в центре внимания кафедры. Студентам 

необходимо:  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу 

дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее 

основных вопросов, рекомендуемой литературы;  

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 

бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный 

на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный 

материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно на лекции;  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала 

следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться 

в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его 

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте 

«белых пятен»  в освоении материала.  

2.3. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям  

Студентам следует: 
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- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным: источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-

правовые акты и материалы правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так 

как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда 

отражены в учебной литературе;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов;  

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в 

случае затруднений обращаться к преподавателю.  

2.4. Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не 

имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному 

практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся 

на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на 

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить 

положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных учебных занятий 

3.1. Самостоятельная работа студентов включает в себя вьшолнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.  

3.2. К вьшолнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению.  

3.3. Студентам следует:  
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- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

РПД;  

- вьшолнять все плановые задания, вьщаваемые преподавателем для 

самостоятельного вьшолнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а 

именно, положения о реферате, эссе, контрольной работе, домашнем 

творческом задании, расчетно-аналитической работе;  

- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать 

соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, 

фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.  

3.4. Методические рекомендации по подготовке научного доклада.  

3.5. Одной из форм самостоятельной работы студента является 

подготовка научного доклада, для обсуждения его на практическом 

(семинарском) занятии.  

3.6. Цель научного доклада - развитие у студентов навыков 

аналитической работы с научной литературой, анализа дискуссионных 

научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка научных 

докладов также развивает творческий потенциал студентов.  

3.7. Научный доклад готовится под руководством преподавателя, 

который ведет практические (семинарские) занятия.  

3.8. Рекомендации студенту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

научным руководителем: тему, структуру, литературу, а также обсудить 

ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;  

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 10 -минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

3.9. Требования:  

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

шрифта -14, межстрочный интервал - 1,5, размер полей - 2,5 см, отступ в 

начале абзаца -1,25 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента и научного руководителя;  

- к структуре доклада - оглавление, введение (указывается актуальность, 

цель и задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций).  
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Объем согласовьmается с преподавателем. В конце работы ставится дата 

вьmолнения и подпись студента, вьmолнившего работу.  

3.10. Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его 

презентацию, а также ответы на вопросы.  

3.11. Методические рекомендации по работе с литературой:  

3.11.1. Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

семинарскому занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и 

дома.  

3.11.2. К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и 

дополнительная литература.  

3.11.3. Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

3.11.4. Дополнительная литература - это монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, интернет ресурсы.  

3.11.5. Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно 

просмотреть.  

В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным 

аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее 

пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. 

Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует 

читать внимательно, а какие - прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет - источником целесообразно также выделять важную 

информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти».  

3.11.6. Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы.  

Целью является не переписьmание произведения, а выявление его 

логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект 

должен сочетать полноту изложения с краткостью.  
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Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и 

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатьmать навыки ясного 

изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

3.12. Методические указания по заполнению рабочей тетради.  

3.13. Для организации самостоятельной подготовки студентов 

отдельные кафедры используют разработанные ими рабочие тетради.  

3.14. Работа с домашними тетрадями ведется дома, а наиболее важные 

проблемы освоения дисциплины по усмотрению преподавателя вьпюсятся для 

общего обсуждения на практических занятиях.  

3.15. Рекомендации студентам:  

- следует обращаться к преподавателю по всем вопросам, вызвавшим 

затруднения в процессе решения задач, анализа ситуаций, построения 

графиков, ответов на тестовые задания, предложенных в рабочей тетради; 

- следует иметь в виду, что работа с тестами не сводится к 

необходимости угадать верный ответ, решая предлагаемые задачи или, 

отвечая на вопросы тестовых заданий. Следует внимательно обдумать 

причины, по которым выбран тот или иной ответ, приучать себя обосновывать 

выбранное решение;  

- обращать внимание, на то, что среди тестов, могут быть верными 

несколько ответов или верным не является ни один из приведенных вариантов.  

3.16. Методические рекомендации по подготовке, написанию и 

оформлению курсовой работы изложены в Положении о курсовой работе 

(проекте) студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавра. 
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1. Общие положения 

1.1 . Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту 

бакалавриата (далее - студенту) оптимальную организацию процесса изучения 

дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы. 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

2.1. Студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы дисциплины (далее - РПД), с 

целями и за дачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами 

образовательной программы, методическими разработками по данной 

дисциплине, имеющимися на образовательном портале и сайте кафедры, с 

графиком консультаций преподавателей данной кафедры.  

2.2. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс).  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют 

глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической 

работой студентов всегда находится в центре внимания кафедры. Студентам 

необходимо:  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу 

дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее 

основных вопросов, рекомендуемой литературы;  

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 

бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный 

на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный 

материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно на лекции;  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала 

следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться 

в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его 

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте 

«белых пятен»  в освоении материала.  

2.3. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям  

Студентам следует: 
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- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным: источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-

правовые акты и материалы правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так 

как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда 

отражены в учебной литературе;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов;  

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в 

случае затруднений обращаться к преподавателю.  

2.4. Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не 

имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному 

практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся 

на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на 

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить 

положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных учебных занятий 

3.1. Самостоятельная работа студентов включает в себя вьшолнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.  

3.2. К вьшолнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению.  

3.3. Студентам следует:  
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- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

РПД;  

- вьшолнять все плановые задания, вьщаваемые преподавателем для 

самостоятельного вьшолнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а 

именно, положения о реферате, эссе, контрольной работе, домашнем 

творческом задании, расчетно-аналитической работе;  

- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать 

соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, 

фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.  

3.4. Методические рекомендации по подготовке научного доклада.  

3.5. Одной из форм самостоятельной работы студента является 

подготовка научного доклада, для обсуждения его на практическом 

(семинарском) занятии.  

3.6. Цель научного доклада - развитие у студентов навыков 

аналитической работы с научной литературой, анализа дискуссионных 

научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка научных 

докладов также развивает творческий потенциал студентов.  

3.7. Научный доклад готовится под руководством преподавателя, 

который ведет практические (семинарские) занятия.  

3.8. Рекомендации студенту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

научным руководителем: тему, структуру, литературу, а также обсудить 

ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;  

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 10 -минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

3.9. Требования:  

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

шрифта -14, межстрочный интервал - 1,5, размер полей - 2,5 см, отступ в 

начале абзаца -1,25 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента и научного руководителя;  

- к структуре доклада - оглавление, введение (указывается актуальность, 

цель и задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций).  
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Объем согласовьmается с преподавателем. В конце работы ставится дата 

вьmолнения и подпись студента, вьmолнившего работу.  

3.10. Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его 

презентацию, а также ответы на вопросы.  

3.11. Методические рекомендации по работе с литературой:  

3.11.1. Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

семинарскому занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и 

дома.  

3.11.2. К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и 

дополнительная литература.  

3.11.3. Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

3.11.4. Дополнительная литература - это монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, интернет ресурсы.  

3.11.5. Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно 

просмотреть.  

В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным 

аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее 

пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. 

Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует 

читать внимательно, а какие - прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет - источником целесообразно также выделять важную 

информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти».  

3.11.6. Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы.  

Целью является не переписьmание произведения, а выявление его 

логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект 

должен сочетать полноту изложения с краткостью.  
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Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и 

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатьmать навыки ясного 

изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

3.12. Методические указания по заполнению рабочей тетради.  

3.13. Для организации самостоятельной подготовки студентов 

отдельные кафедры используют разработанные ими рабочие тетради.  

3.14. Работа с домашними тетрадями ведется дома, а наиболее важные 

проблемы освоения дисциплины по усмотрению преподавателя вьпюсятся для 

общего обсуждения на практических занятиях.  

3.15. Рекомендации студентам:  

- следует обращаться к преподавателю по всем вопросам, вызвавшим 

затруднения в процессе решения задач, анализа ситуаций, построения 

графиков, ответов на тестовые задания, предложенных в рабочей тетради; 

- следует иметь в виду, что работа с тестами не сводится к 

необходимости угадать верный ответ, решая предлагаемые задачи или, 

отвечая на вопросы тестовых заданий. Следует внимательно обдумать 

причины, по которым выбран тот или иной ответ, приучать себя обосновывать 

выбранное решение;  

- обращать внимание, на то, что среди тестов, могут быть верными 

несколько ответов или верным не является ни один из приведенных вариантов.  

3.16. Методические рекомендации по подготовке, написанию и 

оформлению курсовой работы изложены в Положении о курсовой работе 

(проекте) студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавра. 
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1. Общие положения 

1.1 . Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту 

бакалавриата (далее - студенту) оптимальную организацию процесса изучения 

дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы. 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

2.1. Студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы дисциплины (далее - РПД), с 

целями и за дачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами 

образовательной программы, методическими разработками по данной 

дисциплине, имеющимися на образовательном портале и сайте кафедры, с 

графиком консультаций преподавателей данной кафедры.  

2.2. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс).  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют 

глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической 

работой студентов всегда находится в центре внимания кафедры. Студентам 

необходимо:  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу 

дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее 

основных вопросов, рекомендуемой литературы;  

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 

бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный 

на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный 

материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно на лекции;  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала 

следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться 

в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его 

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте 

«белых пятен»  в освоении материала.  

2.3. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям  

Студентам следует: 
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- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным: источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-

правовые акты и материалы правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так 

как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда 

отражены в учебной литературе;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов;  

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в 

случае затруднений обращаться к преподавателю.  

2.4. Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не 

имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному 

практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся 

на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на 

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить 

положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных учебных занятий 

3.1. Самостоятельная работа студентов включает в себя вьшолнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.  

3.2. К вьшолнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению.  

3.3. Студентам следует:  
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- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

РПД;  

- вьшолнять все плановые задания, вьщаваемые преподавателем для 

самостоятельного вьшолнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а 

именно, положения о реферате, эссе, контрольной работе, домашнем 

творческом задании, расчетно-аналитической работе;  

- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать 

соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, 

фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.  

3.4. Методические рекомендации по подготовке научного доклада.  

3.5. Одной из форм самостоятельной работы студента является 

подготовка научного доклада, для обсуждения его на практическом 

(семинарском) занятии.  

3.6. Цель научного доклада - развитие у студентов навыков 

аналитической работы с научной литературой, анализа дискуссионных 

научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка научных 

докладов также развивает творческий потенциал студентов.  

3.7. Научный доклад готовится под руководством преподавателя, 

который ведет практические (семинарские) занятия.  

3.8. Рекомендации студенту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

научным руководителем: тему, структуру, литературу, а также обсудить 

ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;  

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 10 -минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

3.9. Требования:  

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

шрифта -14, межстрочный интервал - 1,5, размер полей - 2,5 см, отступ в 

начале абзаца -1,25 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента и научного руководителя;  

- к структуре доклада - оглавление, введение (указывается актуальность, 

цель и задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций).  
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Объем согласовьmается с преподавателем. В конце работы ставится дата 

вьmолнения и подпись студента, вьmолнившего работу.  

3.10. Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его 

презентацию, а также ответы на вопросы.  

3.11. Методические рекомендации по работе с литературой:  

3.11.1. Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

семинарскому занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и 

дома.  

3.11.2. К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и 

дополнительная литература.  

3.11.3. Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

3.11.4. Дополнительная литература - это монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, интернет ресурсы.  

3.11.5. Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно 

просмотреть.  

В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным 

аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее 

пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. 

Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует 

читать внимательно, а какие - прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет - источником целесообразно также выделять важную 

информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти».  

3.11.6. Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы.  

Целью является не переписьmание произведения, а выявление его 

логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект 

должен сочетать полноту изложения с краткостью.  
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Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и 

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатьmать навыки ясного 

изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

3.12. Методические указания по заполнению рабочей тетради.  

3.13. Для организации самостоятельной подготовки студентов 

отдельные кафедры используют разработанные ими рабочие тетради.  

3.14. Работа с домашними тетрадями ведется дома, а наиболее важные 

проблемы освоения дисциплины по усмотрению преподавателя вьпюсятся для 

общего обсуждения на практических занятиях.  

3.15. Рекомендации студентам:  

- следует обращаться к преподавателю по всем вопросам, вызвавшим 

затруднения в процессе решения задач, анализа ситуаций, построения 

графиков, ответов на тестовые задания, предложенных в рабочей тетради; 

- следует иметь в виду, что работа с тестами не сводится к 

необходимости угадать верный ответ, решая предлагаемые задачи или, 

отвечая на вопросы тестовых заданий. Следует внимательно обдумать 

причины, по которым выбран тот или иной ответ, приучать себя обосновывать 

выбранное решение;  

- обращать внимание, на то, что среди тестов, могут быть верными 

несколько ответов или верным не является ни один из приведенных вариантов.  

3.16. Методические рекомендации по подготовке, написанию и 

оформлению курсовой работы изложены в Положении о курсовой работе 

(проекте) студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавра. 
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