
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «История и 

философия науки» 

 

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.  
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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 отрабатку 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.  

  



Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Иностранный 

язык» 

 

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. 

  



Методические указания для аспирантов по освоению дисциплины «Современные 

информационные методы и технологии коммуникации в экономике и образовании» 

 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования 

лекций:  

− Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, 

каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

− Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. 

Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для 

выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные 

карандаши и фломастеры. − Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить 

на полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их.  

− В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. 

Остальное должно быть записано своими словами.  

− Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать допустимые 

сокращения наиболее распространенных терминов и понятий.  

− В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также 

рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д.  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои 

твердые убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 

Самостоятельная работа приводит обучающихся к получению нового знания, 

упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных 

навыков и умений. Самостоятельная работа выполняет ряд функций:  

− развивающую;  

− информационно-обучающую;  

− ориентирующую и стимулирующую;  

− воспитывающую;  

− исследовательскую.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса:  

1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе);  

3. Выполнение разноуровневых задач и заданий;  

4. Работа с тестами и вопросами для самопроверки;  

5. Выполнение итоговой контрольной работы.  

Обучающимся рекомендуется с самого начала освоения курса работать с 

литературой и предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному 

занятию. При этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для 

усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы на которые обучающийся получает 

в аудитории. Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по 

курсу имеют определенную специфику. При освоении курса обучающийся может 

пользоваться библиотекой вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей 

литературой. Значительную помощь в подготовке к очередному занятию может оказать 

имеющийся в учебно-методическом комплексе краткий конспект лекций. Он же может 

использоваться и для закрепления полученного в аудитории материала. Методические 

рекомендации по работе с литературой. Всю литературу можно разделить на учебники и 

учебные пособия, оригинальные научные монографические источники, научные 

публикации в периодической печати. Из них можно выделить литературу основную 



(рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в 

которой изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с 

целями и задачами обучения, установленными программой. При работе с литературой 

следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из них используется на 

определенных этапах освоения материала. Предварительное чтение направлено на 

выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их значения в справочной литературе. В 

частности, при чтении указанной литературы необходимо подробнейшим образом 

анализировать понятия. Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до 

конца. Сквозное чтение литературы из приведенного списка дает возможность 

обучающемуся сформировать свод основных понятий из изучаемой области и свободно 

владеть ими. Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках 

данного курса выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно 

использоваться при подготовке к лабораторным практикумам по соответствующим 

разделам. Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его 

конспектированием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том 

случае, если при чтении текстов обучающийся будет задавать к этим текстам вопросы. 

Часть из этих вопросов сформулирована в приведенном в ФОС перечне вопросов для 

собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно не только содержание 

вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к текстам. Целью 

изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации.  

Есть несколько приемов изучающего чтения:  

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; 

автор; источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем 

сопоставления имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна.  

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  

− медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  

− выделить ключевые слова в тексте;  

− постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, 

утверждений, выводов.  

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием 

комментирования. Важной составляющей любого солидного научного издания является 

список литературы, на которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то 

обсуждаемой в тексте проблеме всегда есть возможность обратиться к списку относящейся 

к ней литературы. В этом случае вся проблема как бы разбивается на составляющие части, 

каждая из которых может изучаться отдельно от других. При этом важно не терять из вида 

общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким образом можно не 

увидеть главного. 

  



Методические указания для аспирантов по освоению дисциплины «Финансы, 

денежное обращение и кредит» 

 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования 

лекций:  

− Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, 

каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

− Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. 

Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для 

выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные 

карандаши и фломастеры. − Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить 

на полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их.  

− В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. 

Остальное должно быть записано своими словами.  

− Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать допустимые 

сокращения наиболее распространенных терминов и понятий.  

− В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также 

рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д.  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои 

твердые убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 

Самостоятельная работа приводит обучающихся к получению нового знания, 

упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных 

навыков и умений. Самостоятельная работа выполняет ряд функций:  

− развивающую;  

− информационно-обучающую;  

− ориентирующую и стимулирующую;  

− воспитывающую;  

− исследовательскую.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса:  

1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе);  

3. Выполнение разноуровневых задач и заданий;  

4. Работа с тестами и вопросами для самопроверки;  

5. Выполнение итоговой контрольной работы.  

Обучающимся рекомендуется с самого начала освоения курса работать с 

литературой и предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному 

занятию. При этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для 

усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы на которые обучающийся получает 

в аудитории. Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по 

курсу имеют определенную специфику. При освоении курса обучающийся может 

пользоваться библиотекой вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей 

литературой. Значительную помощь в подготовке к очередному занятию может оказать 

имеющийся в учебно-методическом комплексе краткий конспект лекций. Он же может 

использоваться и для закрепления полученного в аудитории материала. Методические 

рекомендации по работе с литературой. Всю литературу можно разделить на учебники и 

учебные пособия, оригинальные научные монографические источники, научные 

публикации в периодической печати. Из них можно выделить литературу основную 



(рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в 

которой изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с 

целями и задачами обучения, установленными программой. При работе с литературой 

следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из них используется на 

определенных этапах освоения материала. Предварительное чтение направлено на 

выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их значения в справочной литературе. В 

частности, при чтении указанной литературы необходимо подробнейшим образом 

анализировать понятия. Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до 

конца. Сквозное чтение литературы из приведенного списка дает возможность 

обучающемуся сформировать свод основных понятий из изучаемой области и свободно 

владеть ими. Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках 

данного курса выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно 

использоваться при подготовке к лабораторным практикумам по соответствующим 

разделам. Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его 

конспектированием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том 

случае, если при чтении текстов обучающийся будет задавать к этим текстам вопросы. 

Часть из этих вопросов сформулирована в приведенном в ФОС перечне вопросов для 

собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно не только содержание 

вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к текстам. Целью 

изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации.  

Есть несколько приемов изучающего чтения:  

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; 

автор; источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем 

сопоставления имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна.  

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  

− медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  

− выделить ключевые слова в тексте;  

− постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, 

утверждений, выводов.  

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием 

комментирования. Важной составляющей любого солидного научного издания является 

список литературы, на которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то 

обсуждаемой в тексте проблеме всегда есть возможность обратиться к списку относящейся 

к ней литературы. В этом случае вся проблема как бы разбивается на составляющие части, 

каждая из которых может изучаться отдельно от других. При этом важно не терять из вида 

общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким образом можно не 

увидеть главного. 

  



Методические указания для аспирантов по освоению дисциплины «Инновации и 

инновационная деятельность» 

 

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 аспиранту 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 аспиранта. Краткие записи лекций, их конспектирование 

помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано 

самое существенное, основное и сделано это самим аспирантом.  

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 аспирант должен начать с 

ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На основе индивидуальных 

предпочтений аспиранту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме 

практического занятия и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 

программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 

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

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

который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности аспиранта свободно 

ответить на теоретические вопросы практического занятия, его выступлении и участии в 

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении 

практических заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  



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

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 

предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление аспирантов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 

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

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

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная 

продолжительность - до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках 

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

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

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

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

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Аспирантам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками  

В процессе подготовки к практическим занятиям, аспирантам 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 аспирантам 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 аспиранта 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.  

  



Методические указания для аспирантов по освоению дисциплины «Методология 

научных исследований» 

 

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 аспиранту 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 аспиранта. Краткие записи лекций, их конспектирование 

помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано 

самое существенное, основное и сделано это самим аспирантом.  

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 аспирант должен начать с 

ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На основе индивидуальных 

предпочтений аспиранту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме 

практического занятия и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 

программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 

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

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

который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности аспиранта свободно 

ответить на теоретические вопросы практического занятия, его выступлении и участии в 

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении 

практических заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  



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

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 

предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление аспирантов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 

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

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

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная 

продолжительность - до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках 

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

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

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

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

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Аспирантам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

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

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

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

лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара - наличие элементов 

дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и аспирантами и самими 

аспирантами. 

             При подготовке классического семинара желательно придерживаться 

следующего алгоритма; 

а) разработка учебно-методического материала: 

- формулировка темы, соответствующей программе и госстандарту; 

- определение   дидактических, воспитывающих и формирующих  

  целей занятия; 

- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

- подбор литературы для преподавателя и аспирантов; 

- при необходимости проведение консультаций для аспирантов; 

б) подготовка обучаемых и преподавателя: 

- составление плана семинара из 3-4 вопросов; 

- предоставление аспирантам 4-5 дней для подготовки к семинару; 

- предоставление рекомендаций о последовательности изучения  

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

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

бюллетени, статистические данные и др.); 

- создание набора наглядных пособий. 

             Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии 

(показатели) оценки ответов: 



- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей; 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов,  

 примеров; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий и т.п. 

              В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, 

обратив особое внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки; 

 -степень усвоения знаний; 

- активность;  

-положительные стороны в работе аспирантов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе аспирантов; 

- задачи и пути устранения недостатков. 

Работа с литературными источниками  

В процессе подготовки к практическим занятиям, аспирантам 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 аспирантам 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 аспиранта 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.  

  



Методические указания для аспирантов по освоению дисциплины «Общая 

экономическая теория» 

 

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 аспиранту 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 аспиранта. Краткие записи лекций, их конспектирование 

помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано 

самое существенное, основное и сделано это самим аспирантом.  

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 аспирант должен начать с 

ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На основе индивидуальных 

предпочтений аспиранту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме 

практического занятия и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 

программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 

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

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

который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности аспиранта свободно 

ответить на теоретические вопросы практического занятия, его выступлении и участии в 

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении 

практических заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  



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

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 

предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление аспирантов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 

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

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

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная 

продолжительность - до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках 

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

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

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

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

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Аспирантам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками  

В процессе подготовки к практическим занятиям, аспирантам 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 аспирантам 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 аспиранта 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.  

  



Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Педагогика 

и психология» 

         В процессе изучения дисциплины аспиранты должны изучить конспекты лекций, 

поработать с приведенными выше источниками, составить схемы примерных занятий для 

работы со студентами, основанные на применении групповых дискуссионных и игровых 

методов; составить сценарии занятий. 

 Составлять схемы занятий необходимо с учетом тех методических рекомендаций 

и алгоритма, которые аспиранты получают на практических занятиях. Кроме того, 

необходимо следовать изученным принципам построения программ. Указанный вид 

учебной деятельности поможет дополнительно проработать и проанализировать 

преподаваемый на занятиях материал.  

 Для более глубокого усвоения программных знаний, а также с целью формирования 

навыков практической работы необходимо научиться самостоятельно проводить, игровые 

и дискуссионные занятия, проработать и проанализировать дополнительную литературу по 

изучаемому курсу, написать рефераты или составить программы по указанным выше 

темам. 

 

Методические указания к написанию реферата  

 

Реферат – одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких источников. 

Поэтому реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в 

данном случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую 

авторскую позицию при сопоставлении различных точек зрения. Таким образом, 

реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе классификации, 

обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников. Специфика реферата: - в 

нем нет развернутых доказательств, сравнений, рассуждений, оценок; - дает ответ на 

вопрос, что нового, существенного содержится в тексте. Реферат акцентирует внимание на 

новых сведениях и определяет целесообразность обращения к изначальному тексту. 

Структура реферата: 1) Библиографическое описание – Ф.И.О. автора, название труда, 

место, издательство, год, количество страниц. 2) Текст реферата: - тема, проблема; предмет, 

цели и содержание реферируемой работы; методы исследования; конкретные результаты; 

выводы автора; область применения результатов работы. Порядок оформления 

рефератов: объем – не менее 10 и не более 15 стр., напечатанный   14 шрифтом, через 1,5 

интервала. На первой странице печатается план, включающий в себя введение, параграфы, 

раскрывающие суть работы, заключение. В конце реферата представляется список 

использованной литературы. 

  



Методические указания для аспирантов по освоению дисциплины «Финансовые и 

денежно-кредитные методы регулирования экономики» 

 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования 

лекций:  

− Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, 

каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

− Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. 

Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для 

выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные 

карандаши и фломастеры. − Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить 

на полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их.  

− В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. 

Остальное должно быть записано своими словами.  

− Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать допустимые 

сокращения наиболее распространенных терминов и понятий.  

− В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также 

рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д.  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои 

твердые убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 

Самостоятельная работа приводит обучающихся к получению нового знания, 

упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных 

навыков и умений. Самостоятельная работа выполняет ряд функций:  

− развивающую;  

− информационно-обучающую;  

− ориентирующую и стимулирующую;  

− воспитывающую;  

− исследовательскую.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса:  

1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе);  

3. Выполнение разноуровневых задач и заданий;  

4. Работа с тестами и вопросами для самопроверки;  

5. Выполнение итоговой контрольной работы.  

Обучающимся рекомендуется с самого начала освоения курса работать с 

литературой и предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному 

занятию. При этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для 

усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы на которые обучающийся получает 

в аудитории. Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по 

курсу имеют определенную специфику. При освоении курса обучающийся может 

пользоваться библиотекой вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей 

литературой. Значительную помощь в подготовке к очередному занятию может оказать 

имеющийся в учебно-методическом комплексе краткий конспект лекций. Он же может 

использоваться и для закрепления полученного в аудитории материала. Методические 

рекомендации по работе с литературой. Всю литературу можно разделить на учебники и 

учебные пособия, оригинальные научные монографические источники, научные 

публикации в периодической печати. Из них можно выделить литературу основную 



(рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в 

которой изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с 

целями и задачами обучения, установленными программой. При работе с литературой 

следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из них используется на 

определенных этапах освоения материала. Предварительное чтение направлено на 

выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их значения в справочной литературе. В 

частности, при чтении указанной литературы необходимо подробнейшим образом 

анализировать понятия. Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до 

конца. Сквозное чтение литературы из приведенного списка дает возможность 

обучающемуся сформировать свод основных понятий из изучаемой области и свободно 

владеть ими. Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках 

данного курса выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно 

использоваться при подготовке к лабораторным практикумам по соответствующим 

разделам. Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его 

конспектированием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том 

случае, если при чтении текстов обучающийся будет задавать к этим текстам вопросы. 

Часть из этих вопросов сформулирована в приведенном в ФОС перечне вопросов для 

собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно не только содержание 

вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к текстам. Целью 

изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации.  

Есть несколько приемов изучающего чтения:  

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; 

автор; источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем 

сопоставления имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна.  

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  

− медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  

− выделить ключевые слова в тексте;  

− постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, 

утверждений, выводов.  

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием 

комментирования. Важной составляющей любого солидного научного издания является 

список литературы, на которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то 

обсуждаемой в тексте проблеме всегда есть возможность обратиться к списку относящейся 

к ней литературы. В этом случае вся проблема как бы разбивается на составляющие части, 

каждая из которых может изучаться отдельно от других. При этом важно не терять из вида 

общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким образом можно не 

увидеть главного. 

  



Методические указания для аспирантов по прохождению научно-исследовательской 

практики 

 

Процесс прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) направлен на 

освоение аспирантом следующих компетенций: 

− готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3);  

− готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4).   

общепрофессиональными компетенциями:  

− готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2);  

профессиональными компетенциями:   

− способностью самостоятельно спланировать и организовать проведение научного 

исследования в области финансов, денежного обращения и кредита на основе проведенных 

фундаментальных       и   прикладных    разработок; формировать, оформлять, анализировать, 

докладывать и представлять результаты выполненной научно-исследовательской работы 

(ПК-3). 

Место практики в структуре образовательной программы 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская практика) относится к Блоку 2 «Практики» и 

является вариативной частью программы, направленной на подготовку к научно-

исследовательской деятельности. 

Успешное прохождение аспирантом практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) 

предполагает овладение умениями и навыками научно-исследовательской деятельности в 

области финансов, денежного обращения и кредита.  

  Для прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) необходимы 

компетенции, сформированные у аспирантов на разных уровнях обучения в процессе 

осуществления научно-исследовательской работы, прохождения всех видов практик и 

освоения содержания предыдущего уровня подготовки (бакалавриат, магистратура, 

специалитет). Дисциплины на освоении которых базируется практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательская практика): «История и философия науки», «Методология научных 

исследований». Знания, умения, навыки, приобретенные в ходе изучения дисциплины, 

взаимосвязаны со всеми обязательными дисциплинами вариативного блока. 

Сроки проведения практики в соответствии с учебным планом 

 Продолжительность практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) у аспирантов 3 

курса всех форм обучения составляет 4 недели, с 16 ноября по 7 декабря у аспирантов очной 

формы обучения и с 23 марта по 19 апреля у аспирантов заочной формы обучения. 

Объём практики, ее продолжительность, содержание 



Объем практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) у аспирантов 3 

курса 6 з.е. (216 часов) с продолжительностью 4 недели. 

Практика проводится в соответствии с рабочим учебным планом в 5 семестре на 

третьем курсе у аспирантов очной формы обучения и в 6 – у заочной. 

Содержание практики 

Научно-исследовательская практика состоит из 5 этапов: подготовительного, 

эксперимента, обработки и анализа, подготовки отчета и защиты отчета по практике. 

Виды работ научно-исследовательской практики: учебная работа; самостоятельная 

работа. 

Циклограмма прохождения практики характеризует примерное распределение 

времени на выполнение задач практики и может быть представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

№ п/п  
Наименование этапов, видов работ и содержание  

деятельности 

Трудоемкость  

(часах) 

1 1

1 

Организация практики. Подготовительный этап, 

включающий инструктаж по технике безопасности. 

Изучение правил эксплуатации исследовательского 

оборудования 

12 

2 
Экспериментальная часть (Выполнение научно-

исследовательских заданий) 

108 

3 

Обработка и анализ полученной информации в ходе 

выполненного эксперимента (Сбор, обработка, 

систематизация и обобщение научно-технической 

информации по теме научного исследования) 

55 

4 
Подготовка отчета по теме выполненного научного 

исследования 

39 

5 Защита отчета по практике 2 

 Итого 216 

 

Формы отчётности по практике (дневник, отчет и т.д.) 

Итоговая аттестация за практику проводится руководителем по результатам оценки 

всех форм отчётности. 

Для получения положительной оценки аспирант должен полностью выполнить всё 

содержание практики, своевременно оформить документацию и представить научному 

руководителю письменный отчет.  

Отчетная документация по научно-исследовательской практике аспирантов 

включает: 

− индивидуальный план прохождения научно-исследовательской практики с визой 

научного руководителя (Приложение 1);  

− дневник научно-исследовательской практики (Приложение 2);  

− отчет о прохождении научно-исследовательской практики (Приложение 3);  

− отзыв научного руководителя о прохождении научно-исследовательской 

практики (Приложение 4);  

− отзыв из организации, в которой проходила научно-исследовательская практика 

с подписью руководителя практики от организации (Приложение 5);  



− материалы, собранные и проанализированные за время прохождения практики.  

 Определяющим основанием аттестации аспиранта по итогам прохождения научно-

исследовательской практики являются отзывы руководителя практики от кафедры и от 

организации.  

Оценка результатов работы аспиранта в процессе практики выставляется ее 

руководителем от кафедры в виде дифференцированного зачета.  

Все документы, представляемые обучающимися на аттестацию по практике, должны 

быть заверены подписью руководителя базы практики и печатью.  

Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно по индивидуальному плану.  

Обучающиеся, не выполнившие программы практик без уважительной причины или 

получившие оценку «неудовлетворительно» при промежуточной аттестации результатов 

прохождения практики, считаются имеющими академическую задолженность.  

 Повторное прохождение практики с целью повышения оценки не допускается.    

Зачет за практику проставляется в зачетно-экзаменационную ведомость.  

  Зачет по практике приравнивается к зачетам по дисциплинам теоретического 

обучения и учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающегося. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

Руководство данным видом практики осуществляется руководителем аспиранта. 

Отчет о прохождении практики должен включать описание проделанной работы. В 

качестве приложения к отчету должны быть представлены методики экспериментальной 

работы и тексты аналитических материалов, составленные модели, концепции, подходы и 

т.д.  

В недельный срок после окончания практики представить научному руководителю 

письменный отчет, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ. При 

необходимости отчет дорабатывается в соответствии с требованиями и пожеланиями 

руководителя.  

 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике включает в себя: 

- контролируемые компетенции: 

 

Контролируемые 

компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет, имеет навык) 

готовностью участвовать в 

работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач -УК-3  

 

 

Знать: 

• Порядок организации, планирования и проведения 

научно-исследовательской практики с 

использованием современных, научно-

исследовательских, образовательных и 

информационных технологий; 

• основные научные международные конференции, на 

которых могут быть представлены результаты 

диссертационного исследования аспиранта 

Уметь: 

• анализировать образовательные стандарты; 



• подготовить заявку на участие в конференции, текст 

доклада и слайды для презентации 

Владеть: 

• навыками свободной ориентации во всем 

многообразии форм, методов, методических приемов 

и способов прохождения научно-исследовательской 

практики 

готовностью использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках -УК-4   

 

 

Знать: 

• современное состояние науки, основные 

направления научных исследований, приоритетные 

задачи; 

• методы исследования и проведения 

экспериментальных работ; 

• научную и патентную литературу по теме научно-

исследовательской практики 

Уметь: 

• самостоятельно формулировать конкретные задачи 

научных исследований и проводить углубленную их 

разработку с учетом опыта зарубежных стран;  

• использовать современные методы сбора, анализа и 

обработки научной информации, представленной на 

государственном и иностранном языках 

Владеть: 

• способностью методически грамотно передавать 

информацию теоретического и научно-прикладного 

характера на государственном и иностранном 

языках. 

готовностью организовать 

работу исследовательского 

коллектива в научной 

отрасли, соответствующей 

направлению подготовки -

ОПК-2 

 

Знать: 

• правила эксплуатации научно-исследовательского 

оборудования;  

• принципы научного мировоззрения; 

• требования к оформлению научно-технической 

документации 

Уметь:  

• осуществлять отбор материала, характеризующего 

достижения науки с учетом специфики направления 

подготовки;  

• применять полученные теоретические знания, 

выработанные умения и навыки в научно-

исследовательской практике; 

• организовать работу исследовательского коллектива 

в области финансов, денежного обращения и кредита 

и смежных наук;  

• нести ответственность за результаты своих действий. 

Владеть:  

• способами осуществления профессиональной 

поддержки и сопровождения научных 

мероприятий;  

• навыками работы с контрольно-измерительными 

материалами;  



• навыками организации и проведения научных 

мероприятий в области финансов, денежного 

обращения и кредита. 

способностью самостоятельно 

спланировать и организовать 

проведение научного 

исследования в области 

финансов, денежного 

обращения и кредита на 

основе проведенных 

фундаментальных       и   

прикладных    разработок; 

формировать, оформлять, 

анализировать, докладывать и 

представлять результаты 

выполненной научно-

исследовательской работы -

ПК-3 

Знать: 

• правила оформления полученных результатов в виде 

подготовленных научных статей; 

• порядок внедрения результатов научных 

исследований и разработок;  

• основные направления модернизации системы сбора, 

анализа и обработки данных научных исследований 

Уметь:  

• докладывать результаты выполненной научно-

исследовательской работы;  

• представлять результаты выполненной научно-

исследовательской работы; 

• излагать научные знания по проблеме исследования 

в виде отчетов, публикаций, докладов. 

Владеть:  

• навыками организации и проведения научного 

исследования в области финансов, денежного 

обращения и кредита на основе проведенных 

фундаментальных       и   прикладных    разработок; 

• навыками формирования и оформления результатов 

выполненной научно-исследовательской работы; 

• приемами     организации     научного исследования, 

ознакомиться с методами обработки 

исследовательского материала, научиться 

анализировать полученные результаты и 

представлять 

их 

 

- матрицу компетенций: 

 

Разделы (темы) 

 дисциплина 

           Компетенции 

УК-3 УК-4 ОПК-2 ПК-3 

Организация   практики.   Подготовительный   этап, 

включающий инструктаж по технике безопасности. 

Изучение правил эксплуатации исследовательского 

оборудования 

+ + + + 

Экспериментальная   часть (Выполнение   научно- 

исследовательских заданий) 

+ + + + 

Обработка и    анализ полученной информации в ходе 

выполненного   эксперимента (Сбор, обработка, 

систематизация   и   обобщение   научно 

-технической информации по теме научного 

исследования) 

+ + + + 

Подготовка отчета по теме выполненного научного 

исследования 

+ + + + 

Защита отчета по практике + + + + 

 



- критерии для оценивания научно-исследовательской практики 

Критерии для оценивания научно-исследовательской практики по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика, направленность (профиль) программы «Финансы, 

денежное обращение и кредит»: 

1. Владение научным аппаратом исследования. 

2. Четкая концепция работы. 

3. Проблемность и актуальность избранной темы (предмета, явления для сравнения). 

4. Наличие развернутого описания методологии и методики исследования, степени 

изученности темы.  

5. Стилистика изложения проблемы. 

6. Умение работать с источниками разного вида (полнота источниковой базы, 

репрезентативность, оценка их достоверности). 

7. Уровень экономического и социологического анализа. 

8. Эффективность применяемых в исследовании методов и методик. 

9. Объем проведенной исследовательской работы. 

10. Внутренняя целостность исследования, комплексность, системность анализа. 

11. Способность грамотно, доступно, профессионально изложить и презентовать 

итоги проведенной исследовательской работы.  

12. Использование наглядного материала (иллюстраций, схем, таблиц). 

13. Грамотность оформления (библиографического и ссылочного аппарата, самого 

текста отчета научно-исследовательской практики). 

14. Инновационность, вариативность результатов исследования. 

15. Апробация, практическая значимость в первую очередь, для методической части. 

Оценивание результатов научно-исследовательской практики: 

Оценка «отлично» выставляется за научно-исследовательскую практику, в которой: 

1. Разработан четкий, логичный план изложения. 

2. Во введении всесторонне обоснована актуальность избранной темы. 

3. В теоретической части работы дан анализ широкого круга научной и научно-

методической литературы по теме, выявлены методологические, психолого-

педагогические основы изучаемой проблемы, освещены вопросы истории ее изучения в 

науке. Полнота и четкость основных теоретических понятий, используемых в работе. 

4. Теоретический анализ литературы отличается глубиной, критичностью, 

самостоятельностью, умением оценить разные подходы и точки зрения, показать 

собственную позицию по отношению к изучаемому вопросу. 



5. Обобщен педагогический и исследовательский опыт по избранной теме, выявлены 

его сильные и слабые стороны. 

6. На основе теоретического анализа сформулированы гипотеза и конкретные задачи 

исследования. Методы исследования адекватны поставленным задачам. Показана хорошая 

осведомленность аспиранта в современных исследовательских методиках, используется 

комплекс методов. 

7. Подробно и тщательно освещена экспериментальная, опытная работа. Дан 

качественный и количественный анализ полученных материалов. Установлены причинно-

следственные связи между полученными данными. 

8. Изложение опытной работы иллюстрируется графиками, схемами, выдержками из 

протоколов и пр. 

9. В заключении сформулированы развернутые, самостоятельные выводы по работе, 

раскрывается то новое, что вносит аспирант в теорию и практику изучаемой проблемы, 

обосновываются конкретные рекомендации для работы, определяются направления 

дальнейшего изучения проблемы. 

10. Работа безукоризненно оформлена (орфография, стиль изложения аккуратность 

и стандарты оформления). 

11. Все этапы работы выполнены в срок. 

12. По материалам работы сделаны сообщения на научной конференции, на 

спецсеминаре, круглом столе, опубликована статья в соавторстве с руководителем и т. п. 

Оценка «хорошо» выставляется за научно-исследовательскую практику, в которой: 

1. Разработан четкий план изложения. 

2. Во «введении» раскрыта актуальность избранной темы. 

3. В теоретической части представлен круг основной литературы по теме, выявлены 

теоретические основы проблемы, выделены основные теоретические понятия, 

используемые в работе. 

4. В теоретическом анализе научной и научно-методической литературы аспирант в 

отдельных случаях не может дать критической оценки взглядов исследователей, 

недостаточно аргументирует отдельные положения. 

5. Обобщен педагогический и исследовательский опыт, выявлены его сильные и 

слабые стороны. 

6. Сформулированы гипотеза и задачи исследования, методы исследования 

адекватны поставленным задачам. 

7. Представлено подробное описание опытно-экспериментальной работы. Хорошо 

дан количественный анализ данных, результаты отражены в таблицах, широко 



используются выдержки из протоколов. Аспирант стремится в анализе выявить 

взаимосвязи между полученными данными, но ему не всегда удается показать процесс 

постепенного изменения возможностей детей (их поведения, деятельности) в системе 

педагогической работы. 

8. В заключении сформулированы общие выводы, отражено то новое, что вносит 

работа в практику воспитательно-образовательной работы, конкретизируются 

педагогические и исследовательские рекомендации. 

9. Работа тщательно оформлена. 

10. Все этапы работы выполнены в срок. 

Оценкой «удовлетворительно» оценивается научно-исследовательская практика, в 

которой: 

1. Разработан общий план изложения. 

2. Библиография ограничена. 

3. Актуальность темы раскрыта правильно, но теоретический анализ дан 

описательно, аспирант не сумел отразить собственной позиции по отношению к 

материалам современных психолого-педагогических исследований, ряд суждений 

отличается поверхностностью, слабой аргументацией. 

4. Передовой опыт работы представлен описательно, аспирант испытывает 

трудности в анализе практики с позиции теории. 

5. Задачи опытно-экспериментальной работы сформулированы конкретно. Методы 

исследования соответствуют поставленным задачам. Анализ опытной работы дан 

описательно, много примеров, выписок из протоколов, но дать последовательную оценку 

проделанной работы с позиции теории аспирант затрудняется. 

6. В заключении сформулированы общие выводы, отдельные педагогические 

рекомендации. 

7. Оформление работы соответствует требованиям. 

Невыполнение программы практики приравнивается к не сдаче экзамена. Аспирант, 

не выполнивший программу практики по уважительной причине, направляется на практику 

вторично. 

Практика оценивается руководителем по практике на основе отчета и очного 

наблюдения за деятельностью на практике аспиранта. Дифференцированный зачет по 

научно-исследовательской практике проставляется в ведомость и зачетную книжку.  

  



Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Чеченский государственный университет»  

 

 

Институт/факультет ______________________________________________  

 

Утвержден на заседании  

кафедры «Финансы, кредит и антимонопольное регулирование» __________ 20 _г.  

Заведующий кафедрой И.О. Фамилия, подпись  

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  

О ПРОХОЖДЕНИИ АСПИРАНТОМ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА) 

 (20 _ /20 _ учебный год) 

(Ф.И.О.  

аспиранта) Направление подготовки ___________  

                        Код, название 

 

Наименование профиля _______________________ 

Форма обучения -___________ Срок обучения в соответствии с ФГОС - Год обучения, 

семестр __________________________________________ Период прохождения практики: 

с «___ » __________ 20___ г. по «___ » ___________20 __ г. 

Кафедра_______________________________________________________ Заведующий 

кафедрой___________________________________________          

                                       (должность, ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.  

                                         руководителя) 

 

Место прохождения научно-исследовательской практики_________________ 

Научный руководитель _____________________________________________ (должность, 

ученая степень, ученое звание, Ф.И.О. руководителя научно-

иссл. практики) 

 

Период прохождения практики 

с «    «                               20    г.  по «   «                   20     г. 

 

 

Научный руководитель                                                                                                      /Ф.И.О.Ю 

подпись 

 

 

  



№ 

п/п 

Планируемые формы работы во 

время научно-исследовательской 

практики 

Количество часов Календарные сроки 

проведения 

планируемой 

работы 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Общий объем часов   

 

Подпись аспиранта   ________         «___» _____________ г.  

Подпись научного руководителя______________ /                                   / 

 

 

  



Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Чеченский государственный университет» 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

О ПРОХОЖДЕНИИ АСПИРАНТОМ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА) 

 

(20__ /20 _учебный год)  

(Ф.И.О. аспиранта) 

 

 

Направление подготовки ______________________  

                                                       Код, название  

Наименование профиля _______________________ 

Форма обучения - _____________  

Срок обучения в соответствии с ФГОС-   

Год обучения, семестр_________________________________________ 

Кафедра _____________________________________________________  

Заведующий кафедрой ____________________________________________ 

                                        (должность, ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.) 

Место прохождения научно-исследовательской практики: _____________ 

Научный руководитель____________________________________________ 

                                       (должность, ученая степень, ученое звание, Ф.И.О. руководителя  

научно-иссл.. практики) 

 Руководитель практики от организации _____________________________ 

                                                                  (должность, ученая степень, ученое звание, 

Ф.И.О.  руководителя научно-иссл. 

практики)      

Период прохождения научно-исследовательской практики:  

с «     »                       20 г. по «   »                                 20 г. 

 

 

 

 

  



Дата (период) Содержание проведенной работы Результат работы 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Аспирант « ___ » _____________ г.  

Научный руководитель « ___ » _____________ г.  

Руководитель практики от организации « ___ » _____________ г.  

      Место печати организации 

 

 

 

  



Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 

Кафедра финансов, кредита и антимонопольного регулирования 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

О ПРОХОЖДЕНИИ АСПИРАНТОМ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА) 

 (20__ /20 _учебный год)  

(Ф.И.О. аспиранта) 

 

 

 

Направление подготовки ____________________________________________________  

Год обучения, семестр ______________________________________________________  

Наименование кафедры _____________________________________________________  

Период прохождения научно-исследовательской практики _____________ 

с «     »                       20 г. по «   »                                 20 г. 

 

№ п/п Содержание проведенной работы Дата 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Основные итоги научно-исследовательской практики 

Аспирант                                                                         « »                           г.  

Научный руководитель  



Приложение 4 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Чеченский государственный университет» 

 

 

 

 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ О ПРОХОЖДЕНИИ АСПИРАНТОМ 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА) 

 (20 __ /20__учебный год) 

(Ф.И.О. аспиранта) 

 

 

Направление подготовки ____________  

                                             Код, название  

Наименование профиля ______________________________  

Год обучения, семестр________________________________ 

Кафедра ____________________________________________ 

Период прохождения педагогической практики: с «__ »________ 20 г. по «___» 

___________20 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от организации                                                       /Ф.И.О., подпись  

 

 

 

 

 

  



Приложение 5 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Чеченский государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ О ПРОХОЖДЕНИИ АСПИРАНТОМ ПРАКТИКИ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА) 

 (20 __ /20__учебный год) 

(Ф.И.О. аспиранта) 

 

 

Направление подготовки ____________  

                                             Код, название  

Наименование профиля _______________________________   

Год обучения, семестр________________________________ 

Кафедра ____________________________________________ 

Период прохождения педагогической практики: с «__ »________ 20 г. по «___» 

___________20 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель                                                                                      /Ф.И.О., подпись 

  



Методические указания для аспирантов по прохождению педагогической практики 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика) относится к вариативной части блока 2 

«Практики» программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

После выбора аспирантом направленности программы педагогическая практика 

становится обязательным элементом для освоения обучающимся.  

Для проведения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) необходимы компетенции, 

сформированные у аспирантов в результате обучения по программам специалитета, 

магистратуры. 

Дисциплины (модули), на освоении которых базируется практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая 

практика): 

-Экономическая теория(углубленный курс) 

-Финансы, денежное обращение и кредит 

- Педагогика и психология высшей школы. 

Освоение Блока «Практики» необходимо для прохождения промежуточной 

аттестации в форме зачета. 

 

4.Сроки проведения практики в соответствии с учебным планом  

Продолжительность практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) аспирантов 2 курса очного 

и заочного отделений обучения составляет 2 недели.  

 

5.Объём практики, ее продолжительность, содержание 

Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов) – 2 недели. 

№ 

пп/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 
Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

аспирантов 

Кол-

во 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 



1 Подготови-

тельный 

этап Ознакомительные лекции, инструктаж по 

методике проведения практических 

занятий, инструктаж по методике 

проведения лекций, инструктаж по 

методике проведения внеаудиторного 

воспитательного занятия, инструктаж по 

методике проведения тестирования, 

ознакомление с учебно-методическими 

материалами кафедры, посещение 

практического занятия со студентами, 

посещение лекции для студентов 

20 Собеседование 

2 Эксперимен-

тальный 

этап 

Проведение практических занятий со 

студентами под контролем научного 

руководителя Проведение 

внеаудиторного воспитательного занятия 

по дисциплине. 

Чтение лекции по дисциплине. 

Тестирование студентов по предмету. 

40 Собеседование 

3 Обработка и 

анализ 

полученной 

информации 

Мероприятия по анализу, обработке и 

систематизации материалов, собранных 

на практических занятиях, лекции, 

внеаудиторного воспитательного занятия, 

тестировании студентов 

Работа с источниками литературы 

30 Собеседование 

4 Подготовка 

отчета по 

практике Мероприятия по сбору, обработке 

и систематизации материалов, 

полученных при прохождении практики 

16 Отчет 

5 Защита 

отчета по 

практике Устный опрос 

2 Зачет 

 

Итого 

 

108 

 

 

6.Формы отчётности по практике (дневник, отчет и т.д.) 

По итогам прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) предусмотрены 

участие аспиранта в разработке учебно-методических материалов по дисциплине, 

публикации научных трудов, доклады на учебно-методических конференциях. 

Виды отчетной документации по практике аспирантов: - индивидуальный план 

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 



профессиональной деятельности (педагогическая практика) с визой научного руководителя 

(Приложение 1); 

 - дневник прохождения  практики (Приложение 2); 

 - отчет о прохождении  практики (Приложение 3); 

 - отзыв научного руководителя о прохождении практики (Приложение 4);  

- учебно-методические материалы (УМК, тексты лекций, планы семинарских 

(практических) занятий, практические задания, тесты и другие контрольные материалы, 

списки лично использованной, а также рекомендуемой студентам/магистрантам учебной и 

научной литературы и т.п., разработанные аспирантом в рамках методической работы (при 

условии планирования данного вида работы) 

Определяющим основанием аттестации аспиранта по итогам прохождения практики 

являются отзывы руководителя практики от кафедры и от организации. Оценка результатов 

работы аспиранта в процессе практики выставляется ее руководителем от кафедры (как 

правило, заведующим кафедрой) в виде дифференцированного зачета.  

Все документы, представляемые обучающимися на аттестацию по практике, должны 

быть заверены подписью руководителя базы практики и печатью. Обучающиеся, не 

выполнившие программы практики по уважительной причине, направляются на практику 

повторно по индивидуальному плану. Обучающиеся, не выполнившие программы практик 

без уважительной причины или получившие оценку «неудовлетворительно» при 

промежуточной аттестации результатов прохождения практики, считаются имеющими 

академическую задолженность. Повторное прохождение практики с целью повышения 

оценки не допускается. Дифференцированный зачет за практику проставляется в зачетно-

экзаменационную ведомость. Дифференцированный зачет по практике приравнивается к 

зачетам по дисциплинам теоретического обучения и учитывается при подведении итогов 

общей успеваемости обучающегося. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

Руководство данным видом   практики осуществляется руководителем аспиранта. 

Отчет о прохождении практики должен включать описание проделанной работы. В 

качестве приложения к отчету должны быть представлены методики экспериментальной 

работы и тексты   аналитических материалов, составленные модели, концепции, подходы и 

т.д.  

В недельный срок после окончания практики необходимо представить научному 

руководителю письменный отчет, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ. При 



необходимости отчет дорабатывается в соответствии с требованиями и пожеланиями 

руководителя.  

Фонд оценочных средств для проведения текущей промежуточной аттестации 

обучающихся по практике включает в себя: 

- контролируемые компетенции: 

 

Контролируемые компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет, имеет навык) 

• способность следовать 

этическим нормам в 

профессиональной 

деятельности (УК-5) 

 

 

Знать: 

• этические принципы педагогической деятельности; 

• методики проведения педагогической деятельности 

Уметь: 

• осуществлять личностный выбор в морально-

ценностных ситуациях, возникающих в 

педагогической деятельности  

Владеть: 

представлениями о категориях и проблемах 

профессиональной этики 

• способность 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

(УК-6) 

 

Знать: 

возможные сферы и направления профессиональной 

самореализации; приемы и технологии 

целеполагания и целереализации; пути достижения 

более высоких уровней профессионального и 

личного развития. 

Уметь: 

выявлять и формулировать проблемы собственного 

развития, исходя из этапов профессионального роста 

и требований рынка труда к специалисту; 

формулировать цели профессионального и 

личностного развития, оценивать свои возможности, 

реалистичность и адекватность намеченных 

способов и путей достижения планируемых целей. 

Владеть: 

приемами целеполагания, планирования, реализации 

необходимых видов деятельности, оценки и 

самооценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач; приемами выявления и 

осознания своих возможностей, личностных и 

профессионально-значимых качеств с целью их 

совершенствования. 

• готовность к 

преподавательской 

деятельности по 

Знать: 

• сущность общепедагогических форм и методов 

воспитания; 

• особенности педагогических технологий и 

механизм их реализации; 



образовательным 

программам высшего 

образования (ОПК-3) 

 

• принципы и методы организации и управления 

малыми коллективами. 

Уметь:  

• планировать педагогическую деятельность; 

• использовать полученные теоретические знания 

в своей профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и 

межличностном общении 

Владеть:  

• основными методическими приемами 

организации учебной работы студента; 

• навыками системно освещать и анализировать 

основные проблемы современной 

экономической жизни и экономической 

политики в Российской Федерации   
 

- матрицу компетенций: 

 

Разделы (темы) 

 дисциплина 

           Компетенции 

УК-5 УК-6 ОПК-3 

Подготовительный 

этап 

Ознакомительные лекции, 

инструктаж по методике проведения 

практических занятий, инструктаж по 

методике проведения лекций, 

инструктаж по методике проведения 

внеаудиторного воспитательного 

занятия, инструктаж по методике 

проведения тестирования, 

ознакомление с учебно-

методическими материалами 

кафедры, посещение практического 

занятия со студентами, посещение 

лекции для студентов 

+ + + 

Экспериментальный 

этап 

Проведение практических занятий со 

студентами под контролем научного 

руководителя Проведение 

внеаудиторного воспитательного 

занятия по дисциплине. 

Чтение лекции по дисциплине. 

Тестирование студентов по предмету. 

+ + + 

Обработка и анализ 

полученной 

информации 

Мероприятия по анализу, обработке и 

систематизации материалов, 

собранных на практических занятиях, 

лекции, внеаудиторного 

воспитательного занятия, 

тестировании студентов 

Работа с источниками 

литературы 

+ + + 

Подготовка отчета по Мероприятия по сбору, + + + 



практике обработке и систематизации 

материалов, полученных при 

прохождении практики 

Защита отчета по 

практике Устный опрос 

+ + + 

 

- критерии для оценивания педагогической практики. 

Основными критериями оценки являются: 

- объективность, всесторонний учет объема работ и 

анализ ее качества; 

- учет индивидуально-личностных особенностей каждого 

аспиранта; 

- система сформированности исследовательских умений и 

навыков; 

- уровень теоретического, методического, 

методологического исследования педагогической деятельности, ее 

целей, задач, содержания. 

Методы, используемые для оценки педагогической практики: 

- наблюдение за студентами в ходе практики: анализ и 

оценка отдельных видов их работы (контроль посещения лекционных 

и практических занятий, проведения практического занятия 

аспирантом совместно с преподавателем); 

- беседы с педагогами, методистами, руководителями 

подразделений образовательных учреждений, со студентами; 

- анализ отчетной документации студентов по практике. 

Оценивание результатов практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогической практики): 

Критерии оценки:  

«отлично» выставляется аспиранту,  продемонстрировавшему высокий уровень 

теоретической и методической подготовленности, навыков разрабатывать и реализовывать 

индивидуальный план педагогической практики, способности к анализу образовательного 

процесса, к самоанализу и самооценке своего педагогического опыта, умения адекватно 

строить деловые и межличностные отношения в образовательном процессе со студентами 

и преподавателями; активное использование современных образовательных и 

информационных технологий в преподавании дисциплин (модулей) профильной кафедры; 

высокое качество оформления педагогической документации и представления результатов 

практики.  



«хорошо» выставляется аспиранту,  продемонстрировавшему хороший уровень 

теоретической и методической подготовленности, навыков разрабатывать и реализовывать 

индивидуальный план педагогической практики,  способности к анализу образовательного 

процесса, к самоанализу и самооценке своего педагогического опыта, умения адекватно 

строить деловые и межличностные отношения в образовательном процессе со студентами 

и преподавателями; умеренное использование современных образовательных и 

информационных технологий в преподавании дисциплин (модулей) профильной кафедры; 

хорошее качество оформления педагогической документации и представления результатов 

практики. 

 «удовлетворительно» выставляется аспиранту, продемонстрировавшему средний 

уровень теоретической и методической подготовленности, навыков разрабатывать и 

реализовывать индивидуальный план педагогической практики, способности к анализу 

образовательного процесса, к самоанализу и самооценке своего педагогического опыта, 

умения адекватно строить деловые и межличностные отношения в образовательном 

процессе со студентами и преподавателями; частичное использование современных 

образовательных и информационных технологий в преподавании дисциплин (модулей) 

профильной кафедры; удовлетворительное качество оформления педагогической 

документации и представления результатов практики 

«неудовлетворительно» выставляется аспиранту, продемонстрировавшему низкий 

уровень теоретической и методической подготовленности, навыков разрабатывать и 

реализовывать индивидуальный план педагогической практики, способности к анализу 

образовательного процесса, к самоанализу и самооценке своего педагогического опыта, 

умения адекватно строить деловые и межличностные отношения в образовательном 

процессе со студентами и преподавателями; отказ от использования современных 

образовательных и информационных технологий в преподавании дисциплин (модулей) 

профильной кафедры; низкое качество оформления педагогической документации и 

представления результатов практики. 

Невыполнение программы практики приравнивается к несдаче экзамена. Аспирант, 

не выполнивший программу практики по уважительной причине, направляется на практику 

вторично. 

Практика оценивается руководителем по практике на основе отчета и очного 

наблюдения за деятельностью на практике аспиранта. Дифференцированный зачет по 

педагогической практике проставляется в ведомость и зачетную книжку.  

Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 



Организация практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. (ст.79); 

- разделом IV, п.п. 46-51 приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 

№1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления  образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 № 898 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)"; 

- Методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и 

науки РФ А.А.Климовым от 08.04.2014 г. № АК - 44/05 вн). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места 

прохождения практики устанавливается Университетом с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, а также 

требования по доступности. 

 

Перечень учебно-методического и информационного обеспечения практики 

Основная литература: 

Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая 

парадигма [Электронный ресурс]: учебник/ Самойлов В.Д.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 207 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16428.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Дополнительная: 

Даутова О.Б. Организация самостоятельной работы студентов высшей школы 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для преподавателей высшей 

школы/ Даутова О.Б.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2011.— 110 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20776.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Каткова Е.Н. Коммуникативные компетенции преподавателя высшей школы. 

Часть 1. Психология коммуникативной презентации и самопрезентации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Каткова Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— Комсомольск-

на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 



2010.— 250 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22299.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Шарипов Ф.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 

448 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9147.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Пионова Р.С. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Пионова Р.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2005.— 303 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20269.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Громкова М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Громкова М.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 

447 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12854.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Кручинин В.А. Психология и педагогика высшей школы. Часть 1 [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ Кручинин В.А., Комарова Н.Ф.— Электрон. 

текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 197 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20793.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

используемых при проведении практики 

1. http://www.gks.ru – Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации. 

2.http://www.edu.ru/ – Российское образование. Федеральный образовательный 

портал. 

3.www.iprbookshop.ru 

 

Материально-техническая база, необходимой для проведения практики 

Педагогическая практика проводится в учебных аудиториях Института экономики и 

финансов, оборудованных системами дистанционного проектирования и техническим 

средствами обучения; обеспечивающих доступ к ресурсам электронной библиотечной 

системы Чеченского государственного университета, электронной информационной 

образовательной среды (ЭИОС), другим полнотекстовым электронным библиотекам и 

электронным коллекциям (BOOK.ru, ЭБС iprbooks, eLibrary.ru и др.), Интернет-ресурсам. 

  

http://www.gks.ru/


Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Чеченский государственный университет»  

 

 

Институт экономики финансов 

Утвержден на заседании  

кафедры «Финансы и кредит» __________ 20 _г.  

Заведующий кафедрой ____________ З. А. Арсаханова 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА 

по прохождению практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) 

  

(20 _ /20 _ учебный год) 

(Ф.И.О. аспиранта) 

Направление подготовки ___________ Код, название 

 

 Наименование профиля_____________  

Форма обучения -___________ 

 Срок обучения в соответствии с ФГОС –  

Год обучения, семестр __________________________________________ Период 

прохождения педагогической практики:  

с «___ » ___ 20___ г. по «___ » ___________20 __ г.  

Кафедра _______________________________________________________ 

Заведующий кафедрой___________________________________________ (должность, 

ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.)  

 

Научный руководитель __________________________________________ (должность, 

ученая степень, ученое звание, Ф.И.О. руководителя практики) 

 

  



№ 

п/п 

Планируемые формы работы во 

время педагогической практики 

Количество часов Календарные сроки 

проведения 

планируемой 

работы 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Аспирант    

 Научный руководитель   

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Чеченский государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ АСПИРАНТОМ 
 практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика) 

 (20__ /20 _учебный год) (Ф.И.О. аспиранта) 

 

 

Направление подготовки ______________________  

                                                       Код, название  

Наименование профиля _____________ 

Форма обучения - _____________  

Срок обучения в соответствии с ФГОС -                              

Год обучения, семестр_________________________________________  

Кафедра _____________________________________________________  

Заведующий кафедрой _________________________________________  

(должность, ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.)  

Место прохождения педагогической практики: ___________  

Научный руководитель________________________________________ 

(должность, ученая степень, ученое звание, Ф.И.О. руководителя практики) 

  

Период прохождения педагогической практики: с «___ » ___________20 г. по «___ » 

________20 г. 

 

 

 

 

 

 

  



 

№ 

п/п 

Вид деятельности Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Ф.И.О. 

ответственного 

лица за 

проведение 

и/или контроль 

деятельности 

1 
Прослушивание ознакомительной 

лекции по методике преподавания 

дисциплины 

   

2 Ознакомление с учебно-методическими 

материалами кафедры 
 

  

3 Посещение практического занятия со 

студентами 

   

4 Прослушивание инструктажа по 

методике проведения практического 

занятия  

  

5 Проведение практических занятий по 

дисциплине 
 

  

5.1 Тема« »    
5.2 Тема« »    
5.3 Тема« »    
5.4 Тема« »    

6 
Анализ и обработка материалов, 

собранных на практическом занятии 

практическом занятии 

   

   

7 Работа с источниками литературы    

8 Прослушивание ознакомительной 

лекции по методике представления 

лекционного материала 

   

9 Прослушивание инструктажа по 

методике проведения лекции 
   

10 Посещение лекции для студентов    

11 Чтение лекции на тему « »    

12 Анализ и обработка материалов, 

собранных на лекции 
   

13 Прослушивание инструктажа по 

методике проведения внеаудиторного 

воспитательного занятия по дисциплине 

   

14 Проведение внеаудиторного 

воспитательного занятия по дисциплине 
   

15 Анализ и обработка материалов, 

собранных на внеаудиторном 

воспитательном занятии по дисциплине 

   

16 Прослушивание инструктажа по 

методике проведения тестирования 

студентов 

   

17 Проведение тестирования студентов    

18 Анализ и обработка материалов, 

собранных на тестировании студентов 
   

19 Обработка и систематизация 

материалов, полученных при 

прохождении практики 

   

20 Устный опрос по результатам отчета    

20 Устный опрос по результатам отчета    

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 3 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ  И ФИНАНСОВ 

Кафедра финансов, кредита и антимонопольного регулирования 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) 

 

Фамилия ________________________________________________________________  

Имя ________________________________ Отчество ____________________________  

Форма обучения __________________________________________________________  

Направление подготовки ___________________________________________________  

Научная специальность ____________________________________________________  

Наименование кафедры ____________________________________________________  

 Ф.И.О. научного руководителя_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Аспирант_______________________________________________________  (Ф.И.О.) 

(подпись) 

 

«_____»_________________201__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 4 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Чеченский государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ  

 практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика) 

 (20 __ /20__учебный год) 

(Ф.И.О. аспиранта) 

Направление подготовки ____________ Код, название 

______________________________________________________________ 

Наименование профиля _________________________________________ 

Год обучения, семестр___________________________________________ 

Кафедра ______________________________________________________ 

Место прохождения педагогической 

практики_______________________________________________________ 

 Период прохождения педагогической практики: с «__ »______20_ г. по «___»_____20 г.  

 

  



Методические указания для аспирантов по подготовке научного доклада об 

основных результатах научно-квалификационной работы 

 

Цель представления научного доклада 

Научный доклад является формой представления результатов научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук, выполненной аспирантом в соответствии с основной образовательной 

программой подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Целью представления научного доклада является комплексная оценка знаний, 

умений, навыков в области научных исследований, полученных  обучающимися по 

программе аспирантуры; соответствие выпускника аспирантуры уровню подготовки 

научно-педагогических кадров высшей квалификации. 

Требования к содержанию научно-квалификационной работы 

Научно-квалификационная работа, выполненная аспирантом, является 

диссертацией на соискание ученой степени кандидата наук в соответствии с 

установленными критериями (Постановление Правительства Российской Федерации 

от 24.09.2013г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», п. 9, 10, 11). 

Порядок представления научно-квалификационной работы 

Научно-квалификационная работа должна быть оформлена в соответствии с 

требованиями, установленными Минобрнауки России. 

Выполненная печатным способом научно-квалификационная работа 

представляется в экзаменационную комиссию в папке, в которой закреплены 

страницы. 

Научно-квалификационная работа направляется на рецензию 2 рецензентам, 

назначенным на заседании выпускающей кафедры. 

Вместе с экземпляром работы, отзывом научного руководителя, рецензиями в 

экзаменационную комиссию представляются оттиски научных статей по теме (не 

менее трех). 

Научно-квалификационная работа подлежит рецензированию. Порядок 

рецензирования определяется Положением о научно-квалификационной работе 

аспирантов ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». Научный 

руководитель аспиранта представляет в государственную экзаменнационную 

комиссию отзыв на научно-квалификационную работу аспиранта. Аспирант должен 

быть ознакомлен с рецензией рецензента, отзывом научного руководителя в срок не 

позднее, чем за 7 дней до защиты научно - квалификационной работы.  

Основные научные результаты проведенного исследования должны быть 



опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах  (не менее трех 

публикаций). К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты 

научно-исследовательской работы, приравниваются патенты на изобретения, 

свидетельства на полезную модель, патенты на селекционные достижения, 

свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базу данных, 

топологию интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке. 

Требования к содержанию, структуре и оформлению научно  - квалификационной 

работы регламентируются Положением о научно - квалификационной работе 

выпускников аспирантуры ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет».  

Структура научно-квалификационной работы (диссертации)  

Диссертация оформляется в виде рукописи и имеет следующую структуру: – 

титульный лист; – оглавление; – текст диссертации, включающий в себя введение, 

основную часть, заключение, список литературы. Текст диссертации также может 

включать список сокращений и условных обозначений, словарь терминов, список 

иллюстративного материала, приложения. Введение к диссертации включает в себя 

актуальность избранной темы, степень ее разработанности, цели и задачи, научную 

новизну, теоретическую и практическую значимость работы, методологию и методы 

диссертационного исследования, положения, выносимые на защиту, степень 

достоверности и апробацию результатов. В основной части текст диссертации 

подразделяется на главы и параграфы или разделы и подразделы, которые нумеруются 

арабскими цифрами. В заключение диссертации излагаются итоги выполненного 

исследования, рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы. 

Критерии оценки представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 «Отлично» выставляется если: работа носит исследовательский характер, 

содержит грамотно изложенную теоретическую базу, содержательный анализ 

практического материала; характеризуется логичным, изложением материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями; при защите работы 

студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует данными 

исследования, вносит обоснованные рекомендации, а во время доклада использует 

качественный демонстрационный материал; свободно и полно отвечает на 

поставленные вопросы; на работу имеются положительные отзывы научного 

руководителя и рецензента.  

«Хорошо» выставляется если: НКР носит исследовательский характер, содержит 

грамотно изложенную теоретическую базу, достаточно подробный анализ 



практического материала. Характеризуется в целом последовательным изложением 

материала. Выводы по работе носят правильный, но не вполне развернутый характер; 

НКР позитивно характеризуется научным руководителем и оценивается как «хорошая» 

в рецензии; при защите аспирант в целом показывает знания вопросов темы, умеет 

привлекать данные своего исследования, вносит свои рекомендации; Во время доклада 

используется демонстрационный материал, не содержащий грубых ошибок, аспирант 

без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.  

 «Удовлетворительно» выставляется если: НКР носит исследовательский 

характер, содержит теоретическую главу и базируется на практическом материале, но 

отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором. В работе 

просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

недостаточно обоснованные утверждения; в отзывах руководителя и рецензента 

имеются замечания по содержанию работы и методики анализа; при защите аспирант 

проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, 

аргументированного ответа на заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется если:  НКР не носит исследовательского 

характера, не содержит анализа и практического разбора; не отвечает требованиям, 

изложенным в методических указаниях вуза; не имеет выводов либо они носят 

декларативный характер; в рецензии выставлена неудовлетворительная оценка; при 

защите аспирант затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает 

теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки.  

Если по результатам защиты научного доклада ни один из перечисленных выше 

критериев не был оценен неудовлетворительно большинством членов 

Государственной экзаменационной комиссии, то ГЭК дает положительную оценку 

защите научного доклада, а выпускающая кафедра оформляет заключение о 

рекомендации научно-квалификационной работы (диссертации) к защите на соискание 

ученой степени кандидата наук. 

 


