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Методические рекомендации для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля).   

Подготовка к практическим занятиям должна строиться в соответствии с 

целями и задачами курса. Ответ на вопрос следует строить с привлечением 

обширного количества основной и дополнительной литературы, при ответе 

следует обязательно указать, какие источники были использованы.  

  

Целью практических занятий является:  

- закрепление полученных знаний;  

- проверка уровня понимания аспирантами вопросов, осваиваемых по 

учебной литературе, степени качества усвоения материала аспирантами;  

- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказание 

помощи в его усвоении.  

  

Самостоятельная работа с первоисточниками  

№  

вопроса  

Темы, выносимые на самостоятельное рассмотрение  

1   Аристотель. «Метафизика» и «Физика».   

2  Ф. Бэкон. «Новый органон».  

3   Р. Декарт. «Рассуждение о методе».  

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

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

природы».   

6  К.Поппер. «Логика научного исследования».   

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

8   Т.Кун «Структура научных революций».  

  

Методические указания к самостоятельной работе с текстами  

  



1.  

Аристотель.  

«Метафизика 

» и  

«Физика»  

- выполнение домашней работы.  

 Подготовить письменные ответы на следующие вопросы:  

1) Как Аристотель определяет природу науки?  

2) Что такое «метафизика», по Аристотелю? Какие проблемы 

изучает  

метафизика как наука? Какие виды первых причин выделяет 
Аристотель?   

3) Что такое «физика», по Аристотелю? Какие виды причин 
движения предметов выделяет он?  

4) Какую классификацию наук предложил Аристотель?  

- проработка текстового материала;   

- изучение первоисточников, научной литературы 

Аристотель. Метафизика. М., 1998.  

Аристотель.  Физика // Сочинения: В 4 т. Т. 3. М., 1983.  

 

 - написание конспекта;  

- разработка логической схемы базы знаний.  

2. Ф. Бэкон. 

«Новый 

органон»  

- выполнение домашней работы;  

 Подготовить письменные ответы на следующие вопросы:  

1) Почему «Новый органон» Бэкон характеризовал как новый 

метод научного и философского познания?  

2) Что собой представляет «теория идолов» Бэкона?   

3) В чем суть разработанной Бэконом теории индукции?  

4) Почему он считает индукцию методом открытия нового 

знания? 5) Дайте характеристику натурфилософских воззрений 

Бэкона, его учения о «природа» и «формах» - проработка текстового 

материала;   

- изучение первоисточников, научной литературы  

Асмус В.Ф. Френсис Бэкон // Избранные труды. М., 1969.  

Бэкон Ф. Вторая часть сочинения, называемая «Новый органон», или 

истинные указания для истолкования природы // Сочинения: В 2 т. 
М., 1972. Т. 2.  

Гайденко П. П. История новоевропейской философии в ее связи с 

наукой. М., 2000.  

Соколов В.В. Европейская философия XV-XVII вв. М., 1994. - 
написание конспекта;  

- разработка логической схемы базы знаний.  



3. Р. Декарт. 

«Рассуждени 

е о  

методе»  

- выполнение домашней работы;  

 Подготовить письменные ответы на следующие вопросы:  

1) Что включала в себя картезинаская программа «очищения»?   

2) Какова роль методического сомнения в системе Декарта?  

3) Охарактеризуйте основные принципы метафизики Декарта. 4) 

Почему принцип «Я мыслю, следовательно, существую» играет роль 
первого принципа у Декарта?  

5) Как Декарт подходил к решению психофизической проблемы? 6) 

Каков вклад Декарта в физику? Что собой представляет его схема 
последовательного постижения явлений природы?  

7) Как его моральные правила связаны с правилами 
методического сомнения?  

8) Каково значение идей Декарта в истории философии и науки?  

- проработка текстового материала;   

- изучение первоисточников, научной литературы  

Декарт Р. Космогония. Два трактата. Трактат о свете. Описание 

человеческого тела и трактат об образовании животного. М., 2013.  

Декарт Р. Правила для руководства ума. М., 2000.  

Декарт Р. Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум 

и отыскивать истину в науках и другие философские работы. М., 

2014.  

Декарт Р. Человек. М., 2012.  

- написание конспекта;  

 

 - разработка логической схемы базы знаний.  



4. И. Кант.   

«Пролегомен 
ы».   

«Критика  

чистого  

разума»  

- выполнение домашней работы;  

 Подготовить письменные ответы на следующие вопросы:  

1) Каковы особенности кантовская концепция знания?   

2) Каковы условия научности математики и естествознания? 3) 

Каковы возможности существования философии (метафизики) в 

качестве научной дисциплины?  
4) Какова роль аналитических и синтетических суждений в 

научном знании?  

5) Какова роль априоризма в кантовском анализе?  

6) Какова кантовская типология познавательных способностей 

субъекта?  

7) Что такое метафизика, по Канту?   

8) Каково регулятивное значение идей разума?  

Асмус В.Ф. Иммануил Кант. М., 1972.  

Гулыга А. Кант. М., 1981.  

Кант И.  Пролегомены // Сочинения: В 6 т. М., 1965. Т. 4. Ч. II.  

Кант И. Критика чистого разума. М., 1994.  

- проработка текстового материала;   

- изучение первоисточников, научной литературы  

- написание конспекта;  

- разработка логической схемы базы знаний по теме.  



5. Г.В.Ф.  

Гегель  

«Энциклопед 

ия 

философских  

наук»  

(Логика) и  

«Философия  

природы»  

Подготовить письменные ответы на следующие вопросы:  

1) Какое место занимает логика в философской системе Гегеля? 2) 
Какие три типа отношения мысли к действительности выделяет 

Гегель?  

3) Что собой представляет концепция диалектической логики 

Гегеля?  

4) Как соотносятся логика, диалектика и теория познания в 
философской системе Гегеля?  

5) Каковы главные идеи учения о бытии Гегеля?  

6) Назовите основные системные категории гегелевской 

философии.  

7) Каковы главные идеи учения о сущности Гегеля?  

8) Раскройте содержание основных системных категорий 

онтологии Гегеля: основание, существование, вещь, явление, закон, 

отношение, действительность, субстанция, причинность, 

взаимодействие.  9) Какова структура, основные категории и главные 

идеи учения о понятии Гегеля?   

10) Какова трактовка Гегелем предмета и метода философии и науки?   

11) Какова классификация наук Гегеля?    

Гегель Г.В.Ф. Наука логики. М. 1999.  

Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук // Сочинения: В 3 т. 

М., 1974. Т. 1, 2.  

Гулыга А.В. Гегель. М., 1970.  

Философия Гегеля: проблемы диалектики / Т.И. Ойзерман, Н.В.  

Мотрошилова. М., 1973.  

 

 - проработка текстового материала;   

- изучение первоисточников, научной литературы  

- написание конспекта;  

- разработка логической схемы базы знаний по теме.  



6.К.Поппер. 

«Логика  

научного   

исследовани 

я»  

Подготовить письменные ответы на следующие вопросы:  

1) Каковы основные черты концепции критического рационализма 
Поппера?  

2) Как подходит Поппер к решению проблемы построения 
логической теории научного метода?  

3) В чем суть принципа фальсификации Поппера? Каково его 
методологическое значение?  

4) Раскройте основные тезисы философской концепции Поппера: 

антииндуктивизм, антиинструментализм, фаллибилизм, о зависимости 
эксперимента от теории.   

5) Как Поппер решает проблему истины в научном познании? 
Поппер К. Логика научного исследования // Логика и рост научного 

знания: Избранные работы. М., 1993.  

Поппер К. Знание и психофизическая проблема. В защиту 

взаимодействия. М., 2008.  

Поппер К. Объективное знание. Эволюционный подход. М., 2002.  

Юлина И.С. Философия Карла Поппера // Философия науки.  

Вып. 1. М., 1995.   

- проработка текстового материала;   

- изучение первоисточников, научной литературы  

- написание конспекта;  

- разработка логической схемы базы знаний по теме.  

7. И.Лакатос.  
«История  

науки и ее   

рациональны 

е   

реконструкц 

ии»  

Подготовить письменные ответы на следующие вопросы:  

1) Что такое индуктивизм?  

2) Что такое фаллибилизм? Является ли Лакатосфаллибилистом?  

3) Что такое конвенционализм?  

4) Что такое инструментализм?  

5)Что такое методологический фальсификационизм?  

6) Каковы основные положения методологии исследовательский 

программ Лакатоса?  
Лакатос И. История науки и ее рациональные реконструкции // 

Структура и развитие науки. М., 1978.  

Лакатос И. Доказательства и опровержения. Как доказываются 

теоремы. Пер. с англ. И.Н. Веселовского. М.: Наука, 1967.  
Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских 

программ // Кун Т. Структура научных революций. М., 2002.  

- проработка текстового материала;   

- изучение первоисточников, научной литературы - написание 

конспекта;  

- разработка логической схемы базы знаний по теме.    

8. Т.Кун.   Подготовить письменные ответы на следующие вопросы:  



«Структура  

научных  

революций»  

1) Каковы закономерности развития науки, по  Куну?  

2) Каковы природа и характер научных революций?  

3) Каковы условия возникновения новых теорий?  

4) Что такое парадигма?  

5) Какова специфика научной деятельности, по Куну?  

6) Что такое неявное знание?  

- проработка текстового материала;   

- изучение первоисточников, научной литературы  

- написание конспекта;  

- разработка логической схемы базы знаний по теме.  

9. В.И.  

Вернадский.  

«О научном 

мировоззрен 

ии»  

Подготовить письменные ответы на следующие вопросы:  

1) Что такое научное мировоззрение, по Вернадскому?  

2) Каково взаимоотношение науки и философии? 3) Почему 

необходимо формировать нового планетарнокосмического 
мировоззрения?  

4) Какова взаимосвязь философии, науки и религии?  

5) Как Вернадский классифицирует науки?  

6) Каково значение научной мысли в геологической истории 

биосферы?  

7) Что такое ноосфера? Возможен или неизбежен переход 

биосферы в ноосферу?    
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методы исторического исследования  
  

Наименование отрасли науки    Исторические   

Форма обучения   очная   

Год начала подготовки  

  
 2022  

  

  

  

  

  

  



  

  

Грозный, 2022  

  

  

  

Методические указания для аспирантов (экстернов) к контактным 

формам работы  

  

Основной целью практических занятий является контроль за степенью 

усвоения пройденного материала, ходом выполнения аспирантами 

(экстернами) самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и 

спорных вопросов в рамках темы практического занятия.   

Практические занятия – это более глубокое и объемное исследование 

избранной проблемы учебного курса. Они формируют у будущих 

специалистов теоретические знания и практические навыки устной и 

письменной речи; а также навыков самостоятельной работы со специальной 

литературой на иностранном языке со словарем с целью получения 

профессиональной информации; что способствует развитию основных 

навыков проведения на иностранном языке бесед и диалогов общего характера 

бесед и диалогов по специальности, соблюдая правила речевого этикета.  

При подготовке к практическим занятиям поощряется использование 

источников на иностранных языках, статистических материалов, современных 

информационных ресурсов и технологий, а также предложенная литература:  

- работа над текстами по специальности для дополнительного (домашнего) 

чтения;  

- методика работы со словарем;  

- выполнение переводов;  

- освоение лексико-грамматического материала,   

- использование материалов электронных носителей в научной работе.  

Практическое владение языком специальности предполагает умение 

самостоятельно работать с научной литературой на иностранном языке с 

целью получения профессиональной информации.  

Содержание курса иностранного языка базируется на оригинальных 

источниках (журнальные научные публикациями, объявления о грантах, 

конкурсах вакансий, Интернет и др.) по профилю профессиональной 

ориентации аспиранта (экстерна). На основе вышеуказанных источников 

совершенствуются необходимые речевые навыки и умения в различных видах 

речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо). На основе тех 



же учебных материалов совершенствуются, расширяются и углубляются 

необходимые знания и умения в области фонетики, лексики, грамматики.   

Говорение  

Владение подготовленной монологической речью, а также 

неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуации  

официального общения в пределах программных требований.  

Продуктивное письмо  

Развитие навыков письма на иностранном языке рассматривается как 

средство активизации усвоения языкового материала. Обучающийся в 

аспирантуре должен владеть навыками и умениями письменной научной речи, 

логично и аргументировано излагать свои мысли, соблюдать стилистические 

особенности.   

Аудирование  

В области восприятия речи на слух (аудирование) обучаемый должен  

продемонстрировать умение:   

• понимать звучащую аутентичную монологическую и диалогическую 

речь по научной и профессиональной проблематике.   

Чтение  

Свободное чтение предусматривает формирование умений вычленять 

опорные смысловые блоки в читаемом, определять структурносемантическое 

ядро, выделять основные мысли и факты, находить логические связи, 

исключать избыточную информацию, группировать и объединять выделенные 

положения по принципу общности, а также формирование навыка 

обоснованной языковой догадки (на основе контекста, словообразования, 

интернациональных слов и др.) и навыка прогнозирования поступающей 

информации.   

Все виды чтения должны служить единой конечной цели – научиться 

свободно читать и понимать иностранный текст по специальности.   

Перевод  

Устный и письменный перевод с иностранного языка на родной 

используется как одно из средств овладения иностранным языком, как 

наиболее эффективный способ контроля полноты и точности понимания 

содержания.   

Обучающийся в аспирантуре должен:   

- уметь адекватно передавать смысл научно-технического текста с 

соблюдением норм родного языка;    

- владеть навыками преобразования исходного материала, в том 

числе  реферативного перевода научного текста;   



- пользоваться двуязычными словарями, правильно определяя 

значение  употребляемой в тексте лексики либо выбирая слова для 

использования  

в тексте в соответствии с передаваемым содержанием.   

  

2. Методические рекомендации по проведению собеседования.  

Основной целью собеседования на практических занятиях является 

контроль за степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения 

аспирантами (экстернами) самостоятельной работы и рассмотрение наиболее 

сложных и спорных вопросов в рамках темы практического занятия.   

Практические занятия – это более глубокое и объемное исследование 

избранной проблемы учебного курса. Они формируют у будущих 

специалистов теоретические знания и практические навыки устной и 

письменной речи; а также навыков самостоятельной работы со специальной 

литературой на иностранном языке со словарем с целью получения 

профессиональной информации; что способствует развитию основных 

навыков проведения на иностранном языке бесед и диалогов общего характера 

бесед и диалогов по специальности, соблюдая правила речевого этикета.  

При подготовке к практическим занятиям поощряется использование 

источников на иностранных языках, статистических материалов, современных 

информационных ресурсов и технологий, а также предложенная литература:  

- работа над текстами по специальности для дополнительного  

(домашнего) чтения;  

- методика работы со словарем;  

- выполнение переводов;  

- освоение лексико-грамматического материала,   

- использование материалов электронных носителей в научной работе.  

  

3. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации.  

  

В соответствии с учебным планом проводится:  

Промежуточный контроль успеваемости аспирантов проводится в 

форме кандидатского экзамена, который проводится в два этапа: на первом 

этапе аспирант (экстерн) выполняет письменный перевод научного текста по 

специальности на язык обучения. Объем текста – 15 000 печатных знаков.  

Успешное выполнение письменного перевода является условием 

допуска ко второму этапу экзамена. Качество перевода оценивается по 

зачетной системе.   



Экзамен осуществляется в форме представления аспирантом 

(экстерном) письменного перевода с иностранного языка на русский 

оригинального иноязычного текста по специальности (научная статья или 

фрагмент научной статьи или монографии) объемом 15 тысяч печатных 

знаков. Текст для перевода определяется аспирантом (экстерном) совместно с 

заведующим кафедрой. При выборе текста необходимо руководствоваться в 

первую очередь его аутентичностью (требования к аутентичности: автор 

должен являться носителем языка). Успешное выполнение письменного 

перевода и реферата является условием допуска ко второму этапу экзамена. 

Качество перевода оценивается по зачетной системе.  

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

1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности. Объем –  

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

проверки – чтение текста на иностранном языке вслух (выборочно) и проверка 

выполненного перевода. Пользование словарем разрешается.  

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

Объем – 1000-1500 печатных знаков. Время выполнения 7-10 минуты. 

Форма проверки – передача основного содержания текста на иностранном 

языке в виде резюме.  

3. Монологическое высказывание и краткая беседа (без подготовки) на 

иностранном языке по вопросам, связанным с научным направлением 

экзаменуемого, общеразговорного характера (биография, избранное 

направление науки, научные интересы и т.д.).  

На кандидатском экзамене аспирант (экстерн) должен 

продемонстрировать умение пользоваться иностранным языком как средством 

профессионального общения в научной сфере. Аспирант (экстерн) должен 

овладеть орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической 

нормами изучаемого языка и правильно использовать их во всех видах речевой 

коммуникации, в научной сфере в форме устного и письменного общения.  

Говорение  

Оценивается содержательность, адекватная реализация 

коммуникативного намерения, логичность, связность, смысловая и 

структурная завершенность, нормативность высказывания.  

Чтение  

Оцениваются навыки изучающего, поискового и просмотрового чтения. 

Оценивается умение максимально точно и адекватно извлекать основную 

информацию, содержащуюся в тексте, проводить обобщение и анализ 

основных положений предъявленного научного текста для последующего 

перевода на язык обучения, а также составления резюме на иностранном 

языке. При поисковом и просмотровом чтении оценивается умение в течение 



короткого времени определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и 

выявить основные положения автора.  

Перевод  

Перевод научного текста по специальности оценивается с учетом общей 

адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых искажений, 

соответствия норме и узусу языка перевода, включая употребление терминов.  

Резюме  

Резюме прочитанного текста оценивается с учетом объема и 

правильности извлеченной информации, адекватности реализации 

коммуникативного намерения, содержательности, логичности, смысловой и 

структурной завершенности, нормативности текста.  

  

4. Методические рекомендации по подготовке к экзамену  

Содержание и структура кандидатского экзамена по иностранному 

языку  

  

На кандидатском экзамене аспирант (экстерн) должен 

продемонстрировать умение пользоваться иностранным языком как средством 

профессионального общения в научной сфере.  

Аспирант (экстерн) должен владеть орфографической, орфоэпической, 

лексической и грамматической нормами изучаемого языка и правильно 

использовать их во всех видах речевой коммуникации, в научной сфере в 

форме устного и письменного общения.  

Говорение. На кандидатском экзамене аспирант (экстерн) должен 

продемонстрировать владение подготовленной монологической речью, а 

также неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуации 

официального общения в пределах программных требований.  

Оценивается содержательность, адекватная реализация 

коммуникативного намерения, логичность, связность, смысловая и 

структурная завершенность, нормативность высказывания.  

Чтение. Аспирант (экстерн) должен продемонстрировать умение читать 

оригинальную литературу по специальности, опираясь на изученный языковой 

материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки 

языковой и контекстуальной догадки.  

Оцениваются навыки изучающего, а также поискового и просмотрового 

чтения.  

В первом случае оценивается умение максимально точно и адекватно 

извлекать основную информацию, содержащуюся в тексте, проводить 

обобщение и анализ основных положений предъявленного научного текста 



для последующего перевода на язык обучения, а также составления резюме на 

иностранном языке.  

Перевод научного текста по специальности оценивается с учетом общей 

адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых искажений, 

соответствия норме и узусу языка перевода, включая употребление терминов.  

Резюме прочитанного текста оценивается с учетом объема и 

правильности извлеченной информации, адекватности реализации 

коммуникативного намерения, содержательности, логичности, смысловой и 

структурной завершенности, нормативности текста.  

При поисковом и просмотровом чтении оценивается умение в течение 

короткого времени определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и 

выявить основные положения автора.  

Оценивается объем и правильность извлеченной информации.  
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Грозный, 2022  

Подготовка к лекциям  

Главное в период подготовки к лекционным занятиям - научиться 

методам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои 

творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого 

необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое 

планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 

условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно 

положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.  

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего 

времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе 

необходимо отводить 3–4 часа. Слушание и запись лекций - сложный вид 

вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование 

лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. 

Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 



материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 

существенное, основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое 

«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций 

рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана 

лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, 

формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо 

важно», «хорошо запомнить» и т.п.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, 

символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только 

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

Подготовка к практическим занятиям  

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен 

начать с ознакомления с планом практического занятия, который отражает 

содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение 

вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а 

затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной 

к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту 

необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме практического 

занятия и по возможности подготовить по нему презентацию.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического 

задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 

(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 

выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса. Результат такой работы должен проявиться в 

способности студента свободно ответить на теоретические вопросы 

практического занятия, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических 

заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на 

изучение каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти 

частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой 

дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме 

практического занятия.  



3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором 

полученных результатов или обсуждение практического задания, 

выполненного дома, если это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку 

преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная 

продолжительность – до 15 минут.  

Вторая часть – выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по 

одному из вопросов практического занятия. Примерная продолжительность – 

20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к 

докладчикам. Примерная продолжительность – до 15–20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в 

рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и 

дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если 

практическое задание должно было быть выполнено дома, то на практическом 

занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 

Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам 

должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования.  

Примерная продолжительность — 5 минут. Работа 

с литературными источниками  

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо 

обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной 

учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 

материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с 

дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой 

теме практического или практического занятия, что позволяет студентам 

проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, 

выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  



Подготовка презентации и доклада  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, 

MS Word, Acrobat Reader. Самая простая программа для создания презентаций 

- Microsoft PowerPoint. Для подготовки презентации необходимо собрать и 

обработать начальную информацию.   

Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою 

аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто 

формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная 

рассылка (каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.4. Определить ключевые моменты в 

содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация - представление реально существующего зрительного 

ряда. Образы – в отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - вызвать 

эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью 

хорошо продуманных и представляемых образов, информация может надолго 

остаться в памяти человека. Диаграмма – визуализация количественных и 

качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 

для пространственного мышления в дополнение к логическому.   

Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное 

назначение – структурировать информацию, что порой облегчает восприятие 

данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации  

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный 

материал; - слайды – визуальная подача информации, которая должна 

содержать минимум текста, максимум изображений, несущих 

смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, 

которая должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  



- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего 

сказанного; список использованных источников;  

- раздаточный материал должен обеспечивать ту же глубину и 

охват, что и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они 

могут унести с собой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды 

забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязаемым 

напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце 

презентации;  

- раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны 

быть более информативными.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям вуза и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы 

слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; 

использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

практического занятия; дискутировать и быстро отвечать на заданные 

вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут); 

иметь представление о композиционной структуре доклада и др.  

Структура выступления  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, 

современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения, 

акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных 

пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых 

всегда ждут слушатели.  
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Подготовка к лекциям  

Главное в период подготовки к лекционным занятиям - научиться 

методам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои 

творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого 

необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое 

планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 

условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно 

положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.  

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего 

времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе 

необходимо отводить 3–4 часа. Слушание и запись лекций - сложный вид 

вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование 

лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. 

Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 

материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 

существенное, основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое 

«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций 

рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана 

лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, 

формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо 

важно», «хорошо запомнить» и т.п.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, 

символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только 

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

Подготовка к практическим занятиям  

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен 

начать с ознакомления с планом практического занятия, который отражает 

содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение 

вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а 

затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной 

к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту 



необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме практического 

занятия и по возможности подготовить по нему презентацию.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического 

задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 

(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 

выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса. Результат такой работы должен проявиться в 

способности студента свободно ответить на теоретические вопросы 

практического занятия, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических 

заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на 

изучение каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти 

частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой 

дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме 

практического занятия.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором 

полученных результатов или обсуждение практического задания, 

выполненного дома, если это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку 

преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная 

продолжительность – до 15 минут.  

Вторая часть – выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по 

одному из вопросов практического занятия. Примерная продолжительность – 

20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к 

докладчикам. Примерная продолжительность – до 15–20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в 

рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и 

дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если 

практическое задание должно было быть выполнено дома, то на практическом 



занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 

Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам 

должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования.  

Примерная продолжительность — 5 минут. Работа 

с литературными источниками  

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо 

обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной 

учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 

материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с 

дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой 

теме практического или практического занятия, что позволяет студентам 

проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, 

выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, 

MS Word, Acrobat Reader. Самая простая программа для создания презентаций 

- Microsoft PowerPoint. Для подготовки презентации необходимо собрать и 

обработать начальную информацию.   

Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою 

аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто 

формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная 

рассылка (каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.4. Определить ключевые моменты в 

содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  



К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация - представление реально существующего зрительного 

ряда. Образы – в отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - вызвать 

эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью 

хорошо продуманных и представляемых образов, информация может надолго 

остаться в памяти человека. Диаграмма – визуализация количественных и 

качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 

для пространственного мышления в дополнение к логическому.   

Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное 

назначение – структурировать информацию, что порой облегчает восприятие 

данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации  

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный 

материал; - слайды – визуальная подача информации, которая должна 

содержать минимум текста, максимум изображений, несущих 

смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, 

которая должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего 

сказанного; список использованных источников;  

- раздаточный материал должен обеспечивать ту же глубину и 

охват, что и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они 

могут унести с собой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды 

забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязаемым 

напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце 

презентации;  

- раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны 

быть более информативными.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям вуза и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы 

слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  



Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; 

использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

практического занятия; дискутировать и быстро отвечать на заданные 

вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут); 

иметь представление о композиционной структуре доклада и др.  

Структура выступления  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, 

современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения, 

акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных 

пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых 

всегда ждут слушатели.  

           

   

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.А.  

КАДЫРОВА»  
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Кафедра отечественной истории  

  

  

  

  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

"Теория и методология научно-исследовательской деятельности"  

  

  

  

  



Наименование области науки   Исторические науки  

Уровень высшего образования   Подготовка кадров высшей квалификации  

Наименование  группы  
специальностей  

научных  История  

Наименование  программы 

специальности  
научной  5.6.1 Отечественная история  

5.6.2 Всеобщая история  
5.6.3 Археология  
5.6.5 Историография, источниковедение и 

методы исторического исследования  
  

Наименование отрасли науки    Исторические   

Форма обучения   очная   

Год начала подготовки  

  
 2022  

  

  

  

  

  

  

  

Грозный, 2022  

  

Подготовка к лекциям  

Главное в период подготовки к лекционным занятиям - научиться 

методам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои 

творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого 

необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое 

планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 

условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно 

положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.  

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего 

времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе 

необходимо отводить 3–4 часа. Слушание и запись лекций - сложный вид 

вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование 

лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. 

Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 

материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 

существенное, основное и сделано это самим студентом.  



Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое 

«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций 

рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана 

лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, 

формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо 

важно», «хорошо запомнить» и т.п.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, 

символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только 

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

Подготовка к практическим занятиям  

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен 

начать с ознакомления с планом практического занятия, который отражает 

содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение 

вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а 

затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной 

к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту 

необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме практического 

занятия и по возможности подготовить по нему презентацию.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического 

задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 

(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 

выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса. Результат такой работы должен проявиться в 

способности студента свободно ответить на теоретические вопросы 

практического занятия, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических 

заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на 

изучение каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти 

частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой 

дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме 

практического занятия.  

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  



4. Выполнение практического задания с последующим разбором 

полученных результатов или обсуждение практического задания, 

выполненного дома, если это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку 

преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная 

продолжительность – до 15 минут.  

Вторая часть – выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по 

одному из вопросов практического занятия. Примерная продолжительность – 

20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к 

докладчикам. Примерная продолжительность – до 15–20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в 

рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и 

дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если 

практическое задание должно было быть выполнено дома, то на практическом 

занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 

Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам 

должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования.  

Примерная продолжительность — 5 минут. Работа 

с литературными источниками  

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо 

обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной 

учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 

материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с 

дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой 

теме практического или практического занятия, что позволяет студентам 

проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, 

выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  



Подготовка презентации и доклада  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, 

MS Word, Acrobat Reader. Самая простая программа для создания презентаций 

- Microsoft PowerPoint. Для подготовки презентации необходимо собрать и 

обработать начальную информацию.   

Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою 

аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто 

формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная 

рассылка (каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.4. Определить ключевые моменты в 

содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация - представление реально существующего зрительного 

ряда. Образы – в отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - вызвать 

эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью 

хорошо продуманных и представляемых образов, информация может надолго 

остаться в памяти человека. Диаграмма – визуализация количественных и 

качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 

для пространственного мышления в дополнение к логическому.   

Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное 

назначение – структурировать информацию, что порой облегчает восприятие 

данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации  

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный 

материал; - слайды – визуальная подача информации, которая должна 

содержать минимум текста, максимум изображений, несущих 

смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, 

которая должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  



- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего 

сказанного; список использованных источников;  

- раздаточный материал должен обеспечивать ту же глубину и 

охват, что и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они 

могут унести с собой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды 

забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязаемым 

напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце 

презентации;  

- раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны 

быть более информативными.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям вуза и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы 

слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; 

использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

практического занятия; дискутировать и быстро отвечать на заданные 

вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут); 

иметь представление о композиционной структуре доклада и др.  

Структура выступления  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, 

современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения, 

акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных 

пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых 

всегда ждут слушатели.  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.А.  

КАДЫРОВА»  
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Кафедра психологии и педагогики  

  

  

  

  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

"Педагогика и психология высшей школы"  

  

  

  

  

Наименование области науки   Исторические науки  

Уровень высшего образования   Подготовка кадров высшей квалификации  



Наименование  группы  
специальностей  

научных  История  

Наименование  программы 

специальности  
научной  5.6.1 Отечественная история  

5.6.2 Всеобщая история  
5.6.3 Археология  
5.6.5 Историография, источниковедение и 

методы исторического исследования  
  

Наименование отрасли науки    Исторические   

Форма обучения   очная   

Год начала подготовки  

  
 2022  

  

  

  

  

  

  

  

  

Грозный, 2022  

  

Подготовка к лекциям  

Главное в период подготовки к лекционным занятиям - научиться 

методам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои 

творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого 

необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое 

планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 

условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно 

положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.  

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего 

времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе 

необходимо отводить 3–4 часа. Слушание и запись лекций - сложный вид 

вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование 

лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. 

Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 

материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 

существенное, основное и сделано это самим студентом.  



Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое 

«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций 

рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана 

лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, 

формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо 

важно», «хорошо запомнить» и т.п.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, 

символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только 

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

Подготовка к практическим занятиям  

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен 

начать с ознакомления с планом практического занятия, который отражает 

содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение 

вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а 

затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной 

к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту 

необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме практического 

занятия и по возможности подготовить по нему презентацию.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического 

задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 

(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 

выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса. Результат такой работы должен проявиться в 

способности студента свободно ответить на теоретические вопросы 

практического занятия, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических 

заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на 

изучение каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти 

частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой 

дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме 

практического занятия.  

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  



4. Выполнение практического задания с последующим разбором 

полученных результатов или обсуждение практического задания, 

выполненного дома, если это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку 

преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная 

продолжительность – до 15 минут.  

Вторая часть – выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по 

одному из вопросов практического занятия. Примерная продолжительность – 

20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к 

докладчикам. Примерная продолжительность – до 15–20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в 

рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и 

дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если 

практическое задание должно было быть выполнено дома, то на практическом 

занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 

Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам 

должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования.  

Примерная продолжительность — 5 минут. Работа 

с литературными источниками  

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо 

обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной 

учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 

материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с 

дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой 

теме практического или практического занятия, что позволяет студентам 

проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, 

выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  



Подготовка презентации и доклада  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, 

MS Word, Acrobat Reader. Самая простая программа для создания презентаций 

- Microsoft PowerPoint. Для подготовки презентации необходимо собрать и 

обработать начальную информацию.   

Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою 

аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто 

формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная 

рассылка (каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.4. Определить ключевые моменты в 

содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация - представление реально существующего зрительного 

ряда. Образы – в отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - вызвать 

эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью 

хорошо продуманных и представляемых образов, информация может надолго 

остаться в памяти человека. Диаграмма – визуализация количественных и 

качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 

для пространственного мышления в дополнение к логическому.   

Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное 

назначение – структурировать информацию, что порой облегчает восприятие 

данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации  

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный 

материал; - слайды – визуальная подача информации, которая должна 

содержать минимум текста, максимум изображений, несущих 

смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, 

которая должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  



- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего 

сказанного; список использованных источников;  

- раздаточный материал должен обеспечивать ту же глубину и 

охват, что и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они 

могут унести с собой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды 

забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязаемым 

напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце 

презентации;  

- раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны 

быть более информативными.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям вуза и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы 

слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; 

использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

практического занятия; дискутировать и быстро отвечать на заданные 

вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут); 

иметь представление о композиционной структуре доклада и др.  

Структура выступления  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, 

современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения, 

акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных 

пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых 

всегда ждут слушатели.  
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Подготовка к лекциям  

Главное в период подготовки к лекционным занятиям - научиться 

методам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои 

творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого 

необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое 

планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 

условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно 

положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.  

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего 

времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе 

необходимо отводить 3–4 часа. Слушание и запись лекций - сложный вид 

вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование 

лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. 

Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 

материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 

существенное, основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое 

«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций 



рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана 

лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, 

формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо 

важно», «хорошо запомнить» и т.п.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, 

символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только 

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

Подготовка к практическим занятиям  

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен 

начать с ознакомления с планом практического занятия, который отражает 

содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение 

вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а 

затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной 

к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту 

необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме практического 

занятия и по возможности подготовить по нему презентацию.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического 

задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 

(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 

выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса. Результат такой работы должен проявиться в 

способности студента свободно ответить на теоретические вопросы 

практического занятия, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических 

заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на 

изучение каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти 

частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой 

дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме 

практического занятия.  

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором 

полученных результатов или обсуждение практического задания, 

выполненного дома, если это предусмотрено программой.  



5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку 

преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная 

продолжительность – до 15 минут.  

Вторая часть – выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по 

одному из вопросов практического занятия. Примерная продолжительность – 

20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к 

докладчикам. Примерная продолжительность – до 15–20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в 

рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и 

дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если 

практическое задание должно было быть выполнено дома, то на практическом 

занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 

Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам 

должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования.  

Примерная продолжительность — 5 минут. Работа 

с литературными источниками  

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо 

обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной 

учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 

материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с 

дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой 

теме практического или практического занятия, что позволяет студентам 

проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, 

выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, 

MS Word, Acrobat Reader. Самая простая программа для создания презентаций 



- Microsoft PowerPoint. Для подготовки презентации необходимо собрать и 

обработать начальную информацию.   

Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою 

аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто 

формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная 

рассылка (каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.4. Определить ключевые моменты в 

содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация - представление реально существующего зрительного 

ряда. Образы – в отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - вызвать 

эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью 

хорошо продуманных и представляемых образов, информация может надолго 

остаться в памяти человека. Диаграмма – визуализация количественных и 

качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 

для пространственного мышления в дополнение к логическому.   

Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное 

назначение – структурировать информацию, что порой облегчает восприятие 

данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации  

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный 

материал; - слайды – визуальная подача информации, которая должна 

содержать минимум текста, максимум изображений, несущих 

смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, 

которая должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего 

сказанного; список использованных источников;  

- раздаточный материал должен обеспечивать ту же глубину и 

охват, что и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они 



могут унести с собой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды 

забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязаемым 

напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце 

презентации;  

- раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны 

быть более информативными.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям вуза и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы 

слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; 

использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

практического занятия; дискутировать и быстро отвечать на заданные 

вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут); 

иметь представление о композиционной структуре доклада и др.  

Структура выступления  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, 

современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения, 

акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных 

пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых 

всегда ждут слушатели.  
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Уровень высшего образования   Подготовка кадров высшей квалификации  

Наименование  группы  
специальностей  

научных  История  

Наименование  программы 

специальности  
научной  5.6.1 Отечественная история  

5.6.2 Всеобщая история  
5.6.3 Археология  
5.6.5 Историография, источниковедение и 

методы исторического исследования  
  



Наименование отрасли науки    Исторические   

Форма обучения   очная   

Год начала подготовки  

  
 2022  

  

  

  

  

  

  

  

  

Грозный, 2022  

  

Подготовка к лекциям  

Главное в период подготовки к лекционным занятиям - научиться 

методам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои 

творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого 

необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое 

планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 

условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно 

положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.  

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего 

времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе 

необходимо отводить 3–4 часа. Слушание и запись лекций - сложный вид 

вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование 

лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. 

Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 

материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 

существенное, основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое 

«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций 

рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана 

лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, 

формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо 

важно», «хорошо запомнить» и т.п.  



Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, 

символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только 

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

Подготовка к практическим занятиям  

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен 

начать с ознакомления с планом практического занятия, который отражает 

содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение 

вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а 

затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной 

к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту 

необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме практического 

занятия и по возможности подготовить по нему презентацию.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического 

задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 

(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 

выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса. Результат такой работы должен проявиться в 

способности студента свободно ответить на теоретические вопросы 

практического занятия, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических 

заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на 

изучение каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти 

частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой 

дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме 

практического занятия.  

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором 

полученных результатов или обсуждение практического задания, 

выполненного дома, если это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку 

преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная 

продолжительность – до 15 минут.  



Вторая часть – выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по 

одному из вопросов практического занятия. Примерная продолжительность – 

20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к 

докладчикам. Примерная продолжительность – до 15–20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в 

рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и 

дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если 

практическое задание должно было быть выполнено дома, то на практическом 

занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 

Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам 

должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования.  

Примерная продолжительность — 5 минут. Работа 

с литературными источниками  

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо 

обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной 

учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 

материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с 

дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой 

теме практического или практического занятия, что позволяет студентам 

проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, 

выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, 

MS Word, Acrobat Reader. Самая простая программа для создания презентаций 

- Microsoft PowerPoint. Для подготовки презентации необходимо собрать и 

обработать начальную информацию.   

Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою 

аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто 

формально отчитаться.  



2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная 

рассылка (каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.4. Определить ключевые моменты в 

содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация - представление реально существующего зрительного 

ряда. Образы – в отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - вызвать 

эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью 

хорошо продуманных и представляемых образов, информация может надолго 

остаться в памяти человека. Диаграмма – визуализация количественных и 

качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 

для пространственного мышления в дополнение к логическому.   

Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное 

назначение – структурировать информацию, что порой облегчает восприятие 

данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации  

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный 

материал; - слайды – визуальная подача информации, которая должна 

содержать минимум текста, максимум изображений, несущих 

смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, 

которая должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего 

сказанного; список использованных источников;  

- раздаточный материал должен обеспечивать ту же глубину и 

охват, что и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они 

могут унести с собой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды 

забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязаемым 

напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце 

презентации;  

- раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны 

быть более информативными.  



Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям вуза и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы 

слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; 

использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

практического занятия; дискутировать и быстро отвечать на заданные 

вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут); 

иметь представление о композиционной структуре доклада и др.  

Структура выступления  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, 

современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения, 

акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных 

пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых 

всегда ждут слушатели.  
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Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) является 

обязательной для прохождения. Курс способствует всесторонней 

профессиональной подготовке аспирантов и использованию полученных 

знаний в практической деятельности. Курс базируется на полученных ранее 

знаниях, приобретенных в результате освоения таких дисциплин, как: 

психология и педагогика в высшей школе и отечественная история.  

  

Методические указания для обучающихся по освоению 

производственной практики.  

Производственная практика является одной из основных форм 

самостоятельной работы аспирантов и ставит целью расширение и углубление 

их знаний по общему курсу, привитие навыков самостоятельной работы с 

источниками и научной литературой.  

Главная задача данных методических рекомендаций – оказание помощи 

аспирантам при подготовке к производственной практике. Следует сразу же 

подчеркнуть, что предлагаемые темы не исчерпывают всего материала, 

который может быть предусмотрен предметом специального изучения. Выбор 

тематики определяется методологической значимостью тех или иных 

вопросов курса с точки зрения составителя. Прохождение практики дает 

аспирантам возможность лучше разораться в тех проблемах, которые в курсе 

лекций могут быть изложены обзорно.  



Практика составлена таким образом, чтобы сформировать у аспирантов 

целостное восприятие проблем в профессиональной деятельности.   

Аспиранты при прохождении практики обязаны:  

 подчиняться внутреннему распорядку работы по месту прохождения 

практики;  

 выполнять все виды работ, которые не противоречат функциям 

предприятия, учреждения и организации и не угрожают здоровью 

практикующихся аспирантов;  

 выполнять программу и конкретные задания практики и представить 

отчет в установленный срок;  

 саспиранты, не выполнившие программы практик по уважительной 

причине (в случае болезни или других объективных причин), направляются на 

практику вторично и отрабатывают программу практики в другие сроки. 

Методические рекомендации по выполнению и оформлению отчета по 

практике  

Общими требованиями к отчету по практике являются: соответствие 

индивидуальному заданию, целевая направленность, актуальность темы 

исследования, логичность изложения материала, полнота освещения вопросов, 

предусмотренных индивидуальным заданием, доказательность выводов, 

грамотность оформления. Отчет должен быть четким, убедительным, кратким, 

логически последовательным.  

Структура отчета:  

- индивидуальное задание студента на учебную практику (практику по 

получению первичных профессиональных умений и навыков),  

- совместный рабочий график (план) проведения практики (рабочий 

график (план) проведения практики в случае прохождения практики в 

университете);  

- титульный лист;  

- оглавление (содержание);  



- введение (обоснование целей и задач, актуальности исследуемой темы);  

- основная текстовая часть (характеристика исследуемого объекта, анализ 

производственных, финансовых, экономических показателей 

организации, организационно-управленческих аспектов деятельности, 

кадровая политика организации; анализ собранных в ходе работы 

материалов, непосредственно связанных с темой индивидуального 

задания);  

- заключение (отражает итог проделанной работы, содержит оценку 

уровня выполнения цели и задач, заявленных во введении; указание на 

трудности, возникшие при прохождении практики; перечисление 

навыков и умений, приобретенных за время практики; индивидуальные 

выводы о практической значимости, проделанной работы; предложения 

по совершенствованию системы финансового менеджмента конкретной 

организации);  

- список использованных источников (литературы), в том числе 

электронные ресурсы;  

- приложения (схемы, таблицы, графики, диаграммы и пр.).  

Приведенная структура отчета носит ориентировочный характер и 

может видоизменяться по согласованию с руководителем практики в 

зависимости от объекта исследования, индивидуального задания и темы 

исследования.  

Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами, с соблюдением 

сквозной нумерации по всему тексту. Номер проставляется в центре нижней 

части листа без точки. Номер страницы на титульном листе не указывается. 

Номер страницы на листах приложений не указывается. На каждое 

приложение должна быть ссылка в тексте отчета. Приложения нумеруются в 

верхнем правом углу листа в соответствии с порядком ссылок на них в тексте 

отчета, таким образом «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д.  

Схемы, диаграммы, рисунки, таблицы и другой иллюстративный 

материал, расположенный на отдельных листах (книжных или альбомных), 



включаются в общую нумерацию страниц. Если они не могут быть выполнены 

в компьютерном варианте, их выполняют черными чернилами или тушью.  

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу 

следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. На все приводимые 

таблицы должны быть ссылки в тексте отчета, например, см. табл. 1. Таблицы 

следует нумеровать арабскими цифрами по порядку в пределах всего отчета 

или в пределах главы. Номер следует размещать над таблицей слева без 

абзацного отступа, например, «Таблица 4.1». Каждая таблица должна иметь 

заголовок, который размещается по центру страницы. Переносы таблиц на 

следующую страницу оформляются надписью, например, «Продолжение табл. 

4.1».  

Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Рисунки нумеруются в пределах отчета или главы. Все рисунки должны иметь 

названия. Подрисуночная подпись располагается по центру страницы, 

например, «Рисунок 1. Организационная структура управленческого 

аппарата». Рисунки на следующую страницу не переносятся.  

Также с отчетом руководителя практики от университета представляется 

оформленное предписание на практику. В предписание на практику вносится 

дневник и краткая характеристика обучающегося по итогам практики с 

оценкой руководителя практики от университета и профильной организации, 

заверенная печатью организации.  

Аспирант получает зачет по практике, если в установленный графиком 

учебного процесса срок он представит 1) отчет по практике с описанием видов 

проведенных работ, 2) дневник практики, в котором излагается вся 

деятельность аспиранта.  
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Порядок выполнения и рецензирования научно-квалификационной 

работы   

Аспирант совместно с научным руководителем в течение 3 месяцев с 

момента зачисления в аспирантуру обязаны определить тематику научной 

работы и НКР, отражающую проблематику, актуальную для современного 

уровня научных исследований в соответствующей области науки. Темы 

научных исследований и НКР утверждаются решением ученых советов 

факультетов. Изменение темы научных исследований и НКР оформляется 

решением ученых советов факультетов по решению кафедры на основании 

заявления аспиранта не позднее, чем за 3 месяца до ГИА.   

Научный руководитель аспиранта:   

- совместно с аспирантом определяет тематику исследований и 

НКР;   

- в соответствии с темой разрабатывает вместе с аспирантом 

календарный график выполнения работы;   

- рекомендует аспиранту литературу, справочные и архивные 

материалы и другие материалы по теме;   

- проводит систематические консультации;  

- проверяет выполнение работы (по частям и в целом);  - готовит 

отзыв на выпускную квалификационную работу.  

Отзыв научного руководителя на НКР характеризует работу по 

следующим направлениям:   

- актуальность, научная новизна и значимость поставленных в 

работе  

задач;   

- методический уровень проведения исследований;   

- полнота использования фактического материала и источников;   

- наиболее удачно раскрытые аспекты темы;   



- уровень самостоятельности аспиранта в принятии отдельных 

решений;  

- обоснованность выводов и ценность практических рекомендаций;  

- основные недостатки работы;  - возможность допуска к защите.   

Выпускные квалификационные работы аспирантов подлежат 

обязательному рецензированию с привлечением профессоров и 

преподавателей смежных кафедр Университета или другого вуза, 

предпочтительно членов диссертационных советов соответствующего 

направления.   

Состав рецензентов определяют выпускающие кафедры. Рецензент 

оценивает НКР по форме и по содержанию.   

В рецензии отражаются следующие вопросы:  - 

актуальность темы НКР;   

- научная новизна исследований;   

- убедительность аргументации в определении целей и задач 

исследования;   

- степень и полнота соответствия собранных материалов целям и 

задачам исследования;   

- соответствие методики проведения исследования современному 

уровню требований;   

- качество математической обработки материала;   

- соответствие содержания и оформления работы предъявленным 

требованиям;   

- обоснованность сделанных выводов и предложений;   

- теоретическая и практическая значимость выполненного 

исследования;  

- конкретные замечания по содержанию, выводам, рекомендациям, 

оформлению работы с указанием разделов и страниц;   

- заключение о возможности представления НКР в качестве 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук;   

- рекомендации по оценке выпускной квалификационной работы.  

Рецензия подписывается с указанием ФИО, ученого звания, ученой 

степени, должности, места работы и даты и заверяется печатью учреждения, в 

котором работает рецензент (в случае работы рецензента в сторонней 

организации). Рецензия в обязательном порядке доводится до сведения 

выпускника. Отрицательный отзыв рецензента не является препятствием для 

защиты НКР. В случае отрицательного отзыва участие рецензента в заседании 

ГЭК, где защищается НКР, обязательно.   

Законченная и оформленная НКР подписывается аспирантом, научным 

руководителем, рецензентом и вместе с письменными отзывами научного 



руководителя и рецензента предоставляется заведующему кафедрой, который 

решает вопрос о допуске аспиранта к защите и делает соответствующую 

запись на титульном листе работы.   

В случае необходимости, по предложению научного руководителя и по 

согласованию с заведующим кафедрой, организуется предзащита НКР. В 

случаях, когда заведующий кафедрой не считает возможным допустить 

аспиранта к защите научного доклада по результатам НКР, вопрос 

рассматривается на заседании кафедры с участием аспиранта и научного 

руководителя.   

Аспирант не допускается к защите научного доклада по результатам НКР 

в следующих случаях:   

- отсутствие результата сдачи Государственного экзамена;   

- наличие академической задолженности по текущим аттестациям в 

соответствии с учебным планом;   

- нарушение сроков закрепления и утверждения темы выпускной 

квалификационной работы;  

- нарушение сроков изменения темы выпускной квалификационной 

работы;   

- несоблюдение календарного графика подготовки НКР;  - отрицательный 

отзыв научного руководителя на НКР.   

Требования к содержанию и оформлению научно-квалификационной 

работы Научно-квалификационная работа аспиранта должна отвечать 

требованиям подготовки и оформления диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук, определенными ГОСТ.   

Диссертация  это  научно-квалификационная  работа, 

 отражающая результаты научных исследований автора и представленная им 

на соискание ученой степени. Соответственно НКР также должна отражать 

результаты собственных научных исследований аспиранта. НКР должна быть 

оформлена в виде специально подготовленной рукописи.   

Структура НКР   

а) титульный лист;   

б) оглавление;   

в) текст НКР: 1) введение, 2) основная часть, 3) заключение;   

г) список сокращений и условных обозначений;   

д) словарь терминов;   

е) список литературы;   

ж) приложения.   

Оформление титульного листа Титульный лист является первой 

страницей НКР и содержит следующие сведения:   

- наименование организации, где выполнена НКР;   

- статус НКР   



- "на правах рукописи";   

- фамилию, имя, отчество аспиранта;   

- название НКР;   

- шифр и наименование направления подготовки аспиранта и 

профиль подготовки;   

- искомую квалификацию;   

- фамилию, имя, отчество научного руководителя, ученую степень 

и ученое звание;   

- место и год написания НКР.   

Образец титульного листа НКР дан в приложении 1.   

Оформление оглавления   

Оглавление – перечень основных частей НКР с указанием страниц, на 

которые их помещают. Заголовки в оглавлении должны точно повторять 

заголовки в тексте. Не допускается сокращать или давать заголовки в другой 

формулировке. Последнее слово заголовка соединяют отточием с 

соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления.  

Оформление текста научно-квалификационной работы   

Введение к НКР включает в себя следующие основные структурные 

элементы:   

- актуальность темы исследования;   

- степень ее разработанности;   

- цели и задачи;   

- научную новизну;   

- теоретическую и практическую значимость работы;   

- положения, выносимые на защиту;   

- степень достоверности и апробацию результатов.   

Основной текст должен быть разделен на главы и параграфы или разделы 

и подразделы, которые нумеруют арабскими цифрами. В заключении НКР 

излагают итоги выполненного исследования, рекомендации, перспективы 

дальнейшей разработки темы.   

Каждую главу (раздел) НКР начинают с новой страницы. Заголовки 

располагают посередине страницы без точки на конце. Переносить слова в 

заголовке не допускается. Заголовки отделяют от текста сверху и снизу одним 

интервалом.   

Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта 

формата А4 (210х297 мм) через полтора интервала и размером шрифта 12-14 

пунктов. НКР должна иметь твердый переплет. Буквы греческого алфавита, 

формулы, отдельные условные знаки допускается вписывать от руки черной 

пастой или черной тушью.   



Страницы НКР должны иметь следующие поля: левое - 25 мм, правое - 15 

мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Абзацный отступ должен быть 

одинаковым по всему тексту и равен пяти знакам.   

Все страницы НКР, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по 

порядку без пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный 

лист, на котором нумерация страниц не ставится, на следующей странице 

ставится цифра "2" и т.д.   

Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего поля 

страницы. Библиографические ссылки в тексте НКР оформляют в 

соответствии с требованиями ГОСТ.  

Иллюстративный материал может быть представлен рисунками, 

фотографиями, картами, графиками, чертежами, схемами, диаграммами и 

другим подобным материалом. Иллюстрации, используемые в НКР, 

размещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на них, или на 

следующей странице, а при необходимости – в приложении к НКР.  

Допускается использование приложений нестандартного размера, 

которые в сложенном виде соответствуют формату А4. Иллюстрации 

нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы 

(раздела). На все иллюстрации должны быть приведены ссылки в тексте НКР. 

При ссылке следует писать слово "Рисунок" с указанием его номера. 

Иллюстративный материал оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ.   

Таблицы, используемые в НКР, размещают под текстом, в котором 

впервые дана ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости 

– в приложении к НКР. Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной 

нумерацией или в пределах главы (раздела). На все таблицы должны быть 

приведены ссылки в тексте НКР. При ссылке следует писать слово "Таблица" 

с указанием ее номера. Перечень таблиц указывают в списке иллюстративного 

материала. Таблицы оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ.  

Оформление списка сокращений и условных обозначений Сокращение 

слов и словосочетаний на русском и иностранных европейских языках 

оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ. Применение в НКР 

сокращений, не предусмотренных вышеуказанными стандартами, или 

условных обозначений предполагает наличие перечня сокращений и условных 

обозначений. Наличие перечня не исключает расшифровку сокращения и 

условного обозначения при первом упоминании в тексте. Перечень помещают 

после основного текста. Перечень следует располагать столбцом. Слева в 

алфавитном порядке или в порядке их первого упоминания в тексте приводят 

сокращения или условные обозначения, справа – их детальную расшифровку. 

Наличие перечня указывают в оглавлении НКР.   

Оформление списка терминов   



При использовании специфической терминологии в НКР должен быть 

приведен список принятых терминов с соответствующими разъяснениями. 

Список терминов должен быть помещен в конце текста после перечня 

сокращений и условных обозначений. Термин записывают со строчной буквы, 

а определение – с прописной буквы. Термин отделяют от определения 

двоеточием. Наличие списка терминов указывают в оглавлении НКР. Список 

терминов оформляют в соответствии с требованиями.   

Оформление списка литературы   

Список литературы должен включать библиографические записи на 

документы, использованные автором при работе над темой. Список должен 

быть размещен в конце основного текста, после словаря терминов. 

Допускаются следующие способы группировки библиографических записей: 

алфавитный, систематический (в порядке первого упоминания в тексте), 

хронологический. При алфавитном способе группировки все 

библиографические записи располагают по алфавиту фамилий авторов или 

первых слов заглавий документов. Библиографические записи произведений 

авторов-однофамильцев располагают в алфавите их инициалов. При 

систематической (тематической) группировке материала библиографические 

записи располагают в определенной логической последовательности в 

соответствии с принятой системой классификации. При хронологическом 

порядке группировки библиографические записи располагают в хронологии 

выхода документов в свет. При наличии в списке литературы на других 

языках, кроме русского, образуется дополнительный алфавитный ряд, 

который располагают после изданий на русском языке.   

Оформление приложений Материал, дополняющий основной текст НКР, 

допускается помещать в приложениях. В качестве приложения могут быть 

представлены: графический материал, таблицы, формулы, карты, рисунки, 

фотографии и другой иллюстративный материал. Иллюстративный материал, 

представленный не в приложении, а в тексте, должен быть перечислен в списке 

иллюстративного материала, в котором указывают порядковый номер, 

наименование иллюстрации и страницу, на которой она расположена. Наличие 

списка указывают в оглавлении НКР. Список располагают после списка 

литературы.   

Приложения располагают в тексте НКР или оформляют как продолжение 

работы на ее последующих страницах или в виде отдельного тома. 

Приложения в тексте или в конце его должны иметь общую с остальной 

частью работы сквозную нумерацию страниц. Отдельный том приложений 

должен иметь самостоятельную нумерацию. В тексте НКР на все приложения 

должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них 

в тексте НКР. Приложения должны быть перечислены в оглавлении НКР с 



указанием их номеров, заголовков и страниц. Требования к подготовке 

научного доклада   

Научный доклад – документ, напечатанный типографским способом, в 

котором аспирант кратко излагает основное содержание 

научноквалификационной работы (диссертации).   

Научный доклад включает в себя:   

- обложку;   

- общую характеристику работы,   

- основное содержание работы,   

- заключение; - список работ, опубликованных аспирантом по теме 

НКР.  

Оформление обложки научного доклада. На обложке научного доклада 

приводят:   

- статус документа   

- "на правах рукописи";   

- фамилию, имя и отчество аспиранта;   

- название НКР;   

- шифр и наименование направления подготовки аспиранта и 

профиль подготовки;   

- искомую квалификацию;   

- место и год написания научного доклада.   

На оборотной стороне обложки научного доклада приводят следующие 

сведения:   

- наименование организации, где выполнена НКР;   

- фамилию, имя, отчество, ученую степень, ученое звание научного 

руководителя;   

- фамилию, имя, отчество, ученую степень, ученое звание, место 

работы  

(организацию), должность рецензентов;   

- дату и время представления научного доклада. Оформление текста 

научного доклада.   

Общая характеристика работы включает в себя следующие основные 

структурные элементы:   

- актуальность темы исследования;   

- степень ее разработанности;   

- цели и задачи; - научную новизну;   

- теоретическую и практическую значимость работы;   

- методологию и методы исследования;   

- положения, выносимые на защиту;   

- степень достоверности и апробацию результатов.   



Основное содержание работы кратко раскрывает содержание глав 

(разделов) НКР. В конце научного доклада приводится заключение по 

исследованию, рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы.  

Список работ, опубликованных автором по теме НКР, оформляют в 

соответствии с требованиями ГОСТ. Научный доклад печатают типографским 

способом или на множительном аппарате в количестве, определяемом 

Государственной аттестационной комиссией.   

Выходные сведения указывают согласно ГОСТ. Объем текста научного 

доклада не должен превышать 1 печатный лист. Отзыв научного руководителя 

характеризует работу аспиранта по следующим направлениям:  

- уровень самостоятельности аспиранта при проведении 

исследований и подготовке НКР и текста научного доклада;   

- качество освоения методик проведения исследований;   

- качество освоения основных видов научной деятельности;   

- оценку сформированности компетенций;   

- возможность  присуждения  квалификации 

 «Исследователь.  

Преподаватель-исследователь».   

Научные доклады подлежат обязательному рецензированию с 

привлечением профессоров и преподавателей смежных кафедр Университета 

или других вузов и НИИ соответствующего научного профиля, 

предпочтительно членов диссертационных советов. Состав рецензентов 

определяют выпускающие кафедры. Рецензент оценивает научный доклад по 

форме и по содержанию.   

В рецензии отражаются следующие вопросы:   

- актуальность темы научных исследований;   

- научная новизна исследований;   

- убедительность аргументации в определении целей и задач 

исследования;   

- степень и полнота соответствия собранных материалов целям и 

задачам исследования;   

- соответствие методики проведения исследования современному 

уровню требований;   

- качество математической обработки материала;   

- соответствие содержания и оформления работы предъявленным 

требованиям; - обоснованность сделанных выводов и предложений;   

- теоретическая и практическая значимость выполненного 

исследования;  

- конкретные замечания по содержанию, выводам, рекомендациям, 

оформлению работы с указанием разделов и страниц;   



- заключение о возможности присвоения квалификации 

«Исследователь.  

Преподаватель-исследователь»;   

- рекомендации по оценке научного доклада.   

Рецензия подписывается с указанием ФИО, ученого звания, ученой 

степени, должности, места работы и даты и заверяется печатью учреждения, в 

котором работает рецензент (в случае работы рецензента в сторонней 

организации). Рецензия в обязательном порядке доводится до сведения 

выпускника. Отрицательный отзыв рецензента не является препятствием для 

представления научного доклада. В случае отрицательного отзыва участие 

рецензента в заседании ГЭК, где представляется научный доклад, обязательно. 

Проверка текста научного доклада на объем заимствования и обеспечение 

доступа к тексту. Тексты научных докладов, за исключением текстов научных 

докладов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

размещаются университетом в электроннобиблиотечной системе 

университета и проверяются на объем заимствования. Порядок размещения 

текстов научных докладов в электронно-библиотечной системе организации, 

проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления 

неправомочных заимствований устанавливается университетом.   

Защита научного доклада   

Защита научного доклада проводится на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии. Для представления работы в ГЭК необходимо 

иметь:   

- несколько вариантов научного доклада;   

- презентацию и (или) несколько (5-10) вариантов 

демонстрационного раздаточного материала; - доклад на 20 минут;   

- две рецензии на научный доклад;   

- отзыв научного руководителя; - выписку из протокола 

расширенного заседания кафедры о результатах заслушивания основных 

результатов подготовки научно-квалификационной работы 

(диссертации);   

- результат проверки текста научного доклада на объем 

заимствований в программе АНТИПЛАГИАТ. Представление научного 

доклада должно быть рассчитано на 15-20 минут.   

Члены ГЭК задают вопросы по докладу, а аспирант отвечает на них. 

После этого секретарь комиссии зачитывают отзывы рецензентов на научный 

доклад, аспирант отвечает на замечания рецензентов. Научный руководитель 

представляет свой отзыв об аспиранте. Продолжительность защиты одного 

научного доклада, как правило, не должна превышать 40 минут. По 

завершении защиты научного доклада аттестационная комиссия на закрытом 



заседании обсуждает характер ответов каждого аспиранта и выставляет 

каждому аспиранту согласованную итоговую оценку, руководствуясь 

критериями выставления оценок.  
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1.Государственный экзамен  

Государственный экзамен является квалификационным и предназначен 

для определения теоретической и практической подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач, установленных ФГОС 

ВО.  

Государственный экзамен демонстрирует сформированность 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

носит комплексный характер и ориентирован на выявление целостной 

системы сформированности научных знаний.  

  

1.1. Процедура экзамена  

Государственный экзамен проходит на заседании государственной 

экзаменационной комиссии (далее - ГЭК). После того как выпускник берет 

экзаменационный билет, который включает в себя 3 (три) вопроса, ему 

предоставляется время для подготовки. После подготовки выпускник в устной 

форме отвечает на вопросы билета, члены государственной экзаменационной 

комиссии в случае необходимости задают ему дополнительные вопросы либо 

просят пояснить отдельные фрагменты ответа.  

Каждым членом ГЭК на каждого выпускника заполняется оценочная 

ведомость согласно вопросам в билете. По окончании государственного 

аттестационного испытания, на закрытом заседании членов ГЭК проводится 

определение общего уровня подготовленности выпускника и принимается 

решение об оценке за экзамен.  

Результаты государственного экзамена объявляются в день его 

проведения.  

  

1.2. Критерии оценки государственного экзамена 

Государственный экзамен оценивается по четырехбалльной шкале 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).  

Критерии оценивания:  

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если, по мнению всех 

членов государственной экзаменационной комиссии, выпускник показывает 

высокий уровень компетентности, знание материала, учебной и научной 

литературы, законодательства и практики его применения, раскрывает не 



только основные понятия, но и анализирует их. Студент показывает не только 

высокий уровень теоретических знаний по дисциплинам, включенным в 

государственный экзамен, но и видит междисциплинарные связи. 

Профессионально, грамотно, последовательно, четко излагает материал, 

аргументировано формулирует выводы. На вопросы членов комиссии отвечает 

уверенно, по существу.  

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если, по мнению всех 

членов государственной экзаменационной комиссии, выпускник показывает 

достаточный уровень компетентности, знание лекционного материала, 

учебной и методической литературы, законодательства и практики его 

применения. Ответ построен логично, но при ответе выпускник допускает 

некоторые ошибки в теоретической части. Уверенно, профессионально, 

грамотно, ясно, четко излагает содержание вопроса. Выпускник знает 

материал, но при ответе допускает несущественные погрешности при решении 

практических задач. Вопросы, задаваемые членами экзаменационной 

комиссии, не вызывают существенных затруднений.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если, по 

мнению всех членов государственной экзаменационной комиссии, выпускник 

показывает недостаточные знания лекционного и практического материала, 

при ответе отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и 

выводами. На поставленные членами комиссии вопросы отвечает неуверенно, 

допускает ошибки. В ответе не всегда присутствует логика, приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные комиссией вопросы 

затрудняется с ответами, показывает недостаточно глубокие знания.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если 

выпускник показывает слабые знания лекционного и практического 

материала, учебной литературы, законодательства и практики его применения, 

низкий уровень компетентности, неуверенное изложение содержания 

вопросов. Студент показывает слабый уровень профессиональных знаний, 

затрудняется при анализе практических ситуаций и решения задач. Не может 

привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на поставленные 

членами комиссии вопросы или затрудняется с ответом.   

При ответе на тот или иной вопрос необходимо раскрыть:  

- существенные признаки, касающиеся явлений и процессов, отмеченных 

в вопросе; обозначить основные понятия, связанные с ними, дать их 

качественную характеристику. Важно осознанно использовать разнообразные 

определения рассматриваемого понятия, сопоставляя их;  

- круг явлений, связанных с обозначенной в вопросе проблемой.  

Показать роль и значимость проблемы в науке и практике;  



- историческую логику и аспекты разработки конкретной проблемы, о 

которой идет речь в вопросе;  

- систему объективных и субъективных влияний (факторов, форм, 

методов, средств, условий и др.) для проявления тех или иных социально  

- педагогических явлений и развития проблемы;  

- конкретные  примеры,  иллюстрирующие  изложение 

 вопроса  

(материалы, исследования, факты, ситуации и т.п.).  

Таким образом, опираясь на знания, полученные в ходе обучения 

студенты должны раскрыть основные понятия, обосновать актуальность 

проблемы в связи с современным видением ее решения.  

  

1.3. Рекомендации по подготовке к ответу  

После того как Вы взяли экзаменационный билет займите свое место за 

учебным столом и начинайте подготовку. Подготовка к ответу составляет 3040 

минут:  

1. Внимательно прочтите содержание вопроса, остановитесь на 

ключевых словах. Постарайтесь вспомнить суть информации, раскрывающей 

вопрос, стараясь зрительно представить все элементы системы, о которой идет 

речь, их функции, связи между ними, нормы функционирования и основные 

свойства системы.  

2. Сделайте краткие записи, структурируйте информацию и 

мысленно проговорите ответ. Составьте письменный план ответа, наметив 

ключевые моменты и их взаимосвязь. Наполните план конкретными фактами.  

3. Если не все удается вспомнить, можно использовать следующий 

прием: страница делится на две части: один столбец - «Знаю», второй - «Не 

знаю». Запишите в левой части страницы любые сведения (имеющие 

отношение к вопросу), которые удалось вспомнить. По мере вспоминания  

- переносите содержание в правый столбик. После 10 - 15 минут такой 

работы - все перепишите на чистовик, выстраивая ответ в логической 

последовательности и мысленно проектируя свой ответ.   

4. Обратите внимание на то, что скажете в начале ответа. Лучше 

начинать изложение с того, в чем есть глубокая уверенность. Этим можно 

произвести благоприятное впечатление на экзаменаторов.  

5. Продумайте заключительные фразы ответа. Хорошо, если удастся 

подытожить то, что уже было сказано.  

  

1.4. Рекомендации к ответу на экзаменационный билет  

Продолжительность ответа на экзамене - как правило, составляет 20 

минут.  



1. Отвечайте по существу вопроса, а не подменяйте его ответом на 

другой вопрос. В противном случае экзаменаторы заметят, что речь идет не о 

том, о чем спрашивается и сделают вывод о плохом знании курса или не 

понимании сути вопроса.  

2. Не молчите. Лучше несколько раз повторить одну и ту же мысль в 

разных вариантах, конкретизируя ее практическими примерами, чем 

безмолвствовать. Длинные паузы, молчание вместо ответа - воспринимаются 

экзаменаторами как свидетельство плохой подготовки и отсутствия 

необходимых знаний.  

3. Проявляйте уважение к экзаменационной комиссии:  

• если вопрос не понятен, переспросите или уточните его;  

• внимательно, не перебивая, выслушивайте реплики 

экзаменаторов;  

• демонстрируйте знание правил ведения деловой беседы, умение 

выслушивать собеседника и вести диалог, что также является 

свидетельством качества Вашей профессиональной подготовленности.  

  

1.5. Организация подготовки к государственному экзамену  

  

1.5.1. Рекомендации по организации подготовки к экзамену  

К экзамену и подготовке к нему нужно относиться как к важной части 

обучения, как к возможности саморазвития, а не как к препятствию, которое 

нужно преодолеть:  

- постройте свой режим дня таким образом, чтобы было достаточно 

времени для полноценного отдыха. Не экономьте время на сне, так как это 

может снизить продуктивность интеллектуальной деятельности;  

- определите для себя кратковременные периоды для отдыха (10-15 

минут) при проведении подготовки. Отвлекитесь, сделайте несколько простых 

физических упражнений, что позволит лучше усвоить материал, ежели Вы 

будете сидеть несколько часов за учебником, не вставая с места;  

- учите (повторяйте) материал последовательно, возвращаясь к каждому 

вопросу до трех раз (ознакомление - подробное изучение - повторение) - так 

более эффективно усваивается информация;  

- если есть возможность, готовьтесь к экзамену группой в 3-4 человека, 

так как можно распределить вопросы, которые каждый индивидуально 

подготовит, чтобы позже заниматься взаимообучением. Можно также 

зачитывать ответы вслух, а затем - поочередно их проговаривать;  

- учить материал эффективнее не по вопросам, а по смысловым разделам. 

Обратите внимание на связь различных вопросов, - какие знания можно 

применять к ответам на самые разные вопросы в рамках курса;  



- полезно делать мини - ответы, схематичные изображения и краткие 

записи ответов для осмысления и систематизации содержания вопросов;  

- настройтесь на успех — это повышает уверенность и отражается на 

качестве ответа.  

  

1.5.2. Работа с учебной литературой (конспектом)  

1. Подготовьте необходимую информационно-справочную (словари, 

справочники) и рекомендованную научно-методическую литературу 

(учебники, учебные пособия) для получения исчерпывающих сведений по 

каждому экзаменационному вопросу.  

2. Уточните наличие содержания и объем материала в лекциях и 

учебной литературе для раскрытия вопроса (беглый просмотр записей лекций 

или учебных пособий). Подготовка к раскрытию проблемы по разным 

источникам - залог глубокой и основательной подготовки.  

3. Дополните конспекты недостающей информацией по отдельным 

аспектам, без которых невозможен полный ответ, используйте цветовые, 

шрифтовые выделения, а также схемы, графики, таблицы — это помогает 

лучше запомнить материал.  

4. Распределите весь материал на части с учетом их сложности, 

составьте график подготовки к экзамену, предусматривающий переключение 

с труда на отдых.  

5. Подготовьте рабочее место для занятий: порядок, чистота, 

удобство, наличие канцелярских принадлежностей в хорошем состоянии и в 

нужном количестве.   

6. Перенесите по возможности все дела и встречи, отвлекающие от 

подготовки на после экзаменационный период.  

7. Внимательно прочтите материал конспекта, учебника или другого 

источника информации, с целью уточнений отдельных положений, 

структурирования информации, дополнения рабочих записей.  

8. Повторно прочтите содержание вопроса, пропуская или бегло 

просматривая те части материала, которые были усвоены на предыдущем 

этапе.  

9. Прочтите еще раз материал с установкой на запоминание. 

Запоминать следует не текст, а его смысл и его логику. В первую очередь 

необходимо запомнить термины, основные определения, понятия, законы, 

принципы, аксиомы, свойства изучаемых процессов и явлений, основные 

влияющие факторы, их взаимосвязи.  

10. Многократное повторение материала с постепенным 

«сжиманием» его в объеме способствует хорошему усвоению и запоминанию.  



11. В последний день подготовки к экзамену проговорите краткие 

ответы на все вопросы, а на тех, которые вызывают сомнения, остановитесь 

более подробно.  

12. Накануне дня экзамена обеспечьте нормальный режим сна. Утром 

- бегло просмотрите все вопросы, мысленно кратко ответьте на них и уверенно 

идите на экзамен.  
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Подготовка и выполнение научно-квалификационной работы – это 

сложный процесс. Он начинается с выбора темы. На этом этапе студент 

консультируется с преподавателями кафедры, окончательно выбирает тему и 

утверждает ее на заседании кафедры, составляет примерный график написания 

научно-квалификационной работы, знакомится с пособиями по методике 

работы над научной литературой.  

ВЫБОР ТЕМЫ НКР Желательно, чтобы аспирант как можно раньше 

выбрал тему для своей научно-квалификационной работы. Очень хорошо, 



когда он с первого курса определяет для себя область исследования и 

разрабатывает ее на протяжении всех лет обучения. Как правило, аспиранты 

определяют тему квалификационной работы в течение первых трех месяцев и 

приступают в это время к сбору материала.   

При выборе темы также следует учитывать, в какой степени можно 

будет использовать материалы научно-квалификационной работы в 

дальнейшей деятельности. Желательно, чтобы научно-квалификационной 

работы была полезна как можно большему числу людей. В этом отношении 

интересны работы на местные темы (история Северного Кавказа, 

ЧеченоИнгушетии и пр.).  

Актуальность темы зависит, в первую очередь, от того, отвечает ли она 

задачам исторической науки. История неразрывно связана с современностью, 

и нередко бывает так, что в определенные периоды те или иные исторические 

проблемы выдвигаются на передний план.  

При выборе научно-квалификационной работы нельзя также не 

учитывать степень освещенности ее в литературе. Практика показывает, что в 

большинстве случаев те аспиранты, которые выбрали малоисследованную 

тему, получают большее моральное удовлетворение при работе над ней и 

представляют выпускные квалификационные работы высокого качества. 

Писать научно-квалификационную работу на тему, которая всесторонне и 

полно освещена в научной литературе, как правило, нецелесообразно. В то же 

время, аспирант должен реально оценить свои силы и возможности, выбирая 

тему, которая мало разработана или вообще не освещалась в научной 

литературе. При выборе темы НКР студент обычно исходит из своих научных 

и профессиональных интересов. Хорошо, когда тема 

научноквалификационной работы аспиранта в какой-то степени совпадает с 

научными интересами руководителя.  

После того как тема НКР выбрана и утверждена кафедрой, наступает 

самый длительный и напряженный этап работы. На этом этапе аспирант 

составляет библиографию, т.е. список источников и литературы, выявляет и 

собирает материал по теме работы, анализирует и обобщает его, составляет 

план выпускной квалификационной работы, излагает результаты 

исследования и формулирует выводы. Работы проверяется научным 

руководителем, после чего в рукопись вносятся поправки, идет литературная 

обработка рукописи и т.д.  

РАБОТА НАД НКР  

Аспиранту, прежде всего, необходимо распланировать время своей 

работы. Сроки того или иного вида работы он должен определять сам, исходя 

из конкретных условий. Календарный план каждого выпускника будет иметь 

индивидуальные особенности, зависящие от характера темы, степени 

первоначального накопления материала, характера источников, времени, 



которым располагает студент и т.д. Но одно условие является строго 

обязательным: выпускная квалификационная работа должна быть 

представлена в срок, установленный факультетом. Календарный план 

поможет аспиранту организовать работу, подчинить ее определенному 

порядку, срокам, а также даст возможность научному руководителю следить 

за ходом работы, оказывать содействие аспиранту и контролировать 

выполнение научно-квалификационной работы на всех этапах ее написания.  

Начальная стадия ее работы – это выявление литературы и источников, 

составление библиографии по избранной теме. Это необходимо сделать в 

первую очередь, чтобы уяснить состояние разработки вопроса в науке на 

современном этапе, установить, какие стороны и разделы его не освещены в 

научной литературе или освещены неполно, неточно.  

«Книжная летопись» – еженедельный библиографический журнал; в нем 

описаны все книги и брошюры, выходящие в РФ.  

«Летопись журнальных статей» – еженедельный библиографический 

журнал; в нем описаны все статьи, документальные материалы, публикуемые 

в журналах.  

«Летопись газетных статей» – еженедельный библиографический 

журнал, описывает статьи центральных газет.  

«Летопись рецензий» – библиографический журнал, выходит один раз в 

квартал.  

Изучение литературы лучше начинать с общих работ, а затем переходить 

к частным работам, статьям. Однако, в зависимости от характера темы и 

наличия литературы по ней, возможен и обратный вариант.  

Нам кажется, что более удобно приступать к знакомству с литературой 

не в хронологическом порядке ее выхода в свет, а в обратной 

последовательности, т. е. вначале изучить работы, вышедшие в последнее 

время. Это позволит, двигаясь «сверху вниз» с максимальной полнотой 

изучить необходимый круг произведений и материалов.  

Читая книгу или статью, студент обязательно должен делать выписки. 

Лучше всего каждую запись заносить в отдельную карточку, а не в тетрадь. 

Размеры таких карточек могут быть произвольными (как правило, пользуются 

карточками размером в тетрадный лист). Сделав выписку, необходимо рядом 

указать название книги или статьи, ее выходные данные (год издания, название 

издательства, место издания), страницу, откуда сделана выписка или 

приведена цитата. При выписывании сведений желательно делать к ним 

необходимые комментарии. Это уже подготовка к написанию работы.  

При работе над источниками важно изучить всю совокупность 

источников, в которых могут содержаться сведения, относящиеся к данной 

теме. Каждый факт нуждается в строгой и научной проверке. Необходимо 



подходить к оценке фактов с классово-партийных позиций, т. е. учитывать все 

обстоятельства возникновения данного источника, в том числе его 

происхождение, назначение, интересы составителей, их компетентность т. д.  

Начинать работу над источниками следует с материалов, которые 

опубликованы. При изучении внутренней политики, истории экономического 

и политического развития важнейшим источником являются законодательные 

акты. В большинстве своем они опубликованы.  

Интересным источником для научно-квалификационной работы может 

стать мемуарная литература. При использовании в выпускной 

квалификационной работе мемуарной литературы обязателен критический 

подход к ней, т. е. всегда нужно учитывать, во-первых, кто автор 

воспоминаний, каковы его взгляды, позиции, во-вторых, когда были написаны 

мемуары, через какое время после описываемых событий.  

Работу в архивах следует начинать с изучения справочных изданий по 

архивам. Список основных таких справочных изданий приводится в 

приложении №3. Значительную часть путеводителя по архиву составляют 

справки об архивных фондах, хранящихся в данном архиве (название, номер, 

количество дел, хронологические рамки материалов фонда), краткие сведения 

о фондообразователе (т. е. об учреждении, организации или лиц, в процессе 

деятельности которого образовался данный фонд) и сжатая характеристика 

основных групп материалов, входящих в фонд.  

Аспирант должен определить, какие государственные учреждения, 

предприятия, организации, лица имели отношение к изучаемой им проблеме, 

а затем изучать соответствующие фонды в архивах.  

В РФ существует стройная сеть архивов. Фонды центральных 

учреждений до XIX в. и местных учреждений до XVIII в. находятся в 

Центральном государственном архиве древних актов; документы центральных 

и местных учреждений XIX – начала XX вв., предпринимательских 

организаций – в Центральном государственном историческом архиве; 

документы, отражающие революционное движение, деятельность Временного 

правительства, центральных учреждений СССР – в Центральном 

государственном архиве Российской Федерации. Основная масса документов 

находится в местных архивах.   

Для того, чтобы получить доступ в нужный архив, необходимо взять 

отношение из университета, в котором будут указаны тема и цель работы. Как 

правило, срок годности такого отношения – один год, считая со дня его 

выдачи. Аспирант, придя в архив, просматривает путеводитель, а затем 

нужные ему описи фондов. После этого можно заказывать необходимые для 

работы дела.  



Получив в архиве документы по теме, следует внимательно выписать в 

тетрадь или на отдельные карточки (второй вариант лучше) либо выдержки из 

документов, либо переписать документ целиком. Обязательно указать 

название фонда, заголовок дела, дату и заголовок документа, его шифр (номер 

фонда, описи, дела и листа), из которого сделана выписка. Если у студента 

возникнет необходимость снять копию документа, ранее нигде не 

публиковавшегося, следует оформить заказ на фотокопию. В тех случаях, 

когда студент работает в архивах не в том городе, где он постоянно проживает, 

а документов, необходимых для работы, он нашел очень много, целесообразно 

оформить заказ на изготовление микрофильма или фотокопий, которые будут 

высланы по адресу, указанному заказчиком (ходатайство для заказа фотокопий 

и микрофильмов оформляется в деканате исторического факультета).  

В каждом архиве, во всех архивных делах имеются листы 

использования, на которых необходимо отметить свою фамилию, дату 

обращения, номер использованных листов, цель и характер использования. 

Записи в листе использования обязательны. В случае возникновения 

какихлибо недоразумений он помогает точно установить факт обращения 

исследователя к материалам дела.  

В итоге исследования обычно оказывается, что собрано фактов, 

сведений больше, чем можно использовать в работе. Это закономерное 

явление. Из всего материала после его анализа и обобщения надо отобрать 

только самое необходимое, лучше интересное. Гораздо хуже бывает, когда 

студент, посчитав, что весь необходимый материал уже собран, приступает к 

написанию работы и обнаруживает уже на завершающем этапе пробелы, 

которые не всегда можно восполнить.  

При сборе материала нельзя выпускать из виду факты, сведения, 

кажущиеся на первый взгляд малозначительными. Подлинно научное 

исследование требует всестороннего рассмотрения каждого явления, факта, 

даты, события, их взаимосвязи, следствия. Небрежное и произвольное 

использование материалов недопустимо.  

СТРУКТУРА НКР. Работа, как правило, насчитывает 100-160 страниц 

машинописного текста, напечатанного через 1,5 интервала. Для выпускной 

квалификационной работы используется бумага формата А4 (210х297мм) с 

полями не менее: левое 25 мм, правое 10 мм.  

Каждая выпускная квалификационная работа включает в себя 

следующие составные части:   

1) титульный лист;   

2) оглавление;   

3) текст работы;   



4) список использованных источников и литературы;  5) приложения 

(если они необходимы).  

На титульном листе (см. приложение №1) указывается название 

высшего учебного заведения, которое оканчивает аспирант, фамилия, имя, 

отчество его, полное название темы, фамилия, имя, отчество научного 

руководителя, его ученая степень и научное звание, год и место написания 

работы.  

Важный этап работы аспиранта – составление плана работы. Составить 

хотя бы примерный план надо до начала знакомства с источниками и 

литературой. Этот план в ходе работы, несомненно, будет существенно 

дополняться, уточняться, конкретизироваться. Рекомендуется составить план 

как можно более подробный. Это будет рабочий план, а не оглавление. Только 

к концу исследования аспирант сможет окончательно отредактировать план, 

который и поместит в научно-квалификационной работе в качестве 

оглавления. В оглавлении проводятся названия глав, параграфов, если они 

есть, с указанием страниц научно-квалификационной работы.  

Далее следует сам текст научно-квалификационной работы. Он, в свою 

очередь, состоит из нескольких частей:   

1. Введение.  

2. Изложение материалов исследования.  

3. Заключение.  

Во введении студент должен дать обоснование темы, т. е. доказать 

необходимость ее изучения, сформулировать свои исследовательские задачи и 

провести критический анализ использованной литературы и источников. В 

критическом обзоре литературы недопустимо замалчивать положительные 

результаты в изучении темы, достигнутые предшествующими авторами. При 

анализе работ буржуазных авторов обязательна острая, принципиальная 

партийная критика их концепций. При описании использованных источников 

сначала дается характеристика официальных документов, затем 

статистических материалов, периодической печати, мемуарной литературы.  

Во введении также необходимо кратко описать структуру своей 

научно-квалификационной  работы.  Аспирант  должен  кратко, 

аргументировано объяснить, почему он выбрал именно данную тему и 

доказать необходимость ее разработки.  

При составлении критического обзора следует использовать имеющиеся 

в литературе новейшие историографические обзоры, а также рецензии на 

историческую литературу и сборники документов, которые появляются в 

печати.  

Изложение материала исследования по объему занимает большую часть 

работы. Его можно вести либо в хронологическом порядке, либо располагать 

материал по проблемам. Выбор того или иного варианта зависит от характера 



темы, собранных материалов и т. п. Изложение материала в основной части 

должно быть доказательным, давать объяснение фактам, анализировать их и 

делать обобщения. В выпускной квалификационной работе обычно бывает 2-

3 главы, иногда больше. Каждая глава завершается выводами. И в заключении 

аспирант обязательно дает выводы по всей работе, подводит общий итог 

своего исследования, формулирует его результаты.  

Важным элементом научно-квалификационной работы является список 

использованных источников и литературы.  

Примерная структура списка использованной литературы и источников 

должна выглядеть следующим образом:  

1. Архивные материалы.  

2. Опубликованные документы.  

3. Литература: а) монографии, статьи, обзоры;  

    б) периодическая печать.  

Список литературы оформляется в алфавитном порядке фамилий 

авторов в каждом разделе, независимо от того, опубликована ли работа 

отдельным изданием или помещена в журнале, сборнике. Работы одного 

автора даются в хронологической последовательности.  

Весьма важным дополнением к выпускной квалификационной работе 

могут быть приложения. В них, как правило, приводятся карты, схемы, 

перечни важнейших событий и дат, список сокращений, принятых в работе, 

фотографии, статистические таблицы и др. В приложении можно 

воспроизвести при необходимости тексты интересных документов, найденных 

в архивах и т. д.  

Оформление НКР.  

После того как необходимый материал накоплен, его следует 

систематизировать, сгруппировать свои записи в соответствии с планом. При 

этом вносятся необходимые коррективы в первоначально составленный план. 

Обычно начинают написание выпускной квалификационной работы не с 

введения, а с основной части, т. е. излагают материал, собранный при 

исследовании темы. После этого рекомендуется писать введение и 

заключение.  

Аспирант первоначально составляет черновой вариант рукописи. Его 

необходимо представить научному руководителю или полностью, или по 

главам, по мере выполнения работы. После проверки научным руководителем 

студент дорабатывает рукопись в соответствии с замечаниями, вносит 

изменения в работу. Одновременно нужно сверить все цитаты, даты, цифры, 

проверить сноски, приводимые фамилии и инициалы, географические и 

исторические названия. После этого следует представить научному 

руководителю рукопись на проверку вновь, теперь уже в полном объеме, с 



иллюстрациями и приложениями. НКР только выиграет, если она будет 

написана хорошим литературным языком. Следует стараться избегать 

казенных слов и выражений. Излагать мысль надо кратко и четко.  

Любая научная работа, в том числе и научно-квалификационная, должна 

иметь правильно оформленный научно-справочный аппарат. Составной 

частью его являются библиографические ссылки на литературу в тексте 

работы. Если в научно-квалификационной работе цитируются или 

упоминаются произведения других авторов, необходимо приводить основные 

сведения об этих произведениях. Самым удобным считается способ, когда 

сведения о цитируемых и упоминаемых произведениях оформляются в виде 

подстрочных примечаний.  

Если в тексте приводятся фамилии и инициалы автора, заглавие его 

книги, то в подстрочных ссылках они повторяются. При ссылках на статью в 

подстрочных примечаниях опускаются фамилия автора и заглавие статьи, если 

они указаны в тексте. В этом случае приводятся только сведения об источнике, 

в котором помещена статья.  

Например:1История СССР, 1982, №5, с. 107-112.  
2Грозненский рабочий, 1975, 7 июля.  

При нескольких ссылках на одно и то же произведение его описание 

дается лишь в первой подстрочной ссылке, а в последующих приводятся 

только фамилия и инициалы автора, заглавие произведения (указывается не 

полностью, если оно длинное) и номера страниц.  

Например:3Сладкевич Н.Г. Очерки истории общественной мысли России в 

конце 50-х – начале 60-х годов XIX в. Л., 1962, с. 83.  
4Сладкевич Н.Г. Очерки истории…, с. 95.  

В тех случаях, когда ссылка на одну и ту же работу дается подряд два 

раза и более на одной странице, при повторных ссылках проставляется слова 

«Там же» и номер страницы (если он изменился по сравнению с предыдущей 

ссылкой).  

Например:5Нечкина М.В. Движение декабристов. М., 1955. Т. 1, с. 256.  
6Там же, с. 117.  

Подстрочные ссылки помечаются в тексте арабскими цифрами, они 

нумеруются в последовательном порядке в пределах каждой отдельной 

страницы (это лучший вариант для выпускной квалификационной работы) или 

дается сквозная нумерация.  

Цитата из произведений или из официальных документов следует 

воспроизводить точно, с сохранением всех особенностей подлинника. 

Цитированные фразы заключаются в кавычки. В подстрочных примечаниях 

приводятся сведения об источнике, из которого взята цитата, с обязательным 

указанием страниц.  



Важнейшей частью научно-справочного аппарата является список  

использованной литературы и источников. В этот список включаются все 

просмотренные студентом книги, статьи и другие материалы.  

Монографии одного или нескольких авторов оформляются следующим 

образом.  

Например: Бескровный Л.Г. Очерки военной историографии России. 

М.: Наука, 1962. – с. 116.  

Борисов О.Б., Колосков Б.Т. Советско-китайские отношения (1945-1977). М.: 

Мысль, 1977. – с. 231.  

При описании статей, опубликованных в сборниках, перед сведениями 

об издании приводят сокращенные слова «В кн.:»  

Например: Корецкий В.И. К истории политики Василия Шуйского по   

крестьянскому вопросу. – В кн.: Внутренняя политика царизма (середина XVI 

– начало XX вв.). Л.: Наука, 1967, с. 110-126.  

Для описания статей из периодических или продолжающихся изданий 

существует следующая схема: фамилия и инициалы автора, название статьи, 

название источника (без кавычек), год, номер (для газеты – число и месяц), 

страницы, на которых статья напечатана.  

Пример описания статьи из газеты:  

Кокурхаев К.-С. Защищая пределы отечества. – Грозненский рабочий, 

1982, 29 июня.  

Пример описания статьи из журнала:  

Флоря Б.Н. Земский собор 1612 г. // История СССР, 1981, №4, с. 96105.  

На статью, помещенную в нескольких номерах журнала, составляют 

единое описание.  

Например: Рыбаков Б.А. Новая концепция предыстории Киевской Руси 

(Тезисы). – История СССР, 1981, №1, с. 55-77; №2, с. 40-59.  

Пример описания статьи из продолжающихся изданий (ученых записок, 

трудов и т. д.):  

Тишкин Г.А. народное образование в Петербургской губернии накануне 

революции 1905-1907 гг. – Вестн. Ленинградского ун-та, 1978, №8, вып. 2, с. 

55-59.  

При описании книг место издания указывают полностью за 

исключением названия городов: Москва (М.) и Ленинград (Л.). Наименование 

издательства приводят в именительном падеже, по возможности, в наиболее 

кратком виде, без кавычек. Год издания обозначается арабскими цифрами без 

слова «год», указание количества страниц сопровождают сокращенным «с».  

ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ И ЗАЩИТА. Защита НКР проходит на 

заседании Государственной Аттестационной комиссии (ГАК). 

Научноквалификационной работы сдаются на кафедру.  



Защита НКР начинается с выступления аспиранта. Это выступление 

обычно длится 10-15 минут. Аспирант за это время должен объяснить 

причины, побудившие его выбрать данную тему, показать ее актуальность, 

научную значимость. Затем студент дает характеристику источниковой базы 

научно-квалификационной работы и раскрывает степень изученности данной 

темы в литературе, говорит о структуре своей работы, кратко сообщает ее 

содержание по главам, указывает то новое, что ему удалось внести в 

разработку темы в ходе написания научно-квалификационной работы. Если 

работа нашла или может найти практическое применение, то это следует 

отметить. Желательно, чтобы студент заранее составил тезисы или конспект 

своего выступления и предварительно обсудил его с научным руководителем.  

В ряде случаев уместно приготовить и продемонстрировать во время 

защиты таблицы, диаграммы, карты, схемы и др.  

Во время защиты аспиранту могут быть заданы вопросы, касающиеся 

темы его работы. На них требуется дать краткие, но исчерпывающие ответы.  

После ответов на вопросы слово предоставляется официальному 

рецензенту. Им должен быть специалист, не работающий на кафедре. 

Рецензент анализирует выпускную квалификационную работу, характеризует 

ее достоинства и недостатки, высказывает свое мнение о выпускной 

квалификационной работе в целом, о ее научной и практической значимости.  

Вслед за официальным рецензентом свое мнение о 

научноквалификационной работе могут высказать все желающие из тех, кто 

присутствует на защите, а также научный руководитель.  

В заключение аспирант снова получает возможность выступить и 

ответить на критические замечания, высказанные в его адрес.  

Краткость, четкость, спокойный тон, уважение к мнениям выступавших 

– обязательное требование к заключительному слову.  

После окончания защиты аспиранту объявляется оценка, выставленная 

Государственной Аттестационной комиссией за его 

научноквалификационную работу.  
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Подготовка к лекциям  

Главное в период подготовки к лекционным занятиям - научиться 

методам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои 

творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого 

необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое 

планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 



условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно 

положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.  

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего 

времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе 

необходимо отводить 3–4 часа. Слушание и запись лекций - сложный вид 

вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование 

лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. 

Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 

материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 

существенное, основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое 

«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций 

рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана 

лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, 

формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо 

важно», «хорошо запомнить» и т.п.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, 

символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только 

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

Подготовка к практическим занятиям  

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен 

начать с ознакомления с планом практического занятия, который отражает 

содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение 

вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а 

затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной 

к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту 

необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме практического 

занятия и по возможности подготовить по нему презентацию.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического 

задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 

(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 

выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса. Результат такой работы должен проявиться в 

способности студента свободно ответить на теоретические вопросы 

практического занятия, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических 

заданий и контрольных работ.  



Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на 

изучение каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти 

частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой 

дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме 

практического занятия.  

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором 

полученных результатов или обсуждение практического задания, 

выполненного дома, если это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку 

преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная 

продолжительность – до 15 минут.  

Вторая часть – выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по 

одному из вопросов практического занятия. Примерная продолжительность – 

20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к 

докладчикам. Примерная продолжительность – до 15–20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в 

рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и 

дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если 

практическое задание должно было быть выполнено дома, то на практическом 

занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 

Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам 

должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования.  

Примерная продолжительность — 5 минут. Работа 

с литературными источниками  

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо 

обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной 

учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 



методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 

материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с 

дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой 

теме практического или практического занятия, что позволяет студентам 

проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, 

выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, 

MS Word, Acrobat Reader. Самая простая программа для создания презентаций 

- Microsoft PowerPoint. Для подготовки презентации необходимо собрать и 

обработать начальную информацию.   

Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою 

аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто 

формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная 

рассылка (каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.4. Определить ключевые моменты в 

содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация - представление реально существующего зрительного 

ряда. Образы – в отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - вызвать 

эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью 

хорошо продуманных и представляемых образов, информация может надолго 

остаться в памяти человека. Диаграмма – визуализация количественных и 

качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 

для пространственного мышления в дополнение к логическому.   

Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное 

назначение – структурировать информацию, что порой облегчает восприятие 

данных аудиторией.  



Практические советы по подготовке презентации  

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный 

материал; - слайды – визуальная подача информации, которая должна 

содержать минимум текста, максимум изображений, несущих 

смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, 

которая должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего 

сказанного; список использованных источников;  

- раздаточный материал должен обеспечивать ту же глубину и 

охват, что и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они 

могут унести с собой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды 

забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязаемым 

напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце 

презентации;  

- раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны 

быть более информативными.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям вуза и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы 

слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; 

использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

практического занятия; дискутировать и быстро отвечать на заданные 

вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут); 

иметь представление о композиционной структуре доклада и др.  

Структура выступления  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, 

современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения, 

акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 



затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных 

пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых 

всегда ждут слушатели.  

  


