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Методические указания по освоению дисциплины 

«Философия» 

1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Философия» 

адресованы студентам очной и заочной форм обучения.  

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся 

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также 

выполнения различных форм самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для 

студентов представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, 

позволяющих студенту оптимальным образом организовать процесс 

изучения данной дисциплины. Следует учитывать, что часть курса 

изучается студентом самостоятельно. 

Учебным планом по направлению подготовки 41.03.01 

«Зарубежное регионоведение» предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям  

Работа на лекции – первый важный шаг к уяснению учебного 

материала, поэтому при изучении дисциплины следует обратить особое 

внимание на конспектирование лекционного материала. От умения 

эффективно воспринимать, а затем и усваивать подаваемый лектором 

материал во многом зависит успех обучения. Умение слушать и адекватно 

реагировать на получаемую информацию важно и при работе по 

организации того или иного процесса, при проведении различного рода 

семинаров, собраний, конференций и т.д. 



Обучающимся необходимо: 

 узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, 

по информации лектора); перед каждой лекцией просматривать рабочую 

программу дисциплины, что позволит сэкономить время на 

записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой 

литературы; 

 ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям; 

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 

бумажных носителях, представленный лектором на портале или 

присланный на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, 

графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 

 постараться уяснить место изучаемой темы в своей 

профессиональной подготовке; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по 

конспекту материал предыдущей лекции; 

 записать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на 

лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к 

основным литературным источникам. Если разобраться в материале 

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

или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «белых 

пятен» в освоении материала. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы 

студентов, требующая навыков и умения кратко, схематично, 

последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, 

обобщения, формулировки. Каждая учебная дисциплина как наука 

использует свою терминологию, категориальный, графический материал 

которыми студент должен научиться пользоваться и применять по ходу 



записи лекции. Последующая работа над текстом лекции воскрешает в 

памяти ее содержание, позволяет развивать мышление. 

Основная задача при слушании лекции – учиться мыслить, 

понимать идеи, излагаемые лектором. Большую помощь при этом может 

оказать конспект. Передача мыслей лектора своими словами помогает 

сосредоточить внимание, не дает перейти на механическое 

конспектирование. Механическая запись лекции приносит мало пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для 

запоминания услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие 

слух, зрение и рука. Конспектирование способствует запоминанию 

только в том случае, если студент понимает излагаемый материал. При 

механическом ведении конспекта, когда просто записываются слова 

лектора, присутствие на лекции превращается в бесполезную трату 

времени. 

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных 

пособий, учебников нет необходимости вести конспект. Такие 

обучающиеся нередко совершают ошибку, так как не используют 

конспект как средство, позволяющее активизировать свою работу на 

лекции или полнее и глубже усвоить ее содержание. 

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты лекции 

могут заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи 

лекции и нередко не задумываются над ее содержанием. В результате 

при разборе учебного материала по механической записи требуется 

больше труда и времени, чем при понимании и кратком 

конспектировании лекции. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в 

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

практические занятия. Рекомендуется в тетради оставлять поля для 

дополнительных записей, замечаний и пунктов плана. Но 

конспектирование в тетради имеет и недостаток: в нем мало места для 



пополнения новыми материалами, выводами и обобщениями. В этом 

отношении более удобен конспект на отдельных листах (карточках). 

Из него нетрудно извлечь отдельную необходимую запись, конспект 

можно быстро пополнить листами, в которых содержатся новые выводы, 

обобщения, фактические данные. При подготовке выступлений, 

докладов легко подобрать листки из различных конспектов и свести их 

вместе. В результате такой работы конспект может стать тематическим. 

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более 

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

приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, возникает 

необходимость на каждом листке писать его порядковый номер. 

Но затрата труда и времени окупается преимуществами 

конспектирования на карточках перед конспектом в тетради. 

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в 

обычный почтовый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при 

необходимости их последовательность, раскладывать на столе для 

обзора. 

При конспектировании допускается сокращение слов, но 

необходимо соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает 

свои правила сокращения. Но если они не введены в систему, то лучше 

их не применять, т.к. случайные сокращения ведут к тому, что спустя 

некоторое время конспект становится непонятным. 

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

для всех метода конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему 

представляется наиболее целесообразным и удобным. Собственный 

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

стремится к тому, чтобы конспективные записи были краткими и 

наилучшим образом содействовали глубокому усвоению изучаемого 

материала. 



 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям  

Семинарские и практические занятия завершают изучение 

наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для 

закрепления изученного материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты 

выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени 

подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

 ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы 

выяснить круг вопросов, которые будут обсуждаться на занятии; 

 внимательно прочитать материал лекций, относящихся 

к данному семинарскому занятию, ознакомиться с учебным 

материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выписать основные термины; 

 ответить на контрольные вопросы по семинарским 

занятиям, готовиться дать развернутый ответ на каждый из 

вопросов; 

 уяснить, какие учебные элементы остались для вас 

неясными и постараться получить на них ответ заранее (до 

семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в 

составе малой группы, последние являются эффективными 

формами работы; 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню 

знаний, умений, терминов и учебных вопросов может быть 

использована вами в качестве ориентира в организации обучения. 



Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую 

работу над учебными материалами с использованием конспектов и 

рекомендуемой основной и дополнительной литературы; групповые и 

индивидуальные консультации; самостоятельное решение 

ситуационных задач, изучение нормативно-правовых документов. 

Работу с литературой рекомендуется делать в следующей 

последовательности: беглый просмотр (для выбора глав, статей, которые 

необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр содержания и выбор 

конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их расположения по 

перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; 

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и 

обратиться за помощью к преподавателю на консультации или 

ближайшей лекции. Рекомендуется регулярно отводить время для 

повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и 

навыки по контрольным вопросам. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной 

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную 

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения 

студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением 

намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций 

по отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине 

занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных 

мнений. В заключительном слове преподаватель подводит итоги 

обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях 

контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого 

письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе 

семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в 

виде тестовых заданий. 



При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем 

обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и 

другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в 

конце семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. 

Обучающийся имеет право ознакомиться с ними. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), 

не имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к 

данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-

недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться 

по теме, изучавшейся на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по 

каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, 

упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий  

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое 

усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной 

дисциплины студентам предлагается перечень заданий для 

самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы 

предъявляются следующие требования: задания должны исполняться 

самостоятельно и представляться в установленный срок, а также 

соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, 

определенным рабочей программой дисциплины;  



- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и 

консультациях неясные вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы 

университета.  

 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

 Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

семинарскому занятию, написание реферата, курсовой работы, доклада и 

т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и 

дополнительная литература, которая указана в соответствующем разделе 

рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно 

просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-

справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. 

Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, 

диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит 

узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать 

быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При 

работе с Интернет -источником целесообразно также выделять важную 

информацию;  



- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы. Целью является не переписывание произведения, а 

выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. 

Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. 

Точно указывается страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной 

работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию 

и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки 

ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических 

вопросов.  

 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада  

 

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из 

важнейших форм самостоятельной работы студентов. 

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной 

проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей. 

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с 



литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение 

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести 

анализ изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги 

проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию 

результатами своего исследования. Следовательно, подготовка научного 

доклада требует определенных навыков. 

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

1. Выбор темы научного доклада; 

2. Подбор материалов; 

3. Составление плана доклада;  

4. Работа над текстом; 

5. Оформление материалов выступления; 

6. Подготовка к выступлению. 

Структура и содержание доклада 

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской 

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

по объему разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую 

значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его 

фрагмента. 

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как 

правило, основная часть состоит из теоретического и практического 

разделов. 

В теоретическом разделе раскрываются история и теория 

исследуемой проблемы, дается критический анализ литературы и 

показываются позиции автора. 

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты 

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, 

диаграммы, таблицы, рисунки и т.д. 

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым 



пришел автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, 

обязательным и соответствовать поставленным задачам. 

Список использованных источников представляет собой перечень 

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном 

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией 

литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и 

инициалы автора, название работы, место и год издания. 

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем 

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который 

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

Требования к оформлению доклада 

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных 

страниц; все приложения к работе не входят в ее объем. 

Доклад  должен  быть  выполнен  грамотно,  с  соблюдением  

культуры  изложения. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

Должна быть соблюдена последовательность написания 

библиографического аппарата. 

Критерии оценки доклада 

 актуальность темы исследования; 

 соответствие содержания теме; 

 глубина проработки материала; 

 правильность и полнота использования источников; 

 соответствие оформления доклада стандартам. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены 

на семинарах, научно- практических конференциях, а также 

использоваться как зачетные работы по пройденным темам. 

 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

 



Целью написания реферата является: 

 привитие студентам навыков библиографического 

поиска необходимой литературы (на бумажных носителях, в 

электронном виде); 

 привитие студентам навыков компактного изложения 

мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу в 

письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

 приобретение навыка грамотного оформления ссылок 

на используемые источники, правильного цитирования авторского 

текста; 

 выявление и развитие у студента интереса к 

определенной научной и практической проблематике с тем, 

чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в 

подготовке и написании курсовых и ВКР и дальнейших научных 

трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

 с максимальной полнотой использовать литературу по 

выбранной теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно 

подобранную) для правильного понимания авторской позиции; 

 верно (без искажения смысла) передать авторскую 

позицию в своей работе; 

 уяснить для себя и изложить причины своего согласия 

(несогласия) с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

 материал, использованный в реферате, должен 

относиться строго к выбранной теме; 

 необходимо изложить основные аспекты проблемы не 

только грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой  

(хронологической,  тематической, событийной и др.) 



 при изложении следует сгруппировать идеи разных 

авторов по общности точек зрения или по научным школам; 

 реферат должен заканчиваться подведением итогов 

проведенной исследовательской работы: содержать краткий 

анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.  

Структура реферата 

1. Начинается реферат с титульного листа. 

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

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер 

страницы, на которой он находится. 

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

часть и заключение.  

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, 

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

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

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена 

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

текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, 

графиками, но ими не следует «перегружать» текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен 

в виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. 

Выводы должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно 

обозначить проблемы, которые «высветились» в ходе работы над 

рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4. Список источников и литературы. В данном списке 

называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его 

подготовкой. Работа, выполненная с использованием материала, 

содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом 



и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям библиографических стандартов. 

Объем и технические требования, предъявляемые к 

выполнению реферата. 

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

страниц. Работа должна выполняться через полуторный интервал 14 

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

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

пронумерованы. Расстояние между названием части реферата или главы 

и последующим текстом должно быть равно двум интервалам. Фразы, 

начинающиеся с «красной» строки, печатаются с абзацным отступом 

от начала строки, равным 1,25 см. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без 

изменений, без произвольного сокращения цитируемого фрагмента 

(пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если не влечет 

искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое 

ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в 

соответствии с требованиями библиографических стандартов 
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Подготовка к лекциям 

 Главное в период подготовки к лекционным занятиям - научиться 

методам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать 

свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. 

Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. 

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 

необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в 

семестре дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует 

уделять 9-10 часов своего времени, т.е. при шести часах аудиторных 

занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3-4 часа. 

Слушание и запись лекций - сложный вид вузовской аудиторной 

работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций 

предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие 

записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 

материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 

существенное, основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое 

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

рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты 

плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, 

определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями 

«важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, 

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

стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо 

использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 

дополнительно рекомендовал лектор.  

Подготовка к практическим занятиям  

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент 

должен начать с ознакомления с планом практического занятия, который 

отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и 

изучение вопросов плана основывается на проработке текущего 

материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной 

литературы, рекомендованной к данной теме. На основе индивидуальных 

предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему 



доклада по проблеме практического занятия и по возможности 

подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины 

предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо 

выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). 

Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и 

внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 

изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента 

свободно ответить на теоретические вопросы практического занятия, его 

выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой 

темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на 

изучение каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-

пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой 

дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме 

практического занятия.       3. Обсуждение выступлений по теме - 

дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором 

полученных результатов или обсуждение практического задания, 

выполненного дома, если это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в 

виде фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную 

проверку преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная 

продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые 

должны сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности 

восприятия, по одному из вопросов практического занятия. Примерная 

продолжительность — 20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого 

этапа практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к 

докладчикам. Примерная продолжительность - до 15-20 минут.  



Если программой предусмотрено выполнение практического 

задания в рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его 

содержание и дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение 

результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено 

дома, то на практическом занятии преподаватель проверяет его 

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

20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. 

Студентам должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие 

обоснования. Примерная продолжительность — 5 минут.  

Работа с литературными источниками  

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам 

необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение 

рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) 

литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной и популярной литературой, 

материалами периодических изданий и Интернета, статистическими 

данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с 

дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по 

каждой теме практического или практического занятия, что позволяет 

студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на 

данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой 

проблеме. 

Подготовка презентации и доклада  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: 

PowerPoint, MS Word, Acrobat Reader. Самая простая программа для 

создания презентаций - Microsoft PowerPoint. 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою 

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

формально отчитаться.  



2. Определить каков будет формат презентации: живое 

выступление (тогда, сколько будет его продолжительность) или 

электронная рассылка (каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и 

выстроить логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить 

их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их 

на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок 

и текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация - представление реально существующего 

зрительного ряда. Образы - в отличие от иллюстраций - метафора. Их 

назначение - вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать 

на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 

образов, информация может надолго остаться в памяти человека. 

Диаграмма - визуализация количественных и качественных связей. Их 

используют для убедительной демонстрации данных, для 

пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица - 

конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение 

- структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных 

аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации  

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный 

материал;  

- слайды - визуальная подача информации, которая должна 

содержать минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую 

нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, 

которая должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего 

сказанного; список использованных источников;  



- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и 

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

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

забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязаемым 

напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце 

презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, 

должны быть более информативными.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям вуза и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает 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.  
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Методические указания по освоению дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

1. Методические указания для обучающихся по 

планированию и организации времени, необходимого для освоения 

дисциплины. 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей 

программой дисциплины, ее структурой и содержанием разделов 

(модулей), фондом оценочных средств, ознакомиться с учебно-

методическим и информационным обеспечением дисциплины. 

Обучение по дисциплине «Иностранный язык» осуществляется в 

следующих формах: 

1. Аудиторные занятия (лекции, практические/семинарские 

занятия). 

2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, 

практическим/ практическим занятиям, тестам/рефератам/докладам/, и 

иным формам письменных работ, выполнение анализа кейсов, 

индивидуальная консультация с преподавателем). 

3. Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум, 

лекция-дискуссия, групповое решение кейса и др.формы). 

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины 

производится в тематической последовательности. Каждому 

практическому/ семинарскому занятию и самостоятельному изучению 

материала предшествует лекция по данной теме. Обучающиеся 

самостоятельно проводят предварительную подготовку к занятию, 

принимают активное и творческое участие в обсуждении теоретических 

вопросов, разборе проблемных ситуаций и поисков путей их решения. 

Многие проблемы, изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, 

что предполагает интерактивный характер проведения занятий на 

конкретных примерах. 

Для понимания и качественного усвоения курса рекомендуется 

следующая последовательность действий обучающегося: 

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала 

просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, 

разобрать рассмотренные примеры (10 – 15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст 

предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема 

(10 - 15 минут). 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой 



в библиотеке (по 1 часу). 
4. При подготовке к практическому/ семинарскому занятию 

повторить основные понятия по теме, изучить примеры. Решая 
конкретную ситуацию, - предварительно понять, какой теоретический 
материал нужно использовать. Наметить план решения, попробовать на 
его основе решить 1 - 2 практические ситуации (лаб.работы). 

2. Методические указания по работе обучающихся во время 

проведения лекций. 

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по 

дисциплине, концентрируют их внимание на наиболее сложных и 

важных вопросах. Лекции обычно излагаются в традиционном или в 

проблемном стиле. Для студентов в большинстве случаев в проблемном 

стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать активную 

познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, 

формировать творческое мышление, прибегать к противопоставлениям 

и сравнениям, делать обобщения, активизировать внимание 

обучающихся путем постановки проблемных вопросов, поощрять 

дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести 

конспектирование учебного материала, обращать внимание на 

формулировки и категории, раскрывающие суть того или иного 

явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать 

вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует 

обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 

преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном 

материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно 

делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая 

термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, 

аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом 

символы лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного 

восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать 

литературу, но и ту литературу, которую рекомендовал преподаватель. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 

позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

3. Методические указания обучающимся по подготовке к 



практическим/семинарским занятиям. 

На практических/семинарских занятиях приветствуется активное 

участие в обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе 

полученных знаний находить наиболее эффективные решения 

поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный 

материал по тематике семинарских занятий. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо 

обратить особое внимание на самостоятельное изучение 

рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования 

лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным 

методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов 

отношение к конкретной проблеме.  

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к 

семинарскому занятию: 

1. Ознакомление с планом практического/семинарского занятия, 

который отражает содержание предложенной темы; 

2. Проработать конспект лекций; 

3. Прочитать литературу; 

4. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с 

самого начала изучения курса; 

5. Ответить на вопросы плана практического/семинарского 

занятия; 

6. Выполнить домашнее задание; 

7. Проработать тестовые задания и задачи; 

8. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Результат такой работы должен проявиться в способности 

студента свободно ответить на теоретические вопросы практикума, 

выступать и участвовать в коллективном обсуждении вопросов 

изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и иные 

задания, которые даются в фонде оценочных средств дисциплины. 

3. Методические указания обучающимся по организации 

самостоятельной работы. 

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине 



«Иностранный язык» - это углубление и расширение знаний в области 

_ языкознания; формирование навыка и интереса к самостоятельной 

познавательной деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим 

видом освоения содержания дисциплины, подготовки к практическим 

занятиям и к контрольной работе. Сюда же относятся и самостоятельное 

углубленное изучение тем дисциплины. Самостоятельная работа 

представляет собой постоянно действующую систему, основу 

образовательного процесса и носит исследовательский характер, что 

послужит в будущем основанием для написания выпускной 

квалификационной работы, практического применения полученных 

знаний. 

Организация самостоятельной работы обучающихся 

ориентируется на активные методы овладения знаниями, развитие 

творческих способностей, переход от поточного к 

индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и 

возможностей личности. 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их 

систематичность, целесообразное планирование рабочего времени 

позволяет студентам развивать умения и навыки в усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень 

успеваемости в период обучения, получить навыки повышения 

профессионального уровня. 

Самостоятельная работа реализуется: 

– непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, 

практических занятиях; 

– в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на 

консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при 

ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных 

заданий и т.д. 

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся 

учебных и практических задач. 

Подготовка к практическому занятию включает, кроме 

проработки конспекта и презентации лекции, поиск литературы (по 

рекомендованным спискам и самостоятельно), подготовку заготовок 

для выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения по 

конкретной теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, 

сопоставление различных позиций, собственные мысли. Если 

проблема заинтересовала обучающегося, он может подготовить 

реферат и выступить с ним на практическом занятии.  



При подготовке к контрольной работе обучающийся должен 

повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной 

программой, используя конспект лекций и литературу, 

рекомендованную преподавателем. При необходимости можно 

обратиться за консультацией и методической помощью к 

преподавателю. 

Виды СРС 

1. Реферат 

2. Доклад 

3. Эссе 

4. Участие в мероприятиях 

Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей 

программе дисциплины. Эффективным средством осуществления 

обучающимся самостоятельной работы является электронная 

информационно-образовательная среда университета, которая 

обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных 

систем. 
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Методические указания по освоению дисциплины 

«История России» 

 

1. Методические указания для обучающихся по 

планированию и организации времени, необходимого для освоения 

дисциплины. 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей 

программой дисциплины, ее структурой и содержанием разделов 

(модулей), фондом оценочных средств, ознакомиться с учебно-

методическим и информационным обеспечением дисциплины. 

Обучение по дисциплине «Отечественная история» 

осуществляется в следующих формах: 

4. Аудиторные занятия (лекции, практические/семинарские 

занятия). 

5. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, 

практическим/ практическим занятиям, тестам/рефератам/докладам/, и 

иным формам письменных работ, выполнение анализа кейсов, 

индивидуальная консультация с преподавателем). 

6. Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум, 

лекция-дискуссия, групповое решение кейса и др.формы). 

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины 

производится в тематической последовательности. Каждому 

практическому/ семинарскому занятию и самостоятельному изучению 

материала предшествует лекция по данной теме. Обучающиеся 

самостоятельно проводят предварительную подготовку к занятию, 

принимают активное и творческое участие в обсуждении теоретических 

вопросов, разборе проблемных ситуаций и поисков путей их решения. 

Многие проблемы, изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, 

что предполагает интерактивный характер проведения занятий на 

конкретных примерах. 

Для понимания и качественного усвоения курса рекомендуется 

следующая последовательность действий обучающегося: 

4. После окончания учебных занятий для закрепления материала 

просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, 

разобрать рассмотренные примеры (10 – 15 минут). 

5. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст 

предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема 

(10 - 15 минут). 

6. В течение недели выбрать время для работы с литературой 



в библиотеке (по 1 часу). 
4. При подготовке к практическому/ семинарскому занятию 

повторить основные понятия по теме, изучить примеры. Решая 
конкретную ситуацию, - предварительно понять, какой теоретический 
материал нужно использовать. Наметить план решения, попробовать на 
его основе решить 1 - 2 практические ситуации.. 

2. Методические указания по работе обучающихся во время 

проведения лекций. 

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по 

дисциплине, концентрируют их внимание на наиболее сложных и 

важных вопросах. Лекции обычно излагаются в традиционном или в 

проблемном стиле. Для студентов в большинстве случаев в проблемном 

стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать активную 

познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, 

формировать творческое мышление, прибегать к противопоставлениям 

и сравнениям, делать обобщения, активизировать внимание 

обучающихся путем постановки проблемных вопросов, поощрять 

дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести 

конспектирование учебного материала, обращать внимание на 

формулировки и категории, раскрывающие суть того или иного 

явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать 

вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует 

обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 

преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном 

материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно 

делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая 

термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, 

аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом 

символы лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного 

восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать 

литературу, но и ту литературу, которую рекомендовал преподаватель. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 

позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

3. Методические указания обучающимся по подготовке к 



практическим/семинарским занятиям. 

На практических/семинарских занятиях приветствуется активное 

участие в обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе 

полученных знаний находить наиболее эффективные решения 

поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный 

материал по тематике семинарских занятий. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо 

обратить особое внимание на самостоятельное изучение 

рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования 

лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным 

методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов 

отношение к конкретной проблеме.  

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к 

семинарскому занятию: 

9. Ознакомление с планом практического/семинарского занятия, 

который отражает содержание предложенной темы; 

10. Проработать конспект лекций; 

11. Прочитать литературу; 

12. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с 

самого начала изучения курса; 

13. Ответить на вопросы плана практического/семинарского 

занятия; 

14. Выполнить домашнее задание; 

15. Проработать тестовые задания и задачи; 

16. При затруднениях сформулировать вопросы к 

преподавателю. 

Результат такой работы должен проявиться в способности 

студента свободно ответить на теоретические вопросы практикума, 

выступать и участвовать в коллективном обсуждении вопросов 

изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и иные 

задания, которые даются в фонде оценочных средств дисциплины. 

3. Методические указания обучающимся по организации 

самостоятельной работы. 

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине 



«Отечественная история» - это углубление и расширение знаний в 

области _ языкознания; формирование навыка и интереса к 

самостоятельной познавательной деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим 

видом освоения содержания дисциплины, подготовки к практическим 

занятиям и к контрольной работе. Сюда же относятся и самостоятельное 

углубленное изучение тем дисциплины. Самостоятельная работа 

представляет собой постоянно действующую систему, основу 

образовательного процесса и носит исследовательский характер, что 

послужит в будущем основанием для написания выпускной 

квалификационной работы, практического применения полученных 

знаний. 

Организация самостоятельной работы обучающихся 

ориентируется на активные методы овладения знаниями, развитие 

творческих способностей, переход от поточного к 

индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и 

возможностей личности. 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их 

систематичность, целесообразное планирование рабочего времени 

позволяет студентам развивать умения и навыки в усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень 

успеваемости в период обучения, получить навыки повышения 

профессионального уровня. 

Самостоятельная работа реализуется: 

– непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, 

практических занятиях; 

– в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на 

консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при 

ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных 

заданий и т.д. 

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся 

учебных и практических задач. 

Подготовка к практическому занятию включает, кроме 

проработки конспекта и презентации лекции, поиск литературы (по 

рекомендованным спискам и самостоятельно), подготовку заготовок 

для выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения по 

конкретной теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, 

сопоставление различных позиций, собственные мысли. Если 

проблема заинтересовала обучающегося, он может подготовить 

реферат и выступить с ним на практическом занятии.  



При подготовке к контрольной работе обучающийся должен 

повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной 

программой, используя конспект лекций и литературу, 

рекомендованную преподавателем. При необходимости можно 

обратиться за консультацией и методической помощью к 

преподавателю. 

Виды СРС 

5. Реферат 

6. Доклад 

7. Эссе 

8. Участие в мероприятиях 

Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей 

программе дисциплины. Эффективным средством осуществления 

обучающимся самостоятельной работы является электронная 

информационно-образовательная среда университета, которая 

обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных 

систем. 
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1.Методические указания для обучающихся по планированию и 

организации времени, необходимого для освоения дисциплины. 

 

     Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой 

дисциплины, ее структурой и содержанием разделов (модулей), фондом 

оценочных средств, ознакомиться с учебно-методическим и 

информационным обеспечением дисциплины.  

     Обучение по дисциплине осуществляется в следующих формах:  

1. Аудиторные занятия (лекции и практические занятия).  

2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, 

практическим занятиям, тестам/рефератам/докладам/эссе, и иным 

формам письменных работ, выполнение анализа кейсов, индивидуальная 

консультация с преподавателем).  

3. Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум, лекция-

дискуссия, групповое решение кейса и др. формы).  

   Учебный материал структурирован и изучение дисциплины 

производится в тематической последовательности. Каждому 

практическому занятию и самостоятельному изучению материала 

предшествует лекция по данной теме. Обучающиеся самостоятельно 

проводят предварительную подготовку к занятию, принимают активное и 

творческое участие в обсуждении теоретических вопросов, разборе 

проблемных ситуаций и поисков путей их решения. Многие проблемы, 

изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что предполагает 

интерактивный характер проведения занятий на конкретных примерах.  

Для понимания и качественного усвоения курса рекомендуется 

следующая последовательность действий обучающегося:  

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала 

просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать 

рассмотренные примеры (10-15 минут).  

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст 

предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема 

(10-15 минут).  

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в 

библиотеке (по 1 часу).  

4. При подготовке к практическому занятию повторить основные 

понятия по теме, изучить примеры. Решая конкретную ситуацию, 

предварительно понять, какой теоретический материал нужно 

использовать. Наметить план решения, попробовать на его основе решить 

1-2 практические ситуации.  



 Методические указания по работе обучающихся во время 

проведения лекций.  

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по 

дисциплине, концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных 

вопросах. Лекции обычно излагаются в традиционном или в проблемном 

стиле. Для студентов в большинстве случаев в проблемном стиле. 

Проблемный стиль позволяет стимулировать активную познавательную 

деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, формировать 

творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, 

делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем 

постановки проблемных вопросов, поощрять дискуссию.  

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование 

учебного материала, обращать внимание на формулировки и категории, 

раскрывающие суть того или иного явления, или процессов, выводы и 

практические рекомендации.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана 

лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание на 

акценты, выводы, которые делает преподаватель, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», 

«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных 

маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения.  

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, 

аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом 

символы лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного 

восприятия текста.  

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать литературу, но 

и ту литературу, которую рекомендовал преподаватель. Именно такая 

серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит 

глубоко овладеть теоретическим материалом.  

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины.  

Методические указания обучающимся по подготовке к 

практическим занятиям.  

На практических занятиях приветствуется активное участие в 

обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных 

знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем, 

уметь находить полезный дополнительный материал по тематике 

практических занятий.  



В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной 

литературы. При всей полноте конспектирования лекции в ней 

невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. 

Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета является наиболее эффективным методом получения 

дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов отношение к конкретной 

проблеме.  

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к 

семинарскому занятию:  

1. Ознакомление с планом практического занятия, который 

отражает содержание предложенной темы;  

2. Проработать конспект лекций;  

3. Прочитать литературу;  

4. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса;  

5. Ответить на вопросы плана практического занятия;  

6. Выполнить домашнее задание;  

7. Проработать тестовые задания и задачи;  

8. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента 

свободно ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и 

участвовать в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, 

правильно выполнять практические задания и иные задания, которые 

даются в фонде оценочных средств дисциплины.  

 Методические указания обучающимся по организации 

самостоятельной работы.  

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине – это 

углубление и расширение знаний в области маркетинга; формирование 

навыка и интереса к самостоятельной познавательной деятельности.  

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом 

освоения содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям 

и к контрольной работе. Сюда же относятся и самостоятельное 

углубленное изучение тем дисциплины. Самостоятельная работа 

представляет собой постоянно действующую систему, основу 



образовательного процесса и носит исследовательский характер, что 

послужит в будущем основанием для написания выпускной 

квалификационной работы, практического применения полученных 

знаний.  

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на 

активные методы овладения знаниями, развитие творческих 

способностей, переход от поточного к индивидуализированному 

обучению, с учетом потребностей и возможностей личности.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их 

систематичность, целесообразное планирование рабочего времени 

позволяет студентам развивать умения и навыки в усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень 

успеваемости в период обучения, получить навыки повышения 

профессионального уровня.  

 

Самостоятельная работа реализуется:  

– непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, 

практических занятиях;  

– в контакте с преподавателем вне рамок расписания – на 

консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при 

ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий 

и т.д.  

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся 

учебных и практических задач.  

Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки 

конспекта и презентации лекции, поиск литературы (по 

рекомендованным спискам и самостоятельно), подготовку заготовок для 

выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения по конкретной 

теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, сопоставление 

различных позиций, собственные мысли. Если проблема заинтересовала 

обучающегося, он может подготовить реферат и выступить с ним на 

практическом занятии.  

При подготовке к контрольной работе обучающийся должен повторять 

пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, 

используя конспект лекций и литературу, рекомендованную 

преподавателем. При необходимости можно обратиться за консультацией 

и методической помощью к преподавателю.  

Виды СРС  

1. Реферат  



2. Доклад  

3. Эссе  

4. Презентации  

5. Участие в мероприятиях  

 Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе 

дисциплины. Эффективным средством осуществления обучающимся 

самостоятельной работы является электронная информационно-

образовательная среда университета, которая обеспечивает доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем.  

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться также электронной 

библиотекой ВУЗа, где они имеют возможность получить доступ к 

учебно-методическим материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных 

электронных библиотечных систем. В свою очередь, студенты могут 

взять на дом необходимую литературу на абонементе в библиотеке, а 

также воспользоваться читальным залом.            
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1.Методические указания для обучающихся по планированию и 

организации времени, необходимого для освоения дисциплины. 

 

     Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой 

дисциплины, ее структурой и содержанием разделов (модулей), фондом 

оценочных средств, ознакомиться с учебно-методическим и 

информационным обеспечением дисциплины.  

     Обучение по дисциплине осуществляется в следующих формах:  

1. Аудиторные занятия (лекции и практические занятия).  

2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, 

практическим занятиям, тестам/рефератам/докладам/эссе, и иным 

формам письменных работ, выполнение анализа кейсов, индивидуальная 

консультация с преподавателем).  

3. Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум, лекция-

дискуссия, групповое решение кейса и др. формы).  

   Учебный материал структурирован и изучение дисциплины 

производится в тематической последовательности. Каждому 

практическому занятию и самостоятельному изучению материала 

предшествует лекция по данной теме. Обучающиеся самостоятельно 

проводят предварительную подготовку к занятию, принимают активное и 

творческое участие в обсуждении теоретических вопросов, разборе 

проблемных ситуаций и поисков путей их решения. Многие проблемы, 

изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что предполагает 

интерактивный характер проведения занятий на конкретных примерах.  

Для понимания и качественного усвоения курса рекомендуется 

следующая последовательность действий обучающегося:  

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала 

просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать 

рассмотренные примеры (10-15 минут).  

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст 

предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема 

(10-15 минут).  

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в 

библиотеке (по 1 часу).  

4. При подготовке к практическому занятию повторить основные 

понятия по теме, изучить примеры. Решая конкретную ситуацию, 

предварительно понять, какой теоретический материал нужно 

использовать. Наметить план решения, попробовать на его основе решить 

1-2 практические ситуации.  



 Методические указания по работе обучающихся во время 

проведения лекций.  

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по 

дисциплине, концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных 

вопросах. Лекции обычно излагаются в традиционном или в проблемном 

стиле. Для студентов в большинстве случаев в проблемном стиле. 

Проблемный стиль позволяет стимулировать активную познавательную 

деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, формировать 

творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, 

делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем 

постановки проблемных вопросов, поощрять дискуссию.  

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование 

учебного материала, обращать внимание на формулировки и категории, 

раскрывающие суть того или иного явления, или процессов, выводы и 

практические рекомендации.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана 

лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание на 

акценты, выводы, которые делает преподаватель, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», 

«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных 

маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения.  

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, 

аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом 

символы лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного 

восприятия текста.  

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать литературу, но 

и ту литературу, которую рекомендовал преподаватель. Именно такая 

серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит 

глубоко овладеть теоретическим материалом.  

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины.  

Методические указания обучающимся по подготовке к 

практическим занятиям.  

На практических занятиях приветствуется активное участие в 

обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных 

знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем, 

уметь находить полезный дополнительный материал по тематике 

практических занятий.  



В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной 

литературы. При всей полноте конспектирования лекции в ней 

невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. 

Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета является наиболее эффективным методом получения 

дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов отношение к конкретной 

проблеме.  

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к 

семинарскому занятию:  

1. Ознакомление с планом практического занятия, который 

отражает содержание предложенной темы;  

2. Проработать конспект лекций;  

3. Прочитать литературу;  

4. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса;  

5. Ответить на вопросы плана практического занятия;  

6. Выполнить домашнее задание;  

7. Проработать тестовые задания и задачи;  

8. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента 

свободно ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и 

участвовать в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, 

правильно выполнять практические задания и иные задания, которые 

даются в фонде оценочных средств дисциплины.  

 Методические указания обучающимся по организации 

самостоятельной работы.  

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине – это 

углубление и расширение знаний в области маркетинга; формирование 

навыка и интереса к самостоятельной познавательной деятельности.  

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом 

освоения содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям 

и к контрольной работе. Сюда же относятся и самостоятельное 

углубленное изучение тем дисциплины. Самостоятельная работа 

представляет собой постоянно действующую систему, основу 



образовательного процесса и носит исследовательский характер, что 

послужит в будущем основанием для написания выпускной 

квалификационной работы, практического применения полученных 

знаний.  

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на 

активные методы овладения знаниями, развитие творческих 

способностей, переход от поточного к индивидуализированному 

обучению, с учетом потребностей и возможностей личности.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их 

систематичность, целесообразное планирование рабочего времени 

позволяет студентам развивать умения и навыки в усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень 

успеваемости в период обучения, получить навыки повышения 

профессионального уровня.  

 

Самостоятельная работа реализуется:  

– непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, 

практических занятиях;  

– в контакте с преподавателем вне рамок расписания – на 

консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при 

ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий 

и т.д.  

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся 

учебных и практических задач.  

Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки 

конспекта и презентации лекции, поиск литературы (по 

рекомендованным спискам и самостоятельно), подготовку заготовок для 

выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения по конкретной 

теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, сопоставление 

различных позиций, собственные мысли. Если проблема заинтересовала 

обучающегося, он может подготовить реферат и выступить с ним на 

практическом занятии.  

При подготовке к контрольной работе обучающийся должен повторять 

пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, 

используя конспект лекций и литературу, рекомендованную 

преподавателем. При необходимости можно обратиться за консультацией 

и методической помощью к преподавателю.  

Виды СРС  

1. Реферат  



2. Доклад  

3. Эссе  

4. Презентации  

5. Участие в мероприятиях  

 Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе 

дисциплины. Эффективным средством осуществления обучающимся 

самостоятельной работы является электронная информационно-

образовательная среда университета, которая обеспечивает доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем.  

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться также электронной 

библиотекой ВУЗа, где они имеют возможность получить доступ к 

учебно-методическим материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных 

электронных библиотечных систем. В свою очередь, студенты могут 

взять на дом необходимую литературу на абонементе в библиотеке, а 

также воспользоваться читальным залом.            
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1.Методические указания для обучающихся по планированию и 

организации времени, необходимого для освоения дисциплины. 

 

     Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой 

дисциплины, ее структурой и содержанием разделов (модулей), фондом 

оценочных средств, ознакомиться с учебно-методическим и 

информационным обеспечением дисциплины.  

     Обучение по дисциплине осуществляется в следующих формах:  

1. Аудиторные занятия (лекции и практические занятия).  

2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, 

практическим занятиям, тестам/рефератам/докладам/эссе, и иным 

формам письменных работ, выполнение анализа кейсов, индивидуальная 

консультация с преподавателем).  

3. Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум, лекция-

дискуссия, групповое решение кейса и др. формы).  

   Учебный материал структурирован и изучение дисциплины 

производится в тематической последовательности. Каждому 

практическому занятию и самостоятельному изучению материала 

предшествует лекция по данной теме. Обучающиеся самостоятельно 

проводят предварительную подготовку к занятию, принимают активное и 

творческое участие в обсуждении теоретических вопросов, разборе 

проблемных ситуаций и поисков путей их решения. Многие проблемы, 

изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что предполагает 

интерактивный характер проведения занятий на конкретных примерах.  

Для понимания и качественного усвоения курса рекомендуется 

следующая последовательность действий обучающегося:  

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала 

просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать 

рассмотренные примеры (10-15 минут).  

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст 

предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема 

(10-15 минут).  

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в 

библиотеке (по 1 часу).  

4. При подготовке к практическому занятию повторить основные 

понятия по теме, изучить примеры. Решая конкретную ситуацию, 

предварительно понять, какой теоретический материал нужно 

использовать. Наметить план решения, попробовать на его основе решить 

1-2 практические ситуации.  



 Методические указания по работе обучающихся во время 

проведения лекций.  

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по 

дисциплине, концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных 

вопросах. Лекции обычно излагаются в традиционном или в проблемном 

стиле. Для студентов в большинстве случаев в проблемном стиле. 

Проблемный стиль позволяет стимулировать активную познавательную 

деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, формировать 

творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, 

делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем 

постановки проблемных вопросов, поощрять дискуссию.  

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование 

учебного материала, обращать внимание на формулировки и категории, 

раскрывающие суть того или иного явления, или процессов, выводы и 

практические рекомендации.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана 

лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание на 

акценты, выводы, которые делает преподаватель, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», 

«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных 

маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения.  

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, 

аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом 

символы лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного 

восприятия текста.  

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать литературу, но 

и ту литературу, которую рекомендовал преподаватель. Именно такая 

серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит 

глубоко овладеть теоретическим материалом.  

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины.  

Методические указания обучающимся по подготовке к 

практическим занятиям.  

На практических занятиях приветствуется активное участие в 

обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных 

знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем, 

уметь находить полезный дополнительный материал по тематике 

практических занятий.  



В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной 

литературы. При всей полноте конспектирования лекции в ней 

невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. 

Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета является наиболее эффективным методом получения 

дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов отношение к конкретной 

проблеме.  

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к 

семинарскому занятию:  

1. Ознакомление с планом практического занятия, который 

отражает содержание предложенной темы;  

2. Проработать конспект лекций;  

3. Прочитать литературу;  

4. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса;  

5. Ответить на вопросы плана практического занятия;  

6. Выполнить домашнее задание;  

7. Проработать тестовые задания и задачи;  

8. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента 

свободно ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и 

участвовать в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, 

правильно выполнять практические задания и иные задания, которые 

даются в фонде оценочных средств дисциплины.  

 Методические указания обучающимся по организации 

самостоятельной работы.  

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине – это 

углубление и расширение знаний в области маркетинга; формирование 

навыка и интереса к самостоятельной познавательной деятельности.  

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом 

освоения содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям 

и к контрольной работе. Сюда же относятся и самостоятельное 

углубленное изучение тем дисциплины. Самостоятельная работа 

представляет собой постоянно действующую систему, основу 



образовательного процесса и носит исследовательский характер, что 

послужит в будущем основанием для написания выпускной 

квалификационной работы, практического применения полученных 

знаний.  

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на 

активные методы овладения знаниями, развитие творческих 

способностей, переход от поточного к индивидуализированному 

обучению, с учетом потребностей и возможностей личности.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их 

систематичность, целесообразное планирование рабочего времени 

позволяет студентам развивать умения и навыки в усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень 

успеваемости в период обучения, получить навыки повышения 

профессионального уровня.  

 

Самостоятельная работа реализуется:  

– непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, 

практических занятиях;  

– в контакте с преподавателем вне рамок расписания – на 

консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при 

ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий 

и т.д.  

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся 

учебных и практических задач.  

Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки 

конспекта и презентации лекции, поиск литературы (по 

рекомендованным спискам и самостоятельно), подготовку заготовок для 

выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения по конкретной 

теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, сопоставление 

различных позиций, собственные мысли. Если проблема заинтересовала 

обучающегося, он может подготовить реферат и выступить с ним на 

практическом занятии.  

При подготовке к контрольной работе обучающийся должен повторять 

пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, 

используя конспект лекций и литературу, рекомендованную 

преподавателем. При необходимости можно обратиться за консультацией 

и методической помощью к преподавателю.  

Виды СРС  

1. Реферат  



2. Доклад  

3. Эссе  

4. Презентации  

5. Участие в мероприятиях  

 Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе 

дисциплины. Эффективным средством осуществления обучающимся 

самостоятельной работы является электронная информационно-

образовательная среда университета, которая обеспечивает доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем.  

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться также электронной 

библиотекой ВУЗа, где они имеют возможность получить доступ к 

учебно-методическим материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных 

электронных библиотечных систем. В свою очередь, студенты могут 

взять на дом необходимую литературу на абонементе в библиотеке, а 

также воспользоваться читальным залом.            
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1.Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля). 

 

       Устный ответ 

 Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к 

обучающемуся, учет его индивидуальных способностей, степень 

усвоения и систематизации основных понятий и категорий по 

дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний 

поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе практический 

материал. Оценивается культура речи, владение навыками ораторского 

искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность 

изложения, анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение 

материала, использование профессиональных терминов, культура речи, 

навыки ораторского искусства. Изложение материала без фактических 

ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно, при 

этом раскрываются не только основные понятия, но и анализируются   

точки зрения различных авторов. Обучающийся не затрудняется с 

ответом, соблюдает культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, знает практическую базу, 

но при ответе на вопрос допускает несущественные погрешности.    

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил 

только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении материала, затрудняется с ответами, 

показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и 

выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

отвечает на поставленные вопросы. 

 

Творческое задание  

Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая 

свободные, субъективные рассуждения по определенной теме с 

элементами научного анализа. Текст должен быть легко читаем, но 

необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, шаблонных 

фраз. Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с 

одинарным интервалом (без учета титульного листа).  

Критерии оценивания - оценка учитывает соблюдение жанровой 

специфики эссе, наличие логической структуры построения текста, 

наличие авторской позиции, ее научность и связь с современным 

пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль изложения, 

оформление работы. Следует помнить, что прямое заимствование (без 



оформления цитат) текста из Интернета или электронной библиотеки 

недопустимо. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие 

логической структуры построения текста (вступление с постановкой 

проблемы; основная часть, разделенная по основным идеям; заключение 

с выводами, полученными в результате рассуждения); наличие четко 

определенной личной позиции по теме эссе; адекватность аргументов при 

обосновании личной позиции, стиль изложения. 

Оценка «хорошо» ставится, когда   в целом определяется: наличие 

логической структуры построения текста (вступление с постановкой 

проблемы; основная часть, разделенная по основным идеям; заключение 

с выводами, полученными в результате рассуждения); но не 

прослеживается наличие четко определенной личной позиции по теме 

эссе; не достаточно аргументов при обосновании личной позиции  

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда   в целом 

определяется: наличие логической структуры построения текста 

(вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная по 

основным идеям; заключение). Но не прослеживаются четкие выводы, 

нарушается стиль изложения 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены 

никакие требования 

 

Информационный проект (доклад с презентацией) 
Информационный проект – проект, направленный на 

стимулирование учебно-познавательной деятельности студента с 

выраженной эвристической направленностью (поиск, отбор и 

систематизация информации об объекте, оформление ее для 

презентации).  

Информационный проект отличается от исследовательского 

проекта, поскольку представляет собой такую форму учебно-

познавательной деятельности, которая отличается ярко выраженной 

эвристической направленностью.  

Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается   

самостоятельный поиск, отбор и систематизация информации, раскрытие 

вопроса (проблемы), ознакомление студенческой аудитории с этой 

информацией (представление информации), ее анализ и обобщение, 

оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся 

полностью раскрывает вопрос (проблему), представляет информацию 

систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, 

использует более 5 профессиональных терминов, широко использует 

информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает 

полные ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос 

(проблему), представляет информацию систематизировано, 



последовательно, логично, взаимосвязано, использует более 2 

профессиональных терминов, достаточно использует информационные 

технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает 

полные или частично полные ответы на вопросы аудитории. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, 

раскрывает вопрос (проблему) не полностью, представляет информацию 

не систематизировано и не совсем последовательно, использует 1-2 

профессиональных термина, использует информационные технологии, 

допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает только на 

элементарные вопросы аудитории без пояснений. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, 

представленная информация логически не связана, не используются 

профессиональные термины, допускает более 4 ошибок в изложении 

материала, не отвечает на вопросы аудитории. 

 

Тестирование 

Является одним из средств контроля знаний обучающихся по 

дисциплине.  

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос 

Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 

90-100% заданий 

Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% 

заданий 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно 

выполнено 50-69% заданий 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно 

выполнено менее 50% заданий 

 

Контрольная работа 

 Оценивается не только глубина знаний поставленных вопросов, но 

и умение изложить письменно. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность 

изложения, анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение 

материала. Изложение материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все 

критерии. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, знает практическую базу, 

но допускает несущественные погрешности.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил 

только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении материала, затрудняется с ответами, 

показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и 

выводами.  



Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

отвечает на поставленные вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный университет 

имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова» 

 

 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ЧЕЧЕНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Чеченский язык» 

 

 

 

Направление подготовки 

(специальности) 

Зарубежное регионоведение 

Код направления подготовки 

(специальности) 

41.03.01 

Профиль Ближний и Средний Восток в 

системе региональных и 

международных связей 

Квалификация выпускника  Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

 

 

Грозный, 2024 



1.Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины «Чеченский язык» 

         Методические указания по освоению дисциплины «Чеченский 

язык» адресованы студентам очной очно-заочной и заочной формы 

обучения.  

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся 

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также 

выполнения различных форм самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины «Чеченский 

язык» для студентов представляют собой комплекс рекомендаций и 

разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом организовать 

процесс изучения данной дисциплины. Следует учитывать, что часть 

курса изучается студентом самостоятельно. 

 Самостоятельная работа студентов с литературой не отделена от 

семинаров, однако вдумчивое чтение источников, составление тезисов, 

подготовка сообщений на базе прочитанных материалов способствует 

гораздо более глубокому пониманию изучаемой проблемы. Данная 

работа также предполагает обращение студентов к справочной 

литературе для уяснения конкретных терминов и понятий, введенных в 

курс, что способствует пониманию и закреплению пройденного 

практического материала и подготовке к семинарским занятиям.  

В процессе подготовки и проведения практических занятий 

студенты закрепляют полученные ранее теоретические знания, 

приобретают навыки их практического применения, опыт рациональной 

организации учебной работы, и готовятся к сдаче зачета.  

В начале семестра студенты получают сводную информацию о 

формах проведения занятий и формах контроля знаний.  

Поскольку активность студента на практических занятиях является 

предметом внутри семестрового контроля его продвижения в освоении 

курса, подготовка к таким занятиям требует от студента ответственного 

отношения. Целесообразно иметь отдельную тетрадь для выполнения 

домашних и иных заданий, качество которых оценивается 

преподавателем наряду с устными выступлениями.  

 Рекомендации по подготовке к практическим занятиям  

Обучающимся необходимо: 



• ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям; 

• постараться уяснить место изучаемой темы в своей 

профессиональной подготовке; 

• перед новой темой необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущем занятии; 

• записать возможные вопросы, которые вы зададите 

преподавателю  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к 

основным литературным источникам. Если разобраться в материале 

опять не удалось, то обратитесь к преподавателю (по графику его 

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.  

Каждая учебная дисциплина как наука использует свою 

терминологию, категориальный, графический материал которыми 

студент должен научиться пользоваться и применять по ходу записи.    

Ведение конспекта создает благоприятные условия для 

запоминания услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, 

зрение и рука. Конспектирование способствует запоминанию только в 

том случае, если студент понимает излагаемый материал.  

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных 

пособий, учебников нет необходимости вести конспект. Такие 

обучающиеся нередко совершают ошибку, так как не используют 

конспект как средство, позволяющее активизировать свою работу на 

занятии и глубже усвоить ее содержание. 

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты могут 

заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи конспекта 

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

учебного материала по механической записи требуется больше труда и 

времени, чем при понимании и кратком конспектировании материала. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах.  

Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных 

записей, замечаний и пунктов плана. Но конспектирование в тетради 

имеет и недостаток: в нем мало места для пополнения новыми 

материалами, выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен 

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



отдельную необходимую запись, конспект можно быстро пополнить 

листами, в которых содержатся новые выводы, обобщения, фактические 

данные. При подготовке выступлений, докладов легко подобрать листки 

из различных конспектов и свести их вместе. В результате такой работы 

конспект может стать тематическим. 

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более 

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

приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, возникает 

необходимость на каждом листке писать его порядковый номер. 

Но затрата труда и времени окупается преимуществами 

конспектирования на карточках перед конспектом в тетради. 

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в 

обычный почтовый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при 

необходимости их последовательность, раскладывать на столе для 

обзора. 

При конспектировании допускается сокращение слов, но 

необходимо соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои 

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

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

время конспект становится непонятным. 

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

всех метода конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему 

представляется наиболее целесообразным и удобным. Собственный 

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

стремится к тому, чтобы конспективные записи были краткими и 

наилучшим образом содействовали глубокому усвоению изучаемого 

материала. 

 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям.  

Семинарские и практические занятия завершают изучение 

наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления 

изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, 

сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а 

также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов 

по изучаемой дисциплине. 



Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

• ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг 

вопросов, которые будут обсуждаться на занятии; 

• внимательно прочитать материал, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомиться с учебным материалом по 

учебнику и учебным пособиям; 

• выписать основные термины; 

• ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям, 

готовиться дать развернутый ответ на каждый из вопросов; 

• уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными 

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

во время текущих консультаций преподавателя; 

• готовиться можно индивидуально, парами или в составе 

малой группы, последние являются эффективными формами работы; 

• рабочая программа дисциплины в части целей, перечню 

знаний, умений, терминов и учебных вопросов может быть использована 

вами в качестве ориентира в организации обучения. 

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую 

работу над учебными материалами с использованием конспектов и 

рекомендуемой основной и дополнительной литературы; групповые и 

индивидуальные консультации; самостоятельное решение ситуационных 

задач, изучение нормативно-правовых документов. Работу с литературой 

рекомендуется делать в следующей последовательности: беглый 

просмотр (для выбора глав, статей, которые необходимы по изучаемой 

теме); беглый просмотр содержания и выбор конкретных страниц, 

отрезков текста с пометкой их расположения по перечню литературы, 

номеру страницы и номеру абзаца; конспектирование прочитанного. Если 

самостоятельно не удалось разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопросы и обратиться за помощью к преподавателю. 

 Рекомендуется регулярно отводить время для повторения 

пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по 

контрольным вопросам. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной 

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную 



проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. 

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных 

вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по 

отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине 

занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. 

В заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и 

объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля 

подготовленности студентов и привития им навыков краткого 

письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе семинарских 

занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых 

заданий. 

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем 

обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и 

другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в 

конце семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. 

Обучающийся имеет право ознакомиться с ними. 

Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими 

на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий  

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое 

усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной 

дисциплины студентам предлагается перечень заданий для 

самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы 

предъявляются следующие требования: задания должны исполняться 

самостоятельно и представляться в установленный срок, а также 

соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  



- руководствоваться графиком самостоятельной работы, 

определенным рабочей программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и 

консультациях неясные вопросы;  

При подготовке к занятию и устным опросам студенты в первую 

очередь используют материал практических занятий. Самоконтроль 

качества подготовки к каждому занятию студенты осуществляют, 

проверяя свои знания и отвечая на вопросы для самопроверки по 

соответствующей теме. 

 

 Методические рекомендации по подготовке реферата  

Целью написания реферата является: 

 привитие студентам навыков библиографического поиска 

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

 привитие студентам навыков компактного изложения мнения 

авторов и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, 

научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

 приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

Основные задачи студента при написании реферата: 

 с максимальной полнотой использовать литературу по 

выбранной теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно 

подобранную) для правильного понимания авторской позиции; 

 верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в 

своей работе; 

 уяснить для себя и изложить причины своего согласия 

(несогласия) с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

 материал, использованный в реферате, должен относиться строго 

к выбранной теме; 

 необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой 

(хронологической, тематической, событийной и др.) 

 при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 



 реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.  

 

Структура реферата 

1. Начинается реферат с титульного листа. 

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

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер 

страницы, на которой он находится. 

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

часть и заключение.  

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, 

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

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

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена 

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

текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, 

графиками, но ими не следует «перегружать» текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен 

в виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. 

Выводы должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно 

обозначить проблемы, которые «высветились» в ходе работы над 

рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4. Список источников и литературы. В данном списке 

называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его 

подготовкой. Работа, выполненная с использованием материала, 

содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом 

и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям библиографических стандартов. 

Во введении раскрывается актуальность рассматриваемой темы, 

формируются цель и задачи работы, определяется объект и предмет 

исследования, раскрывается освещенность данной темы в литературе, 

описываются методы научного исследования, используемые в данной 

работе. 

В основной части реферата должна быть раскрыта тема данной 



работы. Объем основной части должен быть не менее 10-15 страниц. В 

заключении делаются основные выводы, приводятся собственные 

предложения по определенной теме. В конце реферата обязателен 

библиографический список, оформленный в соответствии ГОСТ. Реферат 

выполняется с использованием компьютера и принтера на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм) по ГОСТ 9327 через 

полтора интервала, шрифт Times New Roman, размер букв шрифта 14, 

цвет черный. Также необходимо соблюдать следующие размеры полей: 

 правое – 10 мм, 

 левое – 30 мм, 

 верхнее – 20 мм. 

 нижнее – 20 мм. 

Номер листа проставляется в центре нижней части листа без точки. 

Нумерация страниц сквозная. 

Этапы работы над рефератом: 

1. Выбор темы. Тематика рефератов определяется 

преподавателем, но, прежде чем сделать выбор, вам необходимо 

определить, над какой проблемой вы хотели бы поработать и более 

глубоко её изучить. 

2. Подбор и изучение основных источников по теме. Как правило, 

при разработке реферата используется не менее 8-10 источников 

литературы или электронных ресурсов. 

3. Составление библиографического списка. Записи лучше делать 

во время изучения источников. На основе этих записей вы сформируете 

библиографический список. 

4. Обработка и систематизация материала. 

5. Разработка плана реферата. 

6. Написание реферата. К сдаче зачета по дисциплине 

«Чеченский язык» допускаются лишь те студенты, которые выполнили 

письменную работу.  
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1.Методические рекомендации по проведению устного опроса 

Устный ответ: 

 Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к 

обучающемуся, учет его индивидуальных способностей, степень 

усвоения и систематизации основных понятий и категорий по 

дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний 

поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе практический 

материал. Оценивается культура речи, владение навыками ораторского 

искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность 

изложения, анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение 

материала, использование профессиональных терминов, культура речи, 

навыки ораторского искусства. Изложение материала без фактических 

ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно, при 

этом раскрываются не только основные понятия, но и анализируются   

точки зрения различных авторов. Обучающийся не затрудняется с 

ответом, соблюдает культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, знает практическую базу, 

но при ответе на вопрос допускает несущественные погрешности.    

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил 

только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении материала, затрудняется с ответами, 

показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и 

выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

отвечает на поставленные вопросы. 

 

Методические рекомендации по подготовки и проведению 

практических занятий: 

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент 

должен начать с ознакомления с планом практического занятия, который 

отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и 

изучение вопросов плана основывается на проработке текущего 

материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной 

литературы, рекомендованной к данной теме. На основе индивидуальных 

предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему 

доклада по проблеме практического занятия и по возможности 



подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины 

предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо 

выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). 

Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и 

внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 

изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента 

свободно ответить на теоретические вопросы практического занятия, его 

выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой 

темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на 

изучение каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-

пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой 

дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме 

практического занятия.       3. Обсуждение выступлений по теме - 

дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором 

полученных результатов или обсуждение практического задания, 

выполненного дома, если это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в 

виде фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную 

проверку преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная 

продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые 

должны сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности 

восприятия, по одному из вопросов практического занятия. Примерная 

продолжительность — 20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого 

этапа практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к 

докладчикам. Примерная продолжительность - до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического 

задания в рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его 

содержание и дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение 

результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено 

дома, то на практическом занятии преподаватель проверяет его 

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

20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. 

Студентам должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие 

обоснования. Примерная продолжительность — 5 минут.  



Подготовка к семинарским занятиям. Задачей семинарского 

занятия является наиболее полное раскрытие вынесенных на обсуждение 

вопросов. От студентов требуется изучить и законспектировать данные 

по отдельным пунктам плана семинара и дополнить свои знания по 

ответам и дополнениям участников или по указаниям преподавателя. 

Подготовка к семинару включает несколько стадий: поиск и отбор 

материала, формулирование ответа в соответствии с заданием, 

составление конспекта, подготовка к устному ответу, выступление на 

семинаре и усвоение дополнений 

Поиск и отбор материала рекомендуется вести в соответствии с 

приведенной в настоящем пособии литературой. Основная учебная 

литература и лекционные материалы служат для первичного 

ознакомления с темами. Опираясь на полученные знания, необходимо 

обратиться к специальным работам по конкретной теме, которые 

представлены в списках дополнительной литературы. Сюда включены 

новейшие научные труды, исследования, ставшие классическими, 

учебные пособия, посвященные отдельным периодам или аспектам 

истерического процесса. Эту литературу студент может найти, прежде 

всего, в библиотеке ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет  им. А.А. Кадыроваим. А.А. Кадырова» или в Электронно-

библиотечной системе IPRbooks. В том случае, кода рекомендуемая 

литература представлена в свободном доступе в сети Интернет на 

заслуживающих доверии ресурсах, дополнительно дана соответствующая 

ссылка. Другими источниками информации можно пользоваться, если в 

них содержатся данные, необходимые для ответа на вопросы и 

выполнения заданий. Ответ на поставленные вопросы может быть 

сформулирован в виде плана (хронологического или логического), 

тезисов или таблицы. Хронологический план включает в себя даты, 

события, их результат и значение, возможны также пояснения. 

Логический план представляет собой структурированное изложение 

материала, показывающее логику события или процесса. Тезисы 

представляют собой логически связанные единицы информации, 

включающие основную мысль, ее обоснование (логическими доводами 

или фактическими данными), пояснения и комментарии, возможно 

ссылку на другие тезисы. Студенты могут разработать и предложить 

другие способы формулировки материала. Ценность любого ответа 

значительно возрастает, если студент точно указывает источник 

информации – точное название документа, книги, статьи, сайта. 

Сформулированные ответы должны быть обязательно 

законспектированы в тетради. Студент, пришедший на занятие без 

конспектов, оформленных в соответствии с заданием и не участвующий 

в работе, считается неподготовленным и получает неудовлетворительную 



оценку. Во время работы на семинаре студенты должны внимательно 

слушать выступления участников, комментарии преподавателя и 

записывать недостающие сведения в конспект. Для записи дополнений 

рекомендуется отводить в конспекте поля размером от 1/4 до 1/3 ширины 

листа, записывать дополнения рядом с вопросом, к которому они 

относятся, нумеровать их, а в тексте конспекта делать ссылку на 

соответствующее дополнение. Выполнение всех этих рекомендаций 

обеспечит эффективность изучения темы семинарского занятия и 

существенно облегчит подготовку к итоговому контрольному 

мероприятию (зачету, экзамену). В связи с тем, что темы семинаров 

охватывают лишь отдельные аспекты курса, часть материала изучается на 

лекции и в ходе самостоятельной работы. Работа на семинаре не 

освобождает студента от необходимости посещать лекции и работать 

самостоятельно. 

 

Методические рекомендации по написанию докладов: 

Подготовка презентации и доклада  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: 

PowerPoint, MS Word, AcrobatReader. Самая простая программа для 

создания презентаций - MicrosoftPowerPoint. 

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 обработку, 

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 

6 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и 

др.  

Методические указания для подготовки презентации 



Презентация (от англ. presentation – представление, преподнесение, 

изображение) − способ наглядного представления информации, как 

правило, с использованием аудиовизуальных средств. Презентация на 

базе информационно-коммуникационных технологий содержит в себе 

текст, иллюстрации к нему, использует гиперссылки. 

Подготовка презентации включает следующие пошаговые действия: 1) 

подготовка и согласование с руководителем текста доклада; 2) разработка 

структуры презентации; 3) создание презентации в PowerPoint; 4) 

репетиция доклада с использованием презентации.  

Для того чтобы презентация была помощником для Вас и членов ГЭК, а 

не усложняла процесс защиты работы, используйте при ее создании 

следующие ниже рекомендации.  

 Презентация должна полностью соответствовать тексту вашего доклада. 

В первую очередь Вам необходимо составить сам текст доклада, во 

вторую очередь – создать презентацию.  

 Очередность слайдов должна четко соответствовать структуре вашего 

доклада. Не планируйте в процессе доклада возвращаться к предыдущим 

слайдам или перелистывать их вперед, это усложнит процесс и может 

сбить ход ваших рассуждений.  

 Не пытайтесь отразить в презентации весь текст доклада. Слайды 

должны демонстрировать лишь основные положения Вашего доклада.  

 Слайды не должны быть перегружены графической и текстовой 

информацией, различными эффектами анимации.  

 Текст на слайдах не должен быть слишком мелким, чтобы члены 

аттестационной комиссии могли легко прочитать его.  

 Каждая отдельная информация должна быть в отдельном предложении 

или на отдельном слайде. 

 Тезисы доклада должны быть общепонятными.  

 Не допускаются орфографические ошибки в тексте презентации!  

 Иллюстрации (рисунки, графики, таблицы) должны иметь четкое, 

краткое и выразительное название.  

 В дизайне презентации придерживайтесь принципа «чем меньше, тем 

лучше»  

 Не следует использовать более 3 различных цветов на одном слайде.  

 Сочетание цветов фона и текста должно быть таким, чтобы текст легко 

мог быть прочитан. Лучшее сочетание: белый фон, черный текст.  

 В качестве основного шрифта рекомендуется использовать черный или 

темно-синий.  

 Лучше использовать одну цветовую гамму во всей презентации, а не 

различные стили для каждого слайда.  

 Используйте только один вид шрифта. Лучше использовать простой 

печатный шрифт вместо экзотических шрифтов.  

 Используйте прописные и строчные буквы, а не только прописные.  

 Размещайте наиболее важные высказывания посредине слайдов.  



 Используйте общеизвестные символы и знаки (неизвестные же вам 

придется предварительно разъяснять слушателям)  

 Структура презентации должна соответствовать структуре доклада.  

 Рекомендуемое общее количество слайдов – 10–15. 

 

Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий 

Преподаватель должен определить студентам исходные данные для 

подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по 

которым будут задания в тестовой форме и теоретические источники для 

подготовки. Подготовка предполагает проработку лекционного 

материала, составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для 

наглядного структурирования материала с целью упрощения его 

запоминания. Обращать внимание на основную терминологию, 

классификацию, отличительные особенности, наличие соответствующих 

связей между отдельными процессами. Время тестирования, обычно не 

менее 40 минут. 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету: 

При подготовке к зачету необходимо использовать учебно-

методические материалы по дисциплине «Чеченская традиционная 

культура и этика» лекционные материалы, рекомендованные учебники, 

учебные и справочные пособия, записи в рабочей тетради для 

подготовки к практическим занятиям. Подготовку к зачету следует 

осуществлять планомерно. При повторении учебного материала 

необходимо ориентироваться на перечень вопросов к зачету. 

Целесообразно составлять планы ответов на каждый вопрос. При 

ответе на зачете следует избегать повторений, излишнего многословия 

и привлечения материалов, не относящихся к данному вопросу. При 

изложении материала необходимо использовать понятия, изученные в 

рамках данной дисциплины. При использовании фактических данных 

следует обращать внимание на то, чтобы они соответствовали 

излагаемым теоретическим положениям. 
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1.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Устный ответ 

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к 

обучающемуся, учет его индивидуальных способностей, степень 

усвоения и систематизации основных понятий и категорий по 

дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний 

поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе практический 

материал. Оценивается культура речи, владение навыками ораторского 

искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность 

изложения, анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение 

материала, использование профессиональных терминов, культура речи, 

навыки ораторского искусства. Изложение материала без фактических 

ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно, при 

этом раскрываются не только основные понятия, но и анализируются 

точки зрения различных авторов. Обучающийся не затрудняется с 

ответом, соблюдает культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, знает практическую базу, 

но при ответе на вопрос допускает несущественные погрешности.    

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил 

только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении материала, затрудняется с ответами, 

показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и 

выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

отвечает на поставленные вопросы. 

Доклад с презентацией 

Доклад с презентацией, направлен на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической 

направленностью (поиск, отбор и систематизация информации об 

объекте, оформление ее для презентации).  

Презентация выполняется в программе Power Point. Слайды 

должны быть наглядным отражением содержания работы по теме. 

− Первый слайд должен содержать следующую информацию: тему 

доклада, фамилию автора. 

− На втором слайде размещается текст, содержащий цель доклада. 



− Последующие слайды могут содержать схемы, картинки, краткий 

текст, фотографии с названиями и, если это необходимо, то пояснениями 

к ним. 

Текст в слайдах должен быть кратким. Он может использоваться в 

заголовках слайда, пояснять иллюстрации или представлять краткую 

текстовую информацию. 

  

Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается   

самостоятельный поиск, отбор и систематизация информации, раскрытие 

вопроса (проблемы), ознакомление студенческой аудитории с этой 

информацией (представление информации), ее анализ и обобщение, 

оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся 

полностью раскрывает вопрос (проблему), представляет информацию 

систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, 

использует более 5 профессиональных терминов, широко использует 

информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает 

полные ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос 

(проблему), представляет информацию систематизировано, 

последовательно, логично, взаимосвязано, использует более 2 

профессиональных терминов, достаточно использует информационные 

технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает 

полные или частично полные ответы на вопросы аудитории. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, 

раскрывает вопрос (проблему) не полностью, представляет информацию 

не систематизировано и не совсем последовательно, использует 1-2 

профессиональных термина, использует информационные технологии, 

допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает только на 

элементарные вопросы аудитории без пояснений. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, 

представленная информация логически не связана, не используются 

профессиональные термины, не отвечает на вопросы. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по освоению учебной дисциплины 

адресованы студентам очной  формы обучения.  

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс)  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний.  

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед 

очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует 

обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в 

материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его 

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.  

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям  

Студентам следует:  

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на 

которые или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо 

найти заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия;  

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

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

правовые акты и материалы правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

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

всегда отражены в учебной литературе;  

- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 



 - в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения;  

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале 

делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая 

аргументация принятого решения, на основании которой предлагается 

ответ. Возможны и несколько вариантов ответов, которые должны быть 

обоснованы. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной 

ситуации, в случае затруднений обращаться к преподавателю.  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не 

имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному 

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

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, 

изучавшийся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем 

семестре.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий  

 Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое 

усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной 

дисциплины студентам предлагается перечень заданий для 

самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и 

консультациях неясные вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ.  

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

 Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

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

начинается с изучения соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и 

дополнительная литература, которая указана в соответствующем разделе 

рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно 

просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-

справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. 

Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, 

диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит 

узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать 

быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При 

работе с Интернет -источником целесообразно также выделять важную 

информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы. Целью является не переписывание произведения, а 

выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. 

Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной 

работы. Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и 

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки 

ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических 

вопросов.  

 

3.2. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором 

собрана информация из одного или нескольких источников. Рефераты 

пишутся обычно стандартным языком, с использованием 



типологизированных речевых оборотов вроде: «важное значение имеет», 

«уделяется особое внимание», «поднимается вопрос», «делаем 

следующие выводы», «исследуемая проблема», «освещаемый вопрос» и 

т.п.  

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся 

слова и обороты речи, носящие обобщающий характер, словесные клише. 

У рефератов особая логичность подачи материала и изъяснения мысли, 

определенная объективность изложения материала. 

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а 

представляет собой новый вторичный текст, создаваемый в результате 

систематизации и обобщения материала первоисточника, его аналитико- 

синтетической переработки.  

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со 

всеми требованиями, предъявляемыми к связанному высказыванию: так 

ему присущи следующие категории: оптимальное соотношение и 

завершенность (смысловая и жанрово-композиционная). Для реферата 

отбирается информация, объективно-ценная для всех читающих, а не 

только для одного автора. Автор реферата не может пользоваться только 

ему понятными значками, пометами, сокращениями. Работа, проводимая 

автором для подготовки реферата должна обязательно включать 

самостоятельное мини-исследование, осуществляемое студентом на 

материале или художественных текстов по литературе, или архивных 

первоисточников по истории и т.п.  Реферат должен включать в себя 

введение, основную часть и заключение. Во введении необходимо 

отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в 

процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, 

которые должны быть решены в рамках выбранной темы. Основная часть 

реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. 

В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть 

проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие 

практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может 

содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 

В заключении необходимо отразить выводы и предложения, полученные 

в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы 

четко и точки. Список литературы включает в алфавитном порядке 

список современных законов и нормативных актов, соответствующей 

научной литературы, научных работ, статистических сборников и других 

источников, выпущенных не ранее пяти лет. Оформление реферата и 

порядок защиты Реферат должен иметь титульный лист, план работы, 

непосредственно текст доклада, список литературы и приложения. Объем 



работы - 10-20 страниц пронумерованы компьютерного текста, шрифт, 

14, интервал 1,5, поля 2-3 см приложений имеют внутренний (частный) 

нумерацию страниц. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, 

фотографии, которые появляются на тексте, должны быть 

пронумерованы. Выполненный реферат проверяется преподавателем. 

Если реферат оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа 

допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на 

титульном листе работы. Если реферат имеет отрицательный отзыв, то 

документ возвращается на доработку с последующим представлением о 

его повторном рассмотрении. 

 

3.3. Методические рекомендации по подготовке к зачету: 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы к зачету. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего следует 

внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для 

подготовки к зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее 

должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту 

работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который 

заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на 

зачет. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно 

записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 

моторные ресурсы памяти. 

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету 

может быть и изменена. Так, для студентов, которые считают, что они 

усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности 

своих знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. 

Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, 

наиболее сложных, дискуссионных проблем. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется 

преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и 

учебно-методических пособиях. 

Однозначно сказать, каким именно учебником нужно пользоваться 

для подготовки к зачету, нельзя, потому что учебники пишутся разными 

авторами, представляющими свою, иногда отличную от других, точку 

зрения по различным научным проблемам. Поэтому для полноты учебной 

информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников 

(учебных пособий). Студент сам вправе придерживаться любой из 

представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том 

числе отличной от позиции преподавателя), но при условии достаточной 



научной аргументации. Наиболее оптимальны для подготовки к зачету 

учебники и учебные пособия, рекомендованные Министерством 

образования и науки. 

Нормативные источники должны быть в объеме учебной программы. 

Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект 

лекций. Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, 

основные его положения детализируются, подкрепляются современными 

фактами и нормативной информацией, которые в силу новизны, 

возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный 

объем информации, на основе которого студент сможет представить себе 

весь учебный материал. 

Следует точно запоминать термины и категории, поскольку в их 

определениях содержатся признаки, позволяющие уяснить их сущность и 

отличить эти понятия от других. 

В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать 

внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания 

категорий и реальных юридических проблем. А это достигается не 

простым заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных 

знаний, аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная 

подготовка к зачету должна в разумных пропорциях сочетать и 

запоминание, и понимание программного материала. 
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1.Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины. 

              Комплексное изучение предлагаемой студентам учебной 

дисциплины «Экономика» предполагает овладение материалами лекций, 

учебников, творческую работу студентов в ходе проведения 

практических занятий, а также систематическое выполнение тестовых и 

иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

Овладение дисциплины поможет студентам получить современные 

представления о базовых экономических показателях и моделях, 

наиболее значимых и актуальных макро- и микроэкономических 

проблемах, о сущности, целях и средствах современной государственной 

экономической политики, о путях повышения её эффективности. 

Изучение дисциплины сводится к подготовке специалистов, 

обладающих знаниями и навыками, необходимыми для выполнения 

своей профессиональной деятельности, и, прежде всего, исследования и 

оценки экономической ситуации на макро- и микроэкономическом 

уровнях в интересах принятия грамотных управленческих решений в 

сфере профессиональной компетенции; реализации системы мер, 

направленных на повышение эффективности системы управления 

субъектами экономических отношений на уровне отраслей, 

территориальных хозяйственных комплексов, фирм и др. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках, 

рассматриваемых тем, делаются акценты на наиболее сложные и 

интересные положения изучаемого материала, которые должны быть 

приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются основой 

для подготовки студента к практическим занятиям. 

 

Методические указания для практических и/или семинарских 

занятий 

Практические занятия - это более глубокое и объемное 

исследование избранной проблемы учебного курса. Они формируют у 

будущих специалистов теоретические знания и практические навыки, 

которые позволяют анализировать экономические процессы на 

конкретной территории и научат пользоваться методами научных 

исследований в различных направлениях местного самоуправления. 

Подготовка к практическим занятиям предполагает ознакомление 

студента с методологией вопроса, различными точками зрения. Студент 

должен выявить ключевые положения проблемы, своими словами 

прокомментировать их, критически оценить предлагаемые подходы к 

решению данного вопроса. В обсуждении ситуаций желательно 

отражение собственной позиции студента по изучаемому вопросу, 

которое должно быть снабжено соответствующей аргументацией. 



Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине 

достигается за счет дополнительных часов к аудиторной работе — 

самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа студента  в 

аудитории под контролем преподавателя (СРБКП) — это деятельность в 

процессе обучения в аудитории, выполняемая по заданию преподавателя, 

под его руководством и контролем, т.е. с его непосредственным участием. 

К рекомендуемым формам СРБКП по дисциплине относится: 

работа в библиотеках, в электронных поисковых системах и т.п. по сбору 

материалов, необходимых для проведения практических занятий или 

выполнения конкретных заданий преподавателя по изучаемым темам, для 

знакомства с дополнительной научной литературой по проблематике 

дисциплины, тестирование; ответы на вопросы; собеседование; проверка 

правильности выполнения домашнего задания. 
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Подготовка к лекциям 

Для подготовки к лекционным занятиям - научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои 

творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для 

этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. 

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 

необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в 

семестре дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует 

уделять 9-10 часов своего времени, т.е. при шести часах аудиторных 

занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3-4 часа. 

Слушание и запись лекций - сложный вид вузовской аудиторной 

работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций 

предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие 

записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 

материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 

существенное, основное и сделано это самим студентом. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое 

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

рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты 

плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, 

определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями 

«важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, 

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

стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо 

использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 

дополнительно рекомендовал лектор. 



Подготовка к практическим занятиям 

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент 

должен начать с ознакомления с планом практического занятия, который 

отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и 

изучение вопросов плана основывается на проработке текущего 

материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной 

литературы, рекомендованной к данной теме. На основе индивидуальных 

предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему 

доклада по проблеме практического занятия и по возможности 

подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины 

предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо 

выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). 

Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и 

внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 

изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента 

свободно ответить на теоретические вопросы практического занятия, его 

выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой 

темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ. 

Структура занятия 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на 

изучение каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-

пяти частей: 

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой 

дисциплины. 

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме 

практического занятия. 

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия. 



4. Выполнение практического задания с последующим разбором 

полученных результатов или обсуждение практического задания, 

выполненного дома, если это предусмотрено программой. 

5. Подведение итогов занятия. 

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в 

виде фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную 

проверку преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная 

продолжительность — до 15 минут. 

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые 

должны сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности 

восприятия, по одному из вопросов практического занятия. Примерная 

продолжительность — 20-25 минут. 

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого 

этапа практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к 

докладчикам. Примерная продолжительность - до 15-20 минут. 

Если программой предусмотрено выполнение практического 

задания в рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его 

содержание и дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение 

результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено 

дома, то на практическом занятии преподаватель проверяет его 

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

20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. 

Студентам должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие 

обоснования. Примерная продолжительность — 5 минут. 

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам 

необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение 

рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) 

литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 



пособиями, научной, справочной и популярной литературой, 

материалами периодических изданий и Интернета, статистическими 

данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с 

дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по 

каждой теме практического или практического занятия, что позволяет 

студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на 

данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой 

проблеме. 

Подготовка презентации и доклада 

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: 

PowerPoint, MS Word, Acrobat Reader. Самая простая программа для 

создания презентаций - Microsoft PowerPoint. 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию. Последовательность подготовки презентации: 

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою 

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

формально отчитаться. 

2. Определить каков будет формат презентации: живое 

выступление (тогда, сколько будет его продолжительность) или 

электронная рассылка (каков будет контекст презентации). 

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и 

выстроить логическую цепочку представления. 

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить 

их. 

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их 

на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала. 



6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок 

и текста, их расположение, цвет и размер). 

7. Проверить визуальное восприятие презентации. 

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация - представление реально существующего 

зрительного ряда. Образы - в отличие от иллюстраций - метафора. Их 

назначение - вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать 

на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 

образов, информация может надолго остаться в памяти человека. 

Диаграмма - визуализация количественных и качественных связей. Их 

используют для убедительной демонстрации данных, для 

пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица - 

конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение 

- структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных 

аудиторией. 

Практические советы по подготовке презентации 

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный 

материал; 

- слайды - визуальная подача информации, которая должна 

содержать минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую 

нагрузку, выглядеть наглядно и просто; 

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, 

которая должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции; 

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего 

сказанного; список использованных источников; 

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и 

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

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

забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязаемым 



напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце 

презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, 

должны быть более информативными. 

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям вуза и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. 

Работа студента над докладом-презентацией включает 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. 
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1.Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины информационно-коммуникационные технологии 
 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного 

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. 

 При выборе содержания и объема лабораторных работ следует 

исходить из сложности учебного материала для усвоения, из 

внутрипредметных и межпредметных связей, из значимости изучаемых 

теоретических положений для предстоящей профессиональной 

деятельности, из того, какое место занимает конкретная работа в 

совокупности лабораторных работ и их значимости для формирования 

целостного представления о содержании учебной дисциплины. При 

планировании лабораторных работ следует учитывать, что наряду с 

ведущей дидактической целью (подтверждением теоретических 

положений) в ходе выполнения заданий у студентов формируются 

практические умения и навыки обращения с различными приборами, 

установками, лабораторным оборудованием, аппаратурой, которые могут 

составлять часть профессиональной практической подготовки, а также 

исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, анализировать, 

устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, самостоятельно 

вести исследование, оформлять результаты). 

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя 

студент должен: - освоить минимум содержания, выносимый на 

самостоятельную работу студентов и предложенный преподавателем в 

соответствии с образовательными стандартами высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО) по данной дисциплине. - 

планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем. - 

самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя. - выполнять самостоятельную работу и 



отчитываться по ее результатам в соответствии с графиком 

представления результатов, видами и сроками отчетности по 

самостоятельной работе студентов. 

 Подготовка к экзамену включает три стадии: - самостоятельная 

работа в течение учебного года (семестра); - непосредственная 

подготовка в дни, предшествующие экзамену; - подготовка к ответу на 

вопросы, содержащиеся в билете. Подготовку к экзамену целесообразно 

начать с планирования и подбора литературы. Прежде всего, следует 

внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для 

подготовки к экзамену (зачету), чтобы выделить из них наименее 

знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. 

Следующим этапом является самоконтроль знания изученного 

материала, который заключается в устных ответах на программные 

вопросы, выносимые на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее 

сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи 

включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. Литература для 

подготовки к экзамену (зачету) рекомендуется преподавателем и указана 

в программе курса. Основным источником подготовки к экзамену 

(зачету) является конспект лекций. Учебный материал в лекции дается в 

систематизированном виде, основные его положения детализируются, 

подкрепляются примерами. Правильно составленный конспект лекций 

содержит тот оптимальный объем информации, на основе которого 

студент сможет представить себе весь учебный материал. Следует точно 

запоминать термины и категории, поскольку в их определениях 

содержатся признаки, позволяющие уяснить их сущность и отличить эти 

понятия от других. В ходе подготовки к экзамену (зачету) студентам 

необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и 

на степень понимания. А это достигается не простым заучиванием, а 

усвоением прочных, систематизированных знаний, аналитическим 

мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к экзамену 

(зачету) должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и 

понимание программного материала. В этот период полезным может 

быть общение студентов с преподавателями по дисциплине на групповых 

и индивидуальных консультациях. 
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1. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля)  

 

Успешное освоение данного курса базируется на рациональном 

сочетании нескольких видов учебной деятельности – лекций, 

семинарских занятий, самостоятельной работы. При этом 

самостоятельную работу следует рассматривать одним из главных 

звеньев полноценного высшего образования, на которую отводится 

значительная часть учебного времени. 

Самостоятельная работа студентов складывается из следующих 

составляющих: 

- работа с основной и дополнительной литературой, с материалами 

интернета и конспектами лекций; 

- выполнение самостоятельных практических работ; 

- подготовка к зачетам непосредственно перед ними. 

Для правильной организации работы необходимо учитывать 

порядок изучения разделов курса, находящихся в строгой логической 

последовательности. Поэтому хорошее усвоение одной части 

дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к 

следующей.  

Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, 

слуховую, ассоциативную. Успешному запоминанию также способствует 

приведение ярких свидетельств и наглядных примеров. Учебный 

материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

Для успешной сдачи зачета рекомендуется соблюдать следующие 

правила: 

1. Подготовка к экзамену (зачету) должна проводиться 

систематически, в течение всего семестра. 

2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц 

до зачета.  

3. Время непосредственно перед зачетом лучше использовать таким 

образом, чтобы оставить последний день свободным для повторения 

курса в целом, для систематизации материала и доработки отдельных 

вопросов.   

На зачете высокую оценку получают студенты, использующие 

данные, полученные в процессе выполнения самостоятельных работ, а 

также использующие собственные выводы на основе изученного 

материала. 

Учитывая значительный объем теоретического материала, студентам 

рекомендуется регулярное посещение и подробное конспектирование 



лекций. Это необходимо и в связи с постоянными изменениями 

законодательства в изучаемой сфере. 

Подробные методические указания для обучающихся см. в учебно-

методическом пособии: Фарафонтова И.А., Павлова С.А.  

«Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин»  
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1.Методические указания для обучающихся по планированию и 

организации времени, необходимого для освоения дисциплины. 

 

       Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей 

программой дисциплины, ее структурой и содержанием разделов 

(модулей), фондом оценочных средств, ознакомиться с учебно-

методическим и информационным обеспечением дисциплины.  

       Обучение по дисциплине осуществляется в следующих формах:  

1. Аудиторные занятия (лекции и практические занятия).  

2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, 

практическим занятиям, тестам/рефератам/докладам/эссе, и иным 

формам письменных работ, выполнение анализа кейсов, индивидуальная 

консультация с преподавателем).  

3. Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум, лекция-

дискуссия, групповое решение кейса и др. формы).  

      Учебный материал структурирован и изучение дисциплины 

производится в тематической последовательности. Каждому 

практическому занятию и самостоятельному изучению материала 

предшествует лекция по данной теме. Обучающиеся самостоятельно 

проводят предварительную подготовку к занятию, принимают активное и 

творческое участие в обсуждении теоретических вопросов, разборе 

проблемных ситуаций и поисков путей их решения. Многие проблемы, 

изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что предполагает 

интерактивный характер проведения занятий на конкретных примерах.  

Для понимания и качественного усвоения курса рекомендуется 

следующая последовательность действий обучающегося:  

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала 

просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать 

рассмотренные примеры (10-15 минут).  

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст 

предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема 

(10-15 минут).  

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в 

библиотеке (по 1 часу).  

4. При подготовке к практическому занятию повторить основные 

понятия по теме, изучить примеры. Решая конкретную ситуацию, 

предварительно понять, какой теоретический материал нужно 

использовать. Наметить план решения, попробовать на его основе решить 

1-2 практические ситуации.  



 Методические указания по работе обучающихся во время 

проведения лекций.  

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по 

дисциплине, концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных 

вопросах. Лекции обычно излагаются в традиционном или в проблемном 

стиле. Для студентов в большинстве случаев в проблемном стиле. 

Проблемный стиль позволяет стимулировать активную познавательную 

деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, формировать 

творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, 

делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем 

постановки проблемных вопросов, поощрять дискуссию.  

Во время лекционных занятий рекомендуется вести 

конспектирование учебного материала, обращать внимание на 

формулировки и категории, раскрывающие суть того или иного явления, 

или процессов, выводы и практические рекомендации.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать вопросы 

плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать 

внимание на акценты, выводы, которые делает преподаватель, отмечая 

наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями 

«важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 

разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения.  

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, 

аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом 

символы лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного 

восприятия текста.  

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать литературу, но 

и ту литературу, которую рекомендовал преподаватель. Именно такая 

серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит 

глубоко овладеть теоретическим материалом.  

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины.  

Методические указания обучающимся по подготовке к 

практическим занятиям.  

На практических занятиях приветствуется активное участие в 

обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных 

знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем, 

уметь находить полезный дополнительный материал по тематике 

практических занятий.  



В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо 

обратить особое внимание на самостоятельное изучение 

рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования 

лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным 

методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов 

отношение к конкретной проблеме.  

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к 

семинарскому занятию:  

1. Ознакомление с планом практического занятия, который 

отражает содержание предложенной темы;  

2. Проработать конспект лекций;  

3. Прочитать литературу;  

4. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса;  

5. Ответить на вопросы плана практического занятия;  

6. Выполнить домашнее задание;  

7. Проработать задания и задачи;  

8. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента 

свободно ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и 

участвовать в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, 

правильно выполнять практические задания и иные задания, которые 

даются в фонде оценочных средств дисциплины.  

 Методические указания обучающимся по организации 

самостоятельной работы.  

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине – это 

углубление и расширение знаний в области маркетинга; формирование 

навыка и интереса к самостоятельной познавательной деятельности.  

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом 

освоения содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям 

и к контрольной работе. Сюда же относятся и самостоятельное 

углубленное изучение тем дисциплины. Самостоятельная работа 

представляет собой постоянно действующую систему, основу 



образовательного процесса и носит исследовательский характер, что 

послужит в будущем основанием для написания выпускной 

квалификационной работы, практического применения полученных 

знаний.  

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется 

на активные методы овладения знаниями, развитие творческих 

способностей, переход от поточного к индивидуализированному 

обучению, с учетом потребностей и возможностей личности.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их 

систематичность, целесообразное планирование рабочего времени 

позволяет студентам развивать умения и навыки в усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень 

успеваемости в период обучения, получить навыки повышения 

профессионального уровня.  

 

Самостоятельная работа реализуется:  

– непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, 

практических занятиях;  

– в контакте с преподавателем вне рамок расписания – на 

консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при 

ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий 

и т.д.  

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся 

учебных и практических задач.  

Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки 

конспекта и презентации лекции, поиск литературы (по 

рекомендованным спискам и самостоятельно), подготовку заготовок для 

выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения по конкретной 

теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, сопоставление 

различных позиций, собственные мысли. Если проблема заинтересовала 

обучающегося, он может подготовить реферат и выступить с ним на 

практическом занятии.  

При подготовке к контрольной работе обучающийся должен повторять 

пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, 

используя конспект лекций и литературу, рекомендованную 

преподавателем. При необходимости можно обратиться за консультацией 

и методической помощью к преподавателю.  

Виды СРС  

1. Реферат  



2. Доклад  

3. Презентации  

 Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе 

дисциплины. Эффективным средством осуществления обучающимся 

самостоятельной работы является электронная информационно-

образовательная среда университета, которая обеспечивает доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем.  

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться также электронной 

библиотекой ВУЗа, где они имеют возможность получить доступ к 

учебно-методическим материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных 

электронных библиотечных систем. В свою очередь, студенты могут 

взять на дом необходимую литературу на абонементе в библиотеке, а 

также воспользоваться читальным залом.         
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1.Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

 Методы и формы организации самостоятельной работы студентов 

• конспектирование учебной литературы; 

• проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и 

практических занятиях, к участию в тематических дискуссиях и 

деловых играх; 

• поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

• выполнение творческих заданий; 

• написание рефератов; 

• работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Усвоение учебного материала невозможно без самостоятельной работы 

обучающихся. В ходе такой работы происходит перевод содержания в 

соответствие с индивидуальным стилем мышления, способами познания, 

опытом. 

Способы познания и самообучения далеко не всегда оказываются 

адекватными строению и особенностям информации. Поэтому 

представляется необходимым специальное обучение студентов, как 

структуре дисциплины, так и способам ее освоения. 

Самостоятельная работа студента должна начинаться уже на лекции, а 

лектор обязан не только ориентировать обучающихся на 

самостоятельную работу на лекции, но и помогать им вырабатывать 

наиболее продуктивные методы поиска и освоения информации. 

Самостоятельная работа на лекции 

Прежде всего, следует научить студентов правильно работать с 

конспектами лекций, например, составлять опорные конспекты. 

Опорный конспект состоит из основных теоретических положений, 

фактов, сущности экспериментов и т.п. Подготовка такого конспекта 

приучает студента выделять существенное в лекции, осмысливать 

иллюстративный материал, кратко записывать содержание лекций. 



Суть работы с опорными конспектами на лекции состоит в следующем. 

За 10-15 минут до конца лекции преподаватель дает задание студентам 

подготовить опорный конспект по прочитанной лекции. 

При этом, если это делается первый раз, необходимо разъяснить суть 

опорного конспекта и его назначение. В процессе подготовки первого 

конспекта преподаватель контролирует процесс, консультирует. 

В дальнейшем студентам предоставляется полная самостоятельность. 

Завершается работа в первый раз анализом 1-2 работ студентов на этом 

же или на следующем занятии. На последующих занятиях свои опорные 

конспекты оглашают 1-2 студента, преподаватель высказывает свои 

замечания. Подготовка таких конспектов может быть задана на дом. 

В результате такой работы осуществляется контроль учебной 

деятельности студентов, совершенствуются способы познавательной 

деятельности, а учебный материал сохраняется в структурированной 

самостоятельно форме. Можно позволить пользоваться опорными 

конспектами на зачетах, а, может быть, и на экзаменах. 

Самостоятельная работа студентов вне аудитории 

Самостоятельная домашняя работа студентов может проходить, конечно, 

без всякого участия преподавателя. Однако, как показывает опыт, 

большинство студентов не склонны загружать себя работой, если она не 

регламентирована, особенно на младших курсах. Часто студент и не 

чувствует в этом нужды до поры до времени. 

Это ведет к тому, что студенты поздно осознают необходимость 

самостоятельного постижения учебного материала, не успевают 

приобрести необходимые навыки работы с научной литературой, 

ослабляя, таким образом, профессиональную подготовку. 

Самостоятельная работа студентов обычно регламентируется 

преподавателем. Это могут быть различные задания, выполнение 

которых учитывается на зачетах и экзаменах: 

а) специальные задания для осмысления пройденного материала; 

б) изучение отдельных тем или вопросов по учебникам. Поскольку в 

настоящее время используются многообразные учебники, то студенты 

могут получить информацию неоднозначную и недостаточно полную. В 

этой ситуации целесообразно снабдить студентов планом, содержащим 

все компоненты структуры дисциплины; 

в) мини-исследования;  



г) описание эксперимента. Это задание связано с трудностями, 

которые возникают у студентов при осмыслении понятия «эксперимент» 

и усвоении его описания. Такой навык необходим для описания курсовых 

и дипломных работ. 

д) конспектирование первоисточников или составление тезисов. 

Для конспектирования или составления тезисов целесообразно 

предлагать отдельные разделы, параграфы, фрагменты. Необходимо 

предварительно дать рекомендации по выполнению такой сложной и 

важной работы; 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение 

следующих задач: 

1) выработка навыков восприятия и анализа оригинальных текстов 

(классических и современных); 

2) формирование навыков критического, исследовательского отношения 

к предъявляемой аргументации, развитие способности схватывания и 

понимания аспектов различных социально и личностно значимых 

проблем; 

3) развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к 

формированию и логически аргументированному обоснованию 

собственной позиции по тому или иному вопросу; 

4) развитие и совершенствование творческих способностей при 

самостоятельном изучении проблем. 
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1. Методические указания для обучающихся по 

планированию и организации времени, необходимого для 

освоения дисциплины. 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей 

программой дисциплины, ее структурой и содержанием разделов 

(модулей), фондом оценочных средств, ознакомиться с учебно-

методическим и информационным обеспечением дисциплины. 

Обучение по дисциплине «История Турции» осуществляется в 

следующих формах: 

1. Аудиторные занятия (лекции, практические). 

2. Самостоятельная работа обучающегося (подготовка к 

лекциям, практическим занятиям, тестам/рефератам/докладам/эссе, и 

иным формам письменных работ, выполнение анализа кейсов, 

индивидуальная консультация с преподавателем). 

3. Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум, 

лекция-дискуссия, групповое решение кейса и др. формы). 

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины 

производится в тематической последовательности. Каждому 

практическому занятию и самостоятельному изучению материала 

предшествует лекция по данной теме. Обучающиеся самостоятельно 

проводят предварительную подготовку к занятию, принимают 

активное и творческое участие в обсуждении теоретических вопросов, 

разборе проблемных ситуаций и поисков путей их решения. Многие 

проблемы, изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что 

предполагает интерактивный характер проведения занятий на 

конкретных примерах. 

Для понимания и качественного усвоения курса рекомендуется 

следующая последовательность действий обучающегося: 

1. После окончания учебных занятий для закрепления 

материала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной 

сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10–15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст 

предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть следующая 

тема (10–15 минут). 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой 

в библиотеке (по 1 часу). 
4. При подготовке к практическому занятию повторить основные 

понятия по теме, изучить примеры. Решая конкретную ситуацию, – 
предварительно понять, какой теоретический материал нужно 

использовать. Наметить план решения, попробовать на его основе 
решить 1–2 практические ситуации (лаб. работы). 

 

2. Методические указания по работе обучающихся во время 

проведения лекций. 



Лекции дают обучающимся систематизированные знания по 

дисциплине, концентрируют их внимание на наиболее сложных и 

важных вопросах. Лекции обычно излагаются в традиционном или в 

проблемном стиле. Для студентов в большинстве случаев в 

проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать 

активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к 

дисциплине, формировать творческое мышление, прибегать к 

противопоставлениям и сравнениям, делать обобщения, 

активизировать внимание обучающихся путем постановки проблемных 

вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести 

конспектирование учебного материала, обращать внимание на 

формулировки и категории, раскрывающие суть того или иного 

явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать 

вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует 

обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 

преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном 

материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно 

делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, 

подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, 

аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом 

символы лучше заменить обычными словами для быстрого 

зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать 

литературу, но и ту литературу, которую рекомендовал преподаватель. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 

 

3. Методические указания обучающимся по подготовке к 

практическим занятиям. 

На практических занятиях приветствуется активное участие в 

обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных 

знаний находить наиболее эффективные решения поставленных 

проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по 

тематике семинарских занятий. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо 

обратить особое внимание на самостоятельное изучение 

рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования 

лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами 



периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным 

методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов 

отношение к конкретной проблеме. 

Обучающемуся рекомендуется следующая схема подготовки к 

семинарскому занятию: 

1. Ознакомление с планом практического занятия, который                      

отражает содержание предложенной темы; 

2. Проработать конспект лекций; 

3. Прочитать литературу; 

4. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с 

самого начала изучения курса; 

5. Ответить на вопросы плана практического занятия; 

6. Выполнить домашнее задание; 

7. Проработать тестовые задания и задачи; 

8. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Результат такой работы должен проявиться в способности 

студента свободно ответить на теоретические вопросы практикума, 

выступать и участвовать в коллективном обсуждении вопросов 

изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и иные 

задания, которые даются в фонде оценочных средств дисциплины. 

 

3. Методические указания обучающимся по организации 

самостоятельной работы. 

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине – это 

углубление и расширение знаний в области маркетинга; формирование 

навыка и интереса к самостоятельной познавательной деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим 

видом освоения содержания дисциплины, подготовки к практическим 

занятиям и к контрольной работе. Сюда же относятся и 

самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. 

Самостоятельная работа представляет собой постоянно действующую 

систему, основу образовательного процесса и носит 

исследовательский характер, что послужит в будущем основанием для 

написания выпускной квалификационной работы, практического 

применения полученных знаний. 

Организация самостоятельной работы обучающихся 

ориентируется на активные методы овладения знаниями, развитие 

творческих способностей, переход от поточного к 

индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и 

возможностей личности. 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их 

систематичность, целесообразное планирование рабочего времени 



позволяет студентам развивать умения и навыки в усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий 

уровень успеваемости в период обучения, получить навыки 

повышения профессионального уровня. 

Самостоятельная работа реализуется: 

– непосредственно в процессе аудиторных занятий – на 

лекциях, практических занятиях; 

– в контакте с преподавателем вне рамок расписания – на 

консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, 

при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных 

заданий и т.д. 

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении 

обучающимся учебных и практических задач. 

Подготовка к практическому занятию включает, кроме 

проработки конспекта и презентации лекции, поиск литературы (по 

рекомендованным спискам и самостоятельно), подготовку заготовок 

для выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения по 

конкретной теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, 

сопоставление различных позиций, собственные мысли. Если 

проблема заинтересовала обучающегося, он может подготовить 

реферат и выступить с ним на практическом занятии. 

При подготовке к контрольной работе обучающийся должен 

повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной 

программой, используя конспект лекций и литературу, 

рекомендованную преподавателем. При необходимости можно 

обратиться за консультацией и методической помощью к 

преподавателю. 

 

Виды СРС 
1. Реферат 
2. Доклад 

3. Эссе 

4. Презентации 

5. Участие в мероприятиях 

 

Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей 

программе дисциплины. Эффективным средством осуществления 

обучающимся самостоятельной работы является электронная 

информационно-образовательная среда университета, которая 

обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных 

систем. 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и 

промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться также 

электронной библиотекой ВУЗа, где они имеют возможность получить 



доступ к учебно-методическим материалам как библиотеки ВУЗа, так 

и иных электронных библиотечных систем. В свою очередь, студенты 

могут взять на дом необходимую литературу на абонементе в 

библиотеке, а также воспользоваться читальным залом. 
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1. Методические указания для обучающихся по 

планированию и организации времени, необходимого для 

освоения дисциплины. 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей 

программой дисциплины, ее структурой и содержанием разделов 

(модулей), фондом оценочных средств, ознакомиться с учебно-

методическим и информационным обеспечением дисциплины. 

Обучение по дисциплине «Арабский язык» осуществляется в 

следующих формах: 

4. Аудиторные занятия (лекции, практические). 

5. Самостоятельная работа обучающегося (подготовка к 

лекциям, практическим занятиям, тестам/рефератам/докладам/эссе, и 

иным формам письменных работ, выполнение анализа кейсов, 

индивидуальная консультация с преподавателем). 

6. Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум, 

лекция-дискуссия, групповое решение кейса и др. формы). 

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины 

производится в тематической последовательности. Каждому 

практическому занятию и самостоятельному изучению материала 

предшествует лекция по данной теме. Обучающиеся самостоятельно 

проводят предварительную подготовку к занятию, принимают 

активное и творческое участие в обсуждении теоретических вопросов, 

разборе проблемных ситуаций и поисков путей их решения. Многие 

проблемы, изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что 

предполагает интерактивный характер проведения занятий на 

конкретных примерах. 

Для понимания и качественного усвоения курса рекомендуется 

следующая последовательность действий обучающегося: 

5. После окончания учебных занятий для закрепления 

материала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной 



сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10–15 минут). 

6. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст 

предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть следующая 

тема (10–15 минут). 

7. В течение недели выбрать время для работы с литературой 

в библиотеке (по 1 часу). 
8. При подготовке к практическому занятию повторить основные 

понятия по теме, изучить примеры. Решая конкретную ситуацию, – 
предварительно понять, какой теоретический материал нужно 

использовать. Наметить план решения, попробовать на его основе 
решить 1–2 практические ситуации (лаб. работы). 

 

4. Методические указания по работе обучающихся во время 

проведения лекций. 

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по 

дисциплине, концентрируют их внимание на наиболее сложных и 

важных вопросах. Лекции обычно излагаются в традиционном или в 

проблемном стиле. Для студентов в большинстве случаев в 

проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать 

активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к 

дисциплине, формировать творческое мышление, прибегать к 

противопоставлениям и сравнениям, делать обобщения, 

активизировать внимание обучающихся путем постановки проблемных 

вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести 

конспектирование учебного материала, обращать внимание на 

формулировки и категории, раскрывающие суть того или иного 

явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать 

вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует 

обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 

преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном 

материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно 

делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, 

подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, 

аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом 

символы лучше заменить обычными словами для быстрого 

зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать 

литературу, но и ту литературу, которую рекомендовал преподаватель. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 



 

5. Методические указания обучающимся по подготовке к 

практическим занятиям. 

На практических занятиях приветствуется активное участие в 

обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных 

знаний находить наиболее эффективные решения поставленных 

проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по 

тематике семинарских занятий. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо 

обратить особое внимание на самостоятельное изучение 

рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования 

лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным 

методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов 

отношение к конкретной проблеме. 

Обучающемуся рекомендуется следующая схема подготовки к 

семинарскому занятию: 

1. Ознакомление с планом практического занятия, который                      

отражает содержание предложенной темы; 

2. Проработать конспект лекций; 

3. Прочитать литературу; 

4. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с 

самого начала изучения курса; 

5. Ответить на вопросы плана практического занятия; 

6. Выполнить домашнее задание; 

7. Проработать тестовые задания и задачи; 

8. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Результат такой работы должен проявиться в способности 

студента свободно ответить на теоретические вопросы практикума, 

выступать и участвовать в коллективном обсуждении вопросов 

изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и иные 

задания, которые даются в фонде оценочных средств дисциплины. 

 

3. Методические указания обучающимся по организации 

самостоятельной работы. 

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине – это 

углубление и расширение знаний в области маркетинга; формирование 

навыка и интереса к самостоятельной познавательной деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим 

видом освоения содержания дисциплины, подготовки к практическим 



занятиям и к контрольной работе. Сюда же относятся и 

самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. 

Самостоятельная работа представляет собой постоянно действующую 

систему, основу 

 образовательного процесса и носит исследовательский характер, что 

послужит в будущем основанием для написания выпускной 

квалификационной работы, практического применения полученных 

знаний. 

Организация самостоятельной работы обучающихся 

ориентируется на активные методы овладения знаниями, развитие 

творческих способностей, переход от поточного к 

индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и 

возможностей личности. 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их 

систематичность, целесообразное планирование рабочего времени 

позволяет студентам развивать умения и навыки в усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий 

уровень успеваемости в период обучения, получить навыки 

повышения профессионального уровня. 

Самостоятельная работа реализуется: 

– непосредственно в процессе аудиторных занятий – на 

лекциях, практических занятиях; 

– в контакте с преподавателем вне рамок расписания – на 

консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, 

при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных 

заданий и т.д. 

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении 

обучающимся учебных и практических задач. 

Подготовка к практическому занятию включает, кроме 

проработки конспекта и презентации лекции, поиск литературы (по 

рекомендованным спискам и самостоятельно), подготовку заготовок 

для выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения по 

конкретной теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, 

сопоставление различных позиций, собственные мысли. Если 

проблема заинтересовала обучающегося, он может подготовить 

реферат и выступить с ним на практическом занятии. 

При подготовке к контрольной работе обучающийся должен 

повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной 

программой, используя конспект лекций и литературу, 

рекомендованную преподавателем. При необходимости можно 

обратиться за консультацией и методической помощью к 

преподавателю. 

 

Виды СРС 



6. Реферат 
7. Доклад 

8. Эссе 

9. Презентации 

10. Участие в мероприятиях 

 

Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей 

программе дисциплины. Эффективным средством осуществления 

обучающимся самостоятельной работы является электронная 

информационно-образовательная среда университета, которая 

обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных 

систем. 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и 

промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться также 

электронной библиотекой ВУЗа, где они имеют возможность получить 

доступ к учебно-методическим материалам как библиотеки ВУЗа, так 

и иных электронных библиотечных систем. В свою очередь, студенты 

могут взять на дом необходимую литературу на абонементе в 

библиотеке, а также воспользоваться читальным залом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. А.А. КАДЫРОВА» 

__________________________________________________________

____ 

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИЧЕСКИЙ 

Кафедра «Новая и новейшая история» 

 

 

 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины 

«Методика написания научно-исследовательской работы» 

 

 

 

Направление подготовки Зарубежное регионоведение 

Код   41.03.01 

Направленность (профиль)  Ближний и Средний Восток в системе 

региональных и международных 

отношений 
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1. Методические указания для обучающихся по 

планированию и организации времени, необходимого для 

освоения дисциплины. 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей 

программой дисциплины, ее структурой и содержанием разделов 

(модулей), фондом оценочных средств, ознакомиться с учебно-

методическим и информационным обеспечением дисциплины. 

Обучение по дисциплине «Методика написания научно-

исследовательской работы» осуществляется в следующих формах: 

7. Аудиторные занятия (лекции, практические). 

8. Самостоятельная работа обучающегося (подготовка к 

лекциям, практическим занятиям, тестам/рефератам/докладам/эссе, и 

иным формам письменных работ, выполнение анализа кейсов, 

индивидуальная консультация с преподавателем). 

9. Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум, 

лекция-дискуссия, групповое решение кейса и др. формы). 

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины 

производится в тематической последовательности. Каждому 

практическому занятию и самостоятельному изучению материала 

предшествует лекция по данной теме. Обучающиеся самостоятельно 

проводят предварительную подготовку к занятию, принимают 

активное и творческое участие в обсуждении теоретических вопросов, 

разборе проблемных ситуаций и поисков путей их решения. Многие 

проблемы, изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что 

предполагает интерактивный характер проведения занятий на 

конкретных примерах. 

Для понимания и качественного усвоения курса рекомендуется 

следующая последовательность действий обучающегося: 

9. После окончания учебных занятий для закрепления 

материала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной 

сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10–15 минут). 

10. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст 

предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть следующая 

тема (10–15 минут). 

11. В течение недели выбрать время для работы с литературой 

в библиотеке (по 1 часу). 
12. При подготовке к практическому занятию повторить 

основные понятия по теме, изучить примеры. Решая конкретную 
ситуацию, – предварительно понять, какой теоретический материал 

нужно использовать. Наметить план решения, попробовать на его 
основе решить 1–2 практические ситуации (лаб. работы). 

 

6. Методические указания по работе обучающихся во время 

проведения лекций. 



Лекции дают обучающимся систематизированные знания по 

дисциплине, концентрируют их внимание на наиболее сложных и 

важных вопросах. Лекции обычно излагаются в традиционном или в 

проблемном стиле. Для студентов в большинстве случаев в 

проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать 

активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к 

дисциплине, формировать творческое мышление, прибегать к 

противопоставлениям и сравнениям, делать обобщения, 

активизировать внимание обучающихся путем постановки проблемных 

вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести 

конспектирование учебного материала, обращать внимание на 

формулировки и категории, раскрывающие суть того или иного 

явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать 

вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует 

обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 

преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном 

материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно 

делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, 

подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, 

аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом 

символы лучше заменить обычными словами для быстрого 

зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать 

литературу, но и ту литературу, которую рекомендовал преподаватель. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 

 

7. Методические указания обучающимся по подготовке к 

практическим занятиям. 

На практических занятиях приветствуется активное участие в 

обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных 

знаний находить наиболее эффективные решения поставленных 

проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по 

тематике семинарских занятий. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо 

обратить особое внимание на самостоятельное изучение 

рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования 

лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами 



периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным 

методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов 

отношение к конкретной проблеме. 

Обучающемуся рекомендуется следующая схема подготовки к 

семинарскому занятию: 

1. Ознакомление с планом практического занятия, который                      

отражает содержание предложенной темы; 

2. Проработать конспект лекций; 

3. Прочитать литературу; 

4. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с 

самого начала изучения курса; 

5. Ответить на вопросы плана практического занятия; 

6. Выполнить домашнее задание; 

7. Проработать тестовые задания и задачи; 

8. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Результат такой работы должен проявиться в способности 

студента свободно ответить на теоретические вопросы практикума, 

выступать и участвовать в коллективном обсуждении вопросов 

изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и иные 

задания, которые даются в фонде оценочных средств дисциплины. 

 

3. Методические указания обучающимся по организации 

самостоятельной работы. 

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине – это 

углубление и расширение знаний в области маркетинга; формирование 

навыка и интереса к самостоятельной познавательной деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим 

видом освоения содержания дисциплины, подготовки к практическим 

занятиям и к контрольной работе. Сюда же относятся и 

самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. 

Самостоятельная работа представляет собой постоянно действующую 

систему, основу  образовательного процесса и носит 

исследовательский характер, что послужит в будущем основанием для 

написания выпускной квалификационной работы, практического 

применения полученных знаний.Организация самостоятельной работы 

обучающихся ориентируется на активные методы овладения 

знаниями, развитие творческих способностей, переход от поточного к 

индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и 

возможностей личности.Правильная организация самостоятельных 

учебных занятий, их систематичность, целесообразное планирование 

рабочего времени позволяет студентам развивать умения и навыки в 

усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать 



высокий уровень успеваемости в период обучения, получить навыки 

повышения профессионального уровня. 

Самостоятельная работа реализуется: 

– непосредственно в процессе аудиторных занятий – на 

лекциях, практических занятиях; 

– в контакте с преподавателем вне рамок расписания – на 

консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, 

при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных 

заданий и т.д. 

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении 

обучающимся учебных и практических задач. 

Подготовка к практическому занятию включает, кроме 

проработки конспекта и презентации лекции, поиск литературы (по 

рекомендованным спискам и самостоятельно), подготовку заготовок 

для выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения по 

конкретной теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, 

сопоставление различных позиций, собственные мысли. Если 

проблема заинтересовала обучающегося, он может подготовить 

реферат и выступить с ним на практическом занятии. 

При подготовке к контрольной работе обучающийся должен 

повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной 

программой, используя конспект лекций и литературу, 

рекомендованную преподавателем. При необходимости можно 

обратиться за консультацией и методической помощью к 

преподавателю. 

Виды СРС 
11. Реферат 
12. Доклад 

13. Эссе 

14. Презентации 

15. Участие в мероприятиях 

Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей 

программе дисциплины. Эффективным средством осуществления 

обучающимся самостоятельной работы является электронная 

информационно-образовательная среда университета, которая 

обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных 

систем. 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и 

промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться также 

электронной библиотекой ВУЗа, где они имеют возможность получить 

доступ к учебно-методическим материалам как библиотеки ВУЗа, так 

и иных электронных библиотечных систем. В свою очередь, студенты 

могут взять на дом необходимую литературу на абонементе в 

библиотеке, а также воспользоваться  читальным залом. 
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1. Методические указания для обучающихся по планированию и 

организации времени, необходимого для освоения дисциплины. 

 

      Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей 

программой дисциплины, ее структурой и содержанием разделов 

(модулей), фондом оценочных средств, ознакомиться с учебно-

методическим и информационным обеспечением дисциплины.  

      Обучение по дисциплине осуществляется в следующих формах:  

1. Аудиторные занятия (лекции и практические занятия).  

2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, 

практическим занятиям, тестам/рефератам/докладам/эссе, и иным 

формам письменных работ, выполнение анализа кейсов, индивидуальная 

консультация с преподавателем).  

3. Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум, лекция-

дискуссия, групповое решение кейса и др. формы).  

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины 

производится в тематической последовательности. Каждому 

практическому занятию и самостоятельному изучению материала 

предшествует лекция по данной теме. Обучающиеся самостоятельно 

проводят предварительную подготовку к занятию, принимают активное и 

творческое участие в обсуждении теоретических вопросов, разборе 

проблемных ситуаций и поисков путей их решения. Многие проблемы, 

изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что предполагает 

интерактивный характер проведения занятий на конкретных примерах.  

Для понимания и качественного усвоения курса рекомендуется 

следующая последовательность действий обучающегося:  

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала 

просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать 

рассмотренные примеры (10-15 минут).  

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст 

предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема 

(10-15 минут).  

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в 

библиотеке (по 1 часу).  

4. При подготовке к практическому занятию повторить основные 

понятия по теме, изучить примеры. Решая конкретную ситуацию, 

предварительно понять, какой теоретический материал нужно 

использовать. Наметить план решения, попробовать на его основе решить 

1-2 практические ситуации.  



  

Методические указания по работе обучающихся во время 

проведения лекций.  

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по 

дисциплине, концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных 

вопросах. Лекции обычно излагаются в традиционном или в проблемном 

стиле. Для студентов в большинстве случаев в проблемном стиле. 

Проблемный стиль позволяет стимулировать активную познавательную 

деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, формировать 

творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, 

делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем 

постановки проблемных вопросов, поощрять дискуссию.  

Во время лекционных занятий рекомендуется вести 

конспектирование учебного материала, обращать внимание на 

формулировки и категории, раскрывающие суть того или иного явления, 

или процессов, выводы и практические рекомендации.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать вопросы 

плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать 

внимание на акценты, выводы, которые делает преподаватель, отмечая 

наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями 

«важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 

разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения.  

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, 

аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом 

символы лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного 

восприятия текста.  

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать 

литературу, но и ту литературу, которую рекомендовал преподаватель. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 

позволит глубоко овладеть теоретическим материалом.  

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины.  

 

Методические указания обучающимся по подготовке к 

практическим занятиям.  

На практических занятиях приветствуется активное участие в 

обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных 

знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем, 



уметь находить полезный дополнительный материал по тематике 

практических занятий.  

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо 

обратить особое внимание на самостоятельное изучение 

рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования 

лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным 

методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов 

отношение к конкретной проблеме.  

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к 

семинарскому занятию:  

1. Ознакомление с планом практического занятия, который 

отражает содержание предложенной темы;  

2. Проработать конспект лекций;  

3. Прочитать литературу;  

4. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса;  

5. Ответить на вопросы плана практического занятия;  

6. Выполнить домашнее задание;  

7. Проработать тестовые задания и задачи;  

8. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента 

свободно ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и 

участвовать в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, 

правильно выполнять практические задания и иные задания, которые 

даются в фонде оценочных средств дисциплины.  

 Методические указания обучающимся по организации 

самостоятельной работы.  

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине – это 

углубление и расширение знаний в области истории; формирование 

навыка и интереса к самостоятельной познавательной деятельности.  

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом 

освоения содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям 

и к контрольной работе. Сюда же относятся и самостоятельное 



углубленное изучение тем дисциплины. Самостоятельная работа 

представляет собой постоянно действующую систему, основу 

образовательного процесса и носит исследовательский характер, что 

послужит в будущем основанием для написания выпускной 

квалификационной работы, практического применения полученных 

знаний.  

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется 

на активные методы овладения знаниями, развитие творческих 

способностей, переход от поточного к индивидуализированному 

обучению, с учетом потребностей и возможностей личности.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их 

систематичность, целесообразное планирование рабочего времени 

позволяет студентам развивать умения и навыки в усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень 

успеваемости в период обучения, получить навыки повышения 

профессионального уровня.  

 

Самостоятельная работа реализуется:  

– непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, 

практических занятиях;  

– в контакте с преподавателем вне рамок расписания – на 

консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при 

ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий 

и т.д.  

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся 

учебных и практических задач.  

Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки 

конспекта и презентации лекции, поиск литературы (по 

рекомендованным спискам и самостоятельно), подготовку заготовок для 

выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения по конкретной 

теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, сопоставление 

различных позиций, собственные мысли. Если проблема заинтересовала 

обучающегося, он может подготовить реферат и выступить с ним на 

практическом занятии.  

При подготовке к контрольной работе обучающийся должен 

повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной 

программой, используя конспект лекций и литературу, рекомендованную 

преподавателем. При необходимости можно обратиться за консультацией 

и методической помощью к преподавателю.  



Виды СРС  

1. Реферат  

2. Доклад  

3. Эссе  

4. Презентации  

5. Участие в мероприятиях  

 Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе 

дисциплины. Эффективным средством осуществления обучающимся 

самостоятельной работы является электронная информационно-

образовательная среда университета, которая обеспечивает доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем.  

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться также электронной 

библиотекой ВУЗа, где они имеют возможность получить доступ к 

учебно-методическим материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных 

электронных библиотечных систем. В свою очередь, студенты могут 

взять на дом необходимую литературу на абонементе в библиотеке, а 

также воспользоваться читальным залом.            
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1.Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

 

 Методы и формы организации самостоятельной работы студентов 

• конспектирование учебной литературы; 

• проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и 

практических занятиях, к участию в тематических дискуссиях и 

деловых играх; 

• поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

• выполнение творческих заданий; 

• написание рефератов; 

• работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Усвоение учебного материала невозможно без самостоятельной работы 

обучающихся. В ходе такой работы происходит перевод содержания в 

соответствие с индивидуальным стилем мышления, способами познания, 

опытом. 

Способы познания и самообучения далеко не всегда оказываются 

адекватными строению и особенностям информации. Поэтому 

представляется необходимым специальное обучение студентов, как 

структуре дисциплины, так и способам ее освоения. 

Самостоятельная работа студента должна начинаться уже на лекции, а 

лектор обязан не только ориентировать обучающихся на 

самостоятельную работу на лекции, но и помогать им вырабатывать 

наиболее продуктивные методы поиска и освоения информации. 

Самостоятельная работа на лекции 

Прежде всего, следует научить студентов правильно работать с 

конспектами лекций, например, составлять опорные конспекты. 

Опорный конспект состоит из основных теоретических положений, 

фактов, сущности экспериментов и т.п. Подготовка такого конспекта 

приучает студента выделять существенное в лекции, осмысливать 

иллюстративный материал, кратко записывать содержание лекций. 



Суть работы с опорными конспектами на лекции состоит в следующем. 

За 10-15 минут до конца лекции преподаватель дает задание студентам 

подготовить опорный конспект по прочитанной лекции. 

При этом, если это делается первый раз, необходимо разъяснить суть 

опорного конспекта и его назначение. В процессе подготовки первого 

конспекта преподаватель контролирует процесс, консультирует. 

В дальнейшем студентам предоставляется полная самостоятельность. 

Завершается работа в первый раз анализом 1-2 работ студентов на этом 

же или на следующем занятии. На последующих занятиях свои опорные 

конспекты оглашают 1-2 студента, преподаватель высказывает свои 

замечания. Подготовка таких конспектов может быть задана на дом. 

В результате такой работы осуществляется контроль учебной 

деятельности студентов, совершенствуются способы познавательной 

деятельности, а учебный материал сохраняется в структурированной 

самостоятельно форме. Можно позволить пользоваться опорными 

конспектами на зачетах, а, может быть, и на экзаменах. 

Самостоятельная работа студентов вне аудитории 

Самостоятельная домашняя работа студентов может проходить, конечно, 

без всякого участия преподавателя. Однако, как показывает опыт, 

большинство студентов не склонны загружать себя работой, если она не 

регламентирована, особенно на младших курсах. Часто студент и не 

чувствует в этом нужды до поры до времени. 

Это ведет к тому, что студенты поздно осознают необходимость 

самостоятельного постижения учебного материала, не успевают 

приобрести необходимые навыки работы с научной литературой, 

ослабляя, таким образом, профессиональную подготовку. 

Самостоятельная работа студентов обычно регламентируется 

преподавателем. Это могут быть различные задания, выполнение 

которых учитывается на зачетах и экзаменах: 

а) специальные задания для осмысления пройденного материала; 

б) изучение отдельных тем или вопросов по учебникам. Поскольку в 

настоящее время используются многообразные учебники, то студенты 

могут получить информацию неоднозначную и недостаточно полную. В 

этой ситуации целесообразно снабдить студентов планом, содержащим 

все компоненты структуры дисциплины; 

в) мини-исследования;  



г) описание эксперимента. Это задание связано с трудностями, 

которые возникают у студентов при осмыслении понятия «эксперимент» 

и усвоении его описания. Такой навык необходим для описания курсовых 

и дипломных работ. 

д) конспектирование первоисточников или составление тезисов. 

Для конспектирования или составления тезисов целесообразно 

предлагать отдельные разделы, параграфы, фрагменты. Необходимо 

предварительно дать рекомендации по выполнению такой сложной и 

важной работы; 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение 

следующих задач: 

1) выработка навыков восприятия и анализа оригинальных текстов 

(классических и современных); 

2) формирование навыков критического, исследовательского отношения 

к предъявляемой аргументации, развитие способности схватывания и 

понимания аспектов различных социально и личностно значимых 

проблем; 

3) развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к 

формированию и логически аргументированному обоснованию 

собственной позиции по тому или иному вопросу; 

4) развитие и совершенствование творческих способностей при 

самостоятельном изучении проблем. 
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1.Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

 

 Методы и формы организации самостоятельной работы студентов 

• конспектирование учебной литературы; 

• проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и 

практических занятиях, к участию в тематических дискуссиях и 

деловых играх; 

• поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

• выполнение творческих заданий; 

• написание рефератов; 

• работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Усвоение учебного материала невозможно без самостоятельной работы 

обучающихся. В ходе такой работы происходит перевод содержания в 

соответствие с индивидуальным стилем мышления, способами познания, 

опытом. 

Способы познания и самообучения далеко не всегда оказываются 

адекватными строению и особенностям информации. Поэтому 

представляется необходимым специальное обучение студентов, как 

структуре дисциплины, так и способам ее освоения. 

Самостоятельная работа студента должна начинаться уже на лекции, а 

лектор обязан не только ориентировать обучающихся на 

самостоятельную работу на лекции, но и помогать им вырабатывать 

наиболее продуктивные методы поиска и освоения информации. 

Самостоятельная работа на лекции 

Прежде всего, следует научить студентов правильно работать с 

конспектами лекций, например, составлять опорные конспекты. 

Опорный конспект состоит из основных теоретических положений, 

фактов, сущности экспериментов и т.п. Подготовка такого конспекта 

приучает студента выделять существенное в лекции, осмысливать 

иллюстративный материал, кратко записывать содержание лекций. 



Суть работы с опорными конспектами на лекции состоит в следующем. 

За 10-15 минут до конца лекции преподаватель дает задание студентам 

подготовить опорный конспект по прочитанной лекции. 

При этом, если это делается первый раз, необходимо разъяснить суть 

опорного конспекта и его назначение. В процессе подготовки первого 

конспекта преподаватель контролирует процесс, консультирует. 

В дальнейшем студентам предоставляется полная самостоятельность. 

Завершается работа в первый раз анализом 1-2 работ студентов на этом 

же или на следующем занятии. На последующих занятиях свои опорные 

конспекты оглашают 1-2 студента, преподаватель высказывает свои 

замечания. Подготовка таких конспектов может быть задана на дом. 

В результате такой работы осуществляется контроль учебной 

деятельности студентов, совершенствуются способы познавательной 

деятельности, а учебный материал сохраняется в структурированной 

самостоятельно форме. Можно позволить пользоваться опорными 

конспектами на зачетах, а, может быть, и на экзаменах. 

Самостоятельная работа студентов вне аудитории 

Самостоятельная домашняя работа студентов может проходить, конечно, 

без всякого участия преподавателя. Однако, как показывает опыт, 

большинство студентов не склонны загружать себя работой, если она не 

регламентирована, особенно на младших курсах. Часто студент и не 

чувствует в этом нужды до поры до времени. 

Это ведет к тому, что студенты поздно осознают необходимость 

самостоятельного постижения учебного материала, не успевают 

приобрести необходимые навыки работы с научной литературой, 

ослабляя, таким образом, профессиональную подготовку. 

Самостоятельная работа студентов обычно регламентируется 

преподавателем. Это могут быть различные задания, выполнение 

которых учитывается на зачетах и экзаменах: 

а) специальные задания для осмысления пройденного материала; 

б) изучение отдельных тем или вопросов по учебникам. Поскольку в 

настоящее время используются многообразные учебники, то студенты 

могут получить информацию неоднозначную и недостаточно полную. В 

этой ситуации целесообразно снабдить студентов планом, содержащим 

все компоненты структуры дисциплины; 

в) мини-исследования;  



г) описание эксперимента. Это задание связано с трудностями, 

которые возникают у студентов при осмыслении понятия «эксперимент» 

и усвоении его описания. Такой навык необходим для описания курсовых 

и дипломных работ. 

д) конспектирование первоисточников или составление тезисов. 

Для конспектирования или составления тезисов целесообразно 

предлагать отдельные разделы, параграфы, фрагменты. Необходимо 

предварительно дать рекомендации по выполнению такой сложной и 

важной работы; 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение 

следующих задач: 

1) выработка навыков восприятия и анализа оригинальных текстов 

(классических и современных); 

2) формирование навыков критического, исследовательского отношения 

к предъявляемой аргументации, развитие способности схватывания и 

понимания аспектов различных социально и личностно значимых 

проблем; 

3) развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к 

формированию и логически аргументированному обоснованию 

собственной позиции по тому или иному вопросу; 

4) развитие и совершенствование творческих способностей при 

самостоятельном изучении проблем. 
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1.Методические указания для обучающихся по планированию и 

организации времени, необходимого для освоения дисциплины. 

 

Методические указания по работе обучающихся во время 

проведения лекций.  

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по 

дисциплине, концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных 

вопросах. Лекции обычно излагаются в традиционном или в проблемном 

стиле. Для студентов в большинстве случаев в проблемном стиле. 

Проблемный стиль позволяет стимулировать активную познавательную 

деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, формировать 

творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, 

делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем 

постановки проблемных вопросов, поощрять дискуссию.  

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование 

учебного материала, обращать внимание на формулировки и категории, 

раскрывающие суть того или иного явления, или процессов, выводы и 

практические рекомендации.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать вопросы 

плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать 

внимание на акценты, выводы, которые делает преподаватель, отмечая 

наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями 

«важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 

разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения.  

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, 

аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом 

символы лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного 

восприятия текста.  

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать 

литературу, но и ту литературу, которую рекомендовал преподаватель. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 

позволит глубоко овладеть теоретическим материалом.  

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины.  

Методические указания обучающимся по подготовке к 

практическим занятиям.  



На практических занятиях приветствуется активное участие в 

обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных 

знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем, 

уметь находить полезный дополнительный материал по тематике 

практических занятий.  

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо 

обратить особое внимание на самостоятельное изучение 

рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования 

лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным 

методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов 

отношение к конкретной проблеме.  

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к 

семинарскому занятию:  

1. Ознакомление с планом практического занятия, который 

отражает содержание предложенной темы;  

2. Проработать конспект лекций;  

3. Прочитать литературу;  

4. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса;  

5. Ответить на вопросы плана практического занятия;  

6. Выполнить домашнее задание;  

7. Проработать тестовые задания и задачи;  

8. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента 

свободно ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и 

участвовать в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, 

правильно выполнять практические задания и иные задания, которые 

даются в фонде оценочных средств дисциплины.  



 Методические указания обучающимся по организации 

самостоятельной работы.  

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине – это 

углубление и расширение знаний в области маркетинга; формирование 

навыка и интереса к самостоятельной познавательной деятельности.  

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом 

освоения содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям 

и к контрольной работе. Сюда же относятся и самостоятельное 

углубленное изучение тем дисциплины. Самостоятельная работа 

представляет собой постоянно действующую систему, основу 

образовательного процесса и носит исследовательский характер, что 

послужит в будущем основанием для написания выпускной 

квалификационной работы, практического применения полученных 

знаний.  

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется 

на активные методы овладения знаниями, развитие творческих 

способностей, переход от поточного к индивидуализированному 

обучению, с учетом потребностей и возможностей личности.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их 

систематичность, целесообразное планирование рабочего времени 

позволяет студентам развивать умения и навыки в усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень 

успеваемости в период обучения, получить навыки повышения 

профессионального уровня.  

Самостоятельная работа реализуется:  

– непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, 

практических занятиях;  

– в контакте с преподавателем вне рамок расписания – на 

консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при 

ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий 

и т.д.  

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся 

учебных и практических задач.  

Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки 

конспекта и презентации лекции, поиск литературы (по 



рекомендованным спискам и самостоятельно), подготовку заготовок для 

выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения по конкретной 

теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, сопоставление 

различных позиций, собственные мысли. Если проблема заинтересовала 

обучающегося, он может подготовить реферат и выступить с ним на 

практическом занятии.  

При подготовке к контрольной работе обучающийся должен 

повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной 

программой, используя конспект лекций и литературу, рекомендованную 

преподавателем. При необходимости можно обратиться за консультацией 

и методической помощью к преподавателю.  

Виды СРС  

1. Реферат  

2. Доклад  

3. Презентации  

 Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе 

дисциплины. Эффективным средством осуществления обучающимся 

самостоятельной работы является электронная информационно-

образовательная среда университета, которая обеспечивает доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем.  

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться также электронной 

библиотекой ВУЗа, где они имеют возможность получить доступ к 

учебно-методическим материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных 

электронных библиотечных систем. В свою очередь, студенты могут 

взять на дом необходимую литературу на абонементе в библиотеке, а 

также воспользоваться читальным залом.            

Устный ответ 

 

 Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к 

обучающемуся, учет его индивидуальных способностей, степень 

усвоения и систематизации основных понятий и категорий по 

дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний 

поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе практический 

материал. Оценивается культура речи, владение навыками ораторского 

искусства. 



Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность 

изложения, анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение 

материала, использование профессиональных терминов, культура речи, 

навыки ораторского искусства. Изложение материала без фактических 

ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно, при 

этом раскрываются не только основные понятия, но и анализируются   

точки зрения различных авторов. Обучающийся не затрудняется с 

ответом, соблюдает культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, знает практическую базу, 

но при ответе на вопрос допускает несущественные погрешности.    

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил 

только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении материала, затрудняется с ответами, 

показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и 

выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

отвечает на поставленные вопросы. 

Информационный проект (доклад с презентацией) 

Информационный проект – проект, направленный на 

стимулирование учебно-познавательной деятельности студента с 

выраженной эвристической направленностью (поиск, отбор и 

систематизация информации об объекте, оформление ее для 

презентации).  

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, 

поскольку представляет собой такую форму учебно-познавательной 

деятельности, которая отличается ярко выраженной эвристической 

направленностью.  

Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается   

самостоятельный поиск, отбор и систематизация информации, раскрытие 

вопроса (проблемы), ознакомление студенческой аудитории с этой 

информацией (представление информации), ее анализ и обобщение, 

оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся 

полностью раскрывает вопрос (проблему), представляет информацию 



систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, 

использует более 5 профессиональных терминов, широко использует 

информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает 

полные ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос 

(проблему), представляет информацию систематизировано, 

последовательно, логично, взаимосвязано, использует более 2 

профессиональных терминов, достаточно использует информационные 

технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает 

полные или частично полные ответы на вопросы аудитории. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, 

раскрывает вопрос (проблему) не полностью, представляет информацию 

не систематизировано и не совсем последовательно, использует 1-2 

профессиональных термина, использует информационные технологии, 

допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает только на 

элементарные вопросы аудитории без пояснений. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, 

представленная информация логически не связана, не используются 

профессиональные термины, допускает более 4 ошибок в изложении 

материала, не отвечает на вопросы аудитории. 

Контрольная работа 

 Оценивается не только глубина знаний поставленных вопросов, но 

и умение изложить письменно. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность 

изложения, анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение 

материала. Изложение материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все 

критерии. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, знает практическую базу, 

но допускает несущественные погрешности.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил 

только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении материала, затрудняется с ответами, 

показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и 

выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

отвечает на поставленные вопросы. 
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Методические указания по освоению дисциплины 

«Историография стран Востока» 

1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Историография 

стран Востока» адресованы студентам очной формы обучения.  

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся 

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также 

выполнения различных форм самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для 

студентов представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, 

позволяющих студенту оптимальным образом организовать процесс 

изучения данной дисциплины. Следует учитывать, что часть курса 

изучается студентом самостоятельно. 

Учебным планом по направлению подготовки 41.03.01 

«Зарубежное регионоведение» предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям  

Работа на лекции – первый важный шаг к уяснению учебного 

материала, поэтому при изучении дисциплины следует обратить особое 

внимание на конспектирование лекционного материала. От умения 

эффективно воспринимать, а затем и усваивать подаваемый лектором 

материал во многом зависит успех обучения. Умение слушать и адекватно 

реагировать на получаемую информацию важно и при работе по 

организации того или иного процесса, при проведении различного рода 

семинаров, собраний, конференций и т.д. 

Обучающимся необходимо: 



 узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, 

по информации лектора); перед каждой лекцией просматривать рабочую 

программу дисциплины, что позволит сэкономить время на 

записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой 

литературы; 

 ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям; 

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 

бумажных носителях, представленный лектором на портале или 

присланный на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, 

графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 

 постараться уяснить место изучаемой темы в своей 

профессиональной подготовке; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по 

конспекту материал предыдущей лекции; 

 записать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на 

лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к 

основным литературным источникам. Если разобраться в материале 

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

или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «белых 

пятен» в освоении материала. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы 

студентов, требующая навыков и умения кратко, схематично, 

последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, 

обобщения, формулировки. Каждая учебная дисциплина как наука 

использует свою терминологию, категориальный, графический материал 

которыми студент должен научиться пользоваться и применять по ходу 

записи лекции. Последующая работа над текстом лекции воскрешает в 



памяти ее содержание, позволяет развивать мышление. 

Основная задача при слушании лекции – учиться мыслить, 

понимать идеи, излагаемые лектором. Большую помощь при этом может 

оказать конспект. Передача мыслей лектора своими словами помогает 

сосредоточить внимание, не дает перейти на механическое 

конспектирование. Механическая запись лекции приносит мало пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для 

запоминания услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие 

слух, зрение и рука. Конспектирование способствует запоминанию 

только в том случае, если студент понимает излагаемый материал. При 

механическом ведении конспекта, когда просто записываются слова 

лектора, присутствие на лекции превращается в бесполезную трату 

времени. 

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных 

пособий, учебников нет необходимости вести конспект. Такие 

обучающиеся нередко совершают ошибку, так как не используют 

конспект как средство, позволяющее активизировать свою работу на 

лекции или полнее и глубже усвоить ее содержание. 

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты лекции 

могут заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи 

лекции и нередко не задумываются над ее содержанием. В результате 

при разборе учебного материала по механической записи требуется 

больше труда и времени, чем при понимании и кратком 

конспектировании лекции. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в 

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

практические занятия. Рекомендуется в тетради оставлять поля для 

дополнительных записей, замечаний и пунктов плана. Но 

конспектирование в тетради имеет и недостаток: в нем мало места для 

пополнения новыми материалами, выводами и обобщениями. В этом 



отношении более удобен конспект на отдельных листах (карточках). 

Из него нетрудно извлечь отдельную необходимую запись, конспект 

можно быстро пополнить листами, в которых содержатся новые выводы, 

обобщения, фактические данные. При подготовке выступлений, 

докладов легко подобрать листки из различных конспектов и свести их 

вместе. В результате такой работы конспект может стать тематическим. 

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более 

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

приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, возникает 

необходимость на каждом листке писать его порядковый номер. 

Но затрата труда и времени окупается преимуществами 

конспектирования на карточках перед конспектом в тетради. 

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в 

обычный почтовый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при 

необходимости их последовательность, раскладывать на столе для 

обзора. 

При конспектировании допускается сокращение слов, но 

необходимо соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает 

свои правила сокращения. Но если они не введены в систему, то лучше 

их не применять, т.к. случайные сокращения ведут к тому, что спустя 

некоторое время конспект становится непонятным. 

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

для всех метода конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему 

представляется наиболее целесообразным и удобным. Собственный 

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

стремится к тому, чтобы конспективные записи были краткими и 

наилучшим образом содействовали глубокому усвоению изучаемого 

материала. 



2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям  

Семинарские и практические занятия завершают изучение 

наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для 

закрепления изученного материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты 

выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени 

подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

 ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы 

выяснить круг вопросов, которые будут обсуждаться на занятии; 

 внимательно прочитать материал лекций, относящихся 

к данному семинарскому занятию, ознакомиться с учебным 

материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выписать основные термины; 

 ответить на контрольные вопросы по семинарским 

занятиям, готовиться дать развернутый ответ на каждый из 

вопросов; 

 уяснить, какие учебные элементы остались для вас 

неясными и постараться получить на них ответ заранее (до 

семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в 

составе малой группы, последние являются эффективными 

формами работы; 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню 

знаний, умений, терминов и учебных вопросов может быть 

использована вами в качестве ориентира в организации обучения. 

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую 



работу над учебными материалами с использованием конспектов и 

рекомендуемой основной и дополнительной литературы; групповые и 

индивидуальные консультации; самостоятельное решение 

ситуационных задач, изучение нормативно-правовых документов. 

Работу с литературой рекомендуется делать в следующей 

последовательности: беглый просмотр (для выбора глав, статей, которые 

необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр содержания и выбор 

конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их расположения по 

перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; 

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и 

обратиться за помощью к преподавателю на консультации или 

ближайшей лекции. Рекомендуется регулярно отводить время для 

повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и 

навыки по контрольным вопросам. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной 

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную 

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения 

студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением 

намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций 

по отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине 

занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных 

мнений. В заключительном слове преподаватель подводит итоги 

обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях 

контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого 

письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе 

семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в 

виде тестовых заданий. 

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность 



воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем 

обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и 

другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в 

конце семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. 

Обучающийся имеет право ознакомиться с ними. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), 

не имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к 

данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-

недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться 

по теме, изучавшейся на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по 

каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, 

упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий  

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое 

усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной 

дисциплины студентам предлагается перечень заданий для 

самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы 

предъявляются следующие требования: задания должны исполняться 

самостоятельно и представляться в установленный срок, а также 

соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, 

определенным рабочей программой дисциплины;  



- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и 

консультациях неясные вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы 

университета.  

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

 Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

семинарскому занятию, написание реферата, курсовой работы, доклада и 

т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и 

дополнительная литература, которая указана в соответствующем разделе 

рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно 

просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-

справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. 

Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, 

диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит 

узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать 

быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При 

работе с Интернет -источником целесообразно также выделять важную 

информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 



Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы. Целью является не переписывание произведения, а 

выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. 

Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. 

Точно указывается страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной 

работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию 

и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки 

ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических 

вопросов.  

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада  

 

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из 

важнейших форм самостоятельной работы студентов. 

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной 

проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей. 

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с 

литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение 

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести 

анализ изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги 



проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию 

результатами своего исследования. Следовательно, подготовка научного 

доклада требует определенных навыков. 

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

7. Выбор темы научного доклада; 

8. Подбор материалов; 

9. Составление плана доклада;  

10. Работа над текстом; 

11. Оформление материалов выступления; 

12. Подготовка к выступлению. 

Структура и содержание доклада 

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской 

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

по объему разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую 

значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его 

фрагмента. 

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как 

правило, основная часть состоит из теоретического и практического 

разделов. 

В теоретическом разделе раскрываются история и теория 

исследуемой проблемы, дается критический анализ литературы и 

показываются позиции автора. 

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты 

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, 

диаграммы, таблицы, рисунки и т.д. 

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым 

пришел автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, 

обязательным и соответствовать поставленным задачам. 

Список использованных источников представляет собой перечень 



использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном 

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией 

литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и 

инициалы автора, название работы, место и год издания. 

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем 

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который 

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

Требования к оформлению доклада 

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных 

страниц; все приложения к работе не входят в ее объем. 

Доклад, должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения.  

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

Должна быть соблюдена последовательность написания 

библиографического аппарата. 

Критерии оценки доклада 

 актуальность темы исследования; 

 соответствие содержания теме; 

 глубина проработки материала; 

 правильность и полнота использования источников; 

 соответствие оформления доклада стандартам. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены 

на семинарах, научно- практических конференциях, а также 

использоваться как зачетные работы по пройденным темам. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания реферата является: 

 привитие студентам навыков библиографического 

поиска необходимой литературы (на бумажных носителях, в 

электронном виде); 



 привитие студентам навыков компактного изложения 

мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу в 

письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

 приобретение навыка грамотного оформления ссылок 

на используемые источники, правильного цитирования авторского 

текста; 

 выявление и развитие у студента интереса к 

определенной научной и практической проблематике с тем, 

чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в 

подготовке и написании курсовых и ВКР и дальнейших научных 

трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

 с максимальной полнотой использовать литературу по 

выбранной теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно 

подобранную) для правильного понимания авторской позиции; 

 верно (без искажения смысла) передать авторскую 

позицию в своей работе; 

 уяснить для себя и изложить причины своего согласия 

(несогласия) с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

 материал, использованный в реферате, должен 

относиться строго к выбранной теме; 

 необходимо изложить основные аспекты проблемы не 

только грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой  

(хронологической,  тематической, событийной и др.) 

 при изложении следует сгруппировать идеи разных 

авторов по общности точек зрения или по научным школам; 

 реферат должен заканчиваться подведением итогов 

проведенной исследовательской работы: содержать краткий 

анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по 



рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.  

Структура реферата 

4. Начинается реферат с титульного листа. 

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

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер 

страницы, на которой он находится. 

6. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная 

часть и заключение.  

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, 

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

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

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена 

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

текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, 

графиками, но ими не следует «перегружать» текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен 

в виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. 

Выводы должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно 

обозначить проблемы, которые «высветились» в ходе работы над 

рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4. Список источников и литературы. В данном списке 

называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его 

подготовкой. Работа, выполненная с использованием материала, 

содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом 

и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям библиографических стандартов. 

Объем и технические требования, предъявляемые к 

выполнению реферата. 

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



страниц. Работа должна выполняться через полуторный интервал 14 

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

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

пронумерованы. Расстояние между названием части реферата или главы 

и последующим текстом должно быть равно двум интервалам. Фразы, 

начинающиеся с «красной» строки, печатаются с абзацным отступом 

от начала строки, равным 1,25 см. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без 

изменений, без произвольного сокращения цитируемого фрагмента 

(пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если не влечет 

искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое 

ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в 

соответствии с требованиями библиографических стандартов 
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Методические указания по освоению дисциплины 

«Современная история стран Персидского залива» 

1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Современная история 

стран Персидского залива» адресованы студентам очной формы 

обучения. 

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся 

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также 

выполнения различных форм самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для 

студентов представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, 

позволяющих студенту оптимальным образом организовать процесс 

изучения данной дисциплины. Следует учитывать, что часть курса 

изучается студентом самостоятельно. 

Учебным планом по направлению подготовки 41.03.01 

«Зарубежное регионоведение» предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям  

Работа на лекции – первый важный шаг к уяснению учебного 

материала, поэтому при изучении дисциплины следует обратить особое 

внимание на конспектирование лекционного материала. От умения 

эффективно воспринимать, а затем и усваивать подаваемый лектором 

материал во многом зависит успех обучения. Умение слушать и адекватно 

реагировать на получаемую информацию важно и при работе по 

организации того или иного процесса, при проведении различного рода 

семинаров, собраний, конференций и т.д. 



Обучающимся необходимо: 

 узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, 

по информации лектора); перед каждой лекцией просматривать рабочую 

программу дисциплины, что позволит сэкономить время на 

записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой 

литературы; 

 ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям; 

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 

бумажных носителях, представленный лектором на портале или 

присланный на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, 

графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 

 постараться уяснить место изучаемой темы в своей 

профессиональной подготовке; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по 

конспекту материал предыдущей лекции; 

 записать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на 

лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к 

основным литературным источникам. Если разобраться в материале 

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

или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «белых 

пятен» в освоении материала. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы 

студентов, требующая навыков и умения кратко, схематично, 

последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, 

обобщения, формулировки. Каждая учебная дисциплина как наука 

использует свою терминологию, категориальный, графический материал 

которыми студент должен научиться пользоваться и применять по ходу 



записи лекции. Последующая работа над текстом лекции воскрешает в 

памяти ее содержание, позволяет развивать мышление. 

Основная задача при слушании лекции – учиться мыслить, 

понимать идеи, излагаемые лектором. Большую помощь при этом может 

оказать конспект. Передача мыслей лектора своими словами помогает 

сосредоточить внимание, не дает перейти на механическое 

конспектирование. Механическая запись лекции приносит мало пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для 

запоминания услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие 

слух, зрение и рука. Конспектирование способствует запоминанию 

только в том случае, если студент понимает излагаемый материал. При 

механическом ведении конспекта, когда просто записываются слова 

лектора, присутствие на лекции превращается в бесполезную трату 

времени. 

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных 

пособий, учебников нет необходимости вести конспект. Такие 

обучающиеся нередко совершают ошибку, так как не используют 

конспект как средство, позволяющее активизировать свою работу на 

лекции или полнее и глубже усвоить ее содержание. 

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты лекции 

могут заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи 

лекции и нередко не задумываются над ее содержанием. В результате 

при разборе учебного материала по механической записи требуется 

больше труда и времени, чем при понимании и кратком 

конспектировании лекции. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в 

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

практические занятия. Рекомендуется в тетради оставлять поля для 

дополнительных записей, замечаний и пунктов плана. Но 

конспектирование в тетради имеет и недостаток: в нем мало места для 



пополнения новыми материалами, выводами и обобщениями. В этом 

отношении более удобен конспект на отдельных листах (карточках). 

Из него нетрудно извлечь отдельную необходимую запись, конспект 

можно быстро пополнить листами, в которых содержатся новые выводы, 

обобщения, фактические данные. При подготовке выступлений, 

докладов легко подобрать листки из различных конспектов и свести их 

вместе. В результате такой работы конспект может стать тематическим. 

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более 

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

приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, возникает 

необходимость на каждом листке писать его порядковый номер. 

Но затрата труда и времени окупается преимуществами 

конспектирования на карточках перед конспектом в тетради. 

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в 

обычный почтовый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при 

необходимости их последовательность, раскладывать на столе для 

обзора. 

При конспектировании допускается сокращение слов, но 

необходимо соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает 

свои правила сокращения. Но если они не введены в систему, то лучше 

их не применять, т.к. случайные сокращения ведут к тому, что спустя 

некоторое время конспект становится непонятным. 

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

для всех метода конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему 

представляется наиболее целесообразным и удобным. Собственный 

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

стремится к тому, чтобы конспективные записи были краткими и 

наилучшим образом содействовали глубокому усвоению изучаемого 

материала. 



2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям  

Семинарские и практические занятия завершают изучение 

наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для 

закрепления изученного материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты 

выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени 

подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

 ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы 

выяснить круг вопросов, которые будут обсуждаться на занятии; 

 внимательно прочитать материал лекций, относящихся 

к данному семинарскому занятию, ознакомиться с учебным 

материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выписать основные термины; 

 ответить на контрольные вопросы по семинарским 

занятиям, готовиться дать развернутый ответ на каждый из 

вопросов; 

 уяснить, какие учебные элементы остались для вас 

неясными и постараться получить на них ответ заранее (до 

семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в 

составе малой группы, последние являются эффективными 

формами работы; 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню 

знаний, умений, терминов и учебных вопросов может быть 

использована вами в качестве ориентира в организации обучения. 

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую 



работу над учебными материалами с использованием конспектов и 

рекомендуемой основной и дополнительной литературы; групповые и 

индивидуальные консультации; самостоятельное решение 

ситуационных задач, изучение нормативно-правовых документов. 

Работу с литературой рекомендуется делать в следующей 

последовательности: беглый просмотр (для выбора глав, статей, которые 

необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр содержания и выбор 

конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их расположения по 

перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; 

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и 

обратиться за помощью к преподавателю на консультации или 

ближайшей лекции. Рекомендуется регулярно отводить время для 

повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и 

навыки по контрольным вопросам. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной 

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную 

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения 

студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением 

намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций 

по отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине 

занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных 

мнений. В заключительном слове преподаватель подводит итоги 

обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях 

контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого 

письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе 

семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в 

виде тестовых заданий. 

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность 



воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем 

обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и 

другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в 

конце семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. 

Обучающийся имеет право ознакомиться с ними. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), 

не имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к 

данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-

недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться 

по теме, изучавшейся на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по 

каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, 

упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий  

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое 

усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной 

дисциплины студентам предлагается перечень заданий для 

самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы 

предъявляются следующие требования: задания должны исполняться 

самостоятельно и представляться в установленный срок, а также 

соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, 

определенным рабочей программой дисциплины;  



- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и 

консультациях неясные вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы 

университета.  

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

 Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

семинарскому занятию, написание реферата, курсовой работы, доклада и 

т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и 

дополнительная литература, которая указана в соответствующем разделе 

рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно 

просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-

справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. 

Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, 

диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит 

узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать 

быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При 

работе с Интернет -источником целесообразно также выделять важную 

информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 



Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы. Целью является не переписывание произведения, а 

выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. 

Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. 

Точно указывается страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной 

работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию 

и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки 

ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических 

вопросов.  

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из 

важнейших форм самостоятельной работы студентов. 

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной 

проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей. 

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с 

литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение 

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести 

анализ изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги 

проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию 



результатами своего исследования. Следовательно, подготовка научного 

доклада требует определенных навыков. 

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

13. Выбор темы научного доклада; 

14. Подбор материалов; 

15. Составление плана доклада;  

16. Работа над текстом; 

17. Оформление материалов выступления; 

18. Подготовка к выступлению. 

Структура и содержание доклада 

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской 

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

по объему разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую 

значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его 

фрагмента. 

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как 

правило, основная часть состоит из теоретического и практического 

разделов. 

В теоретическом разделе раскрываются история и теория 

исследуемой проблемы, дается критический анализ литературы и 

показываются позиции автора. 

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты 

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, 

диаграммы, таблицы, рисунки и т.д. 

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым 

пришел автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, 

обязательным и соответствовать поставленным задачам. 

Список использованных источников представляет собой перечень 

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном 



порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией 

литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и 

инициалы автора, название работы, место и год издания. 

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем 

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который 

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

Требования к оформлению доклада 

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных 

страниц; все приложения к работе не входят в ее объем. 

Доклад, должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения.  

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

Должна быть соблюдена последовательность написания 

библиографического аппарата. 

Критерии оценки доклада 

 актуальность темы исследования; 

 соответствие содержания теме; 

 глубина проработки материала; 

 правильность и полнота использования источников; 

 соответствие оформления доклада стандартам. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены 

на семинарах, научно- практических конференциях, а также 

использоваться как зачетные работы по пройденным темам. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания реферата является: 

 привитие студентам навыков библиографического 

поиска необходимой литературы (на бумажных носителях, в 

электронном виде); 

 привитие студентам навыков компактного изложения 



мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу в 

письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

 приобретение навыка грамотного оформления ссылок 

на используемые источники, правильного цитирования авторского 

текста; 

 выявление и развитие у студента интереса к 

определенной научной и практической проблематике с тем, 

чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в 

подготовке и написании курсовых и ВКР и дальнейших научных 

трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

 с максимальной полнотой использовать литературу по 

выбранной теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно 

подобранную) для правильного понимания авторской позиции; 

 верно (без искажения смысла) передать авторскую 

позицию в своей работе; 

 уяснить для себя и изложить причины своего согласия 

(несогласия) с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

 материал, использованный в реферате, должен 

относиться строго к выбранной теме; 

 необходимо изложить основные аспекты проблемы не 

только грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой  

(хронологической,  тематической, событийной и др.) 

 при изложении следует сгруппировать идеи разных 

авторов по общности точек зрения или по научным школам; 

 реферат должен заканчиваться подведением итогов 

проведенной исследовательской работы: содержать краткий 

анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.  



Структура реферата 

7. Начинается реферат с титульного листа. 

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

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер 

страницы, на которой он находится. 

9. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная 

часть и заключение.  

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, 

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

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

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена 

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

текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, 

графиками, но ими не следует «перегружать» текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен 

в виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. 

Выводы должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно 

обозначить проблемы, которые «высветились» в ходе работы над 

рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4. Список источников и литературы. В данном списке 

называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его 

подготовкой. Работа, выполненная с использованием материала, 

содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом 

и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям библиографических стандартов. 

Объем и технические требования, предъявляемые к 

выполнению реферата. 

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

страниц. Работа должна выполняться через полуторный интервал 14 



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

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

пронумерованы. Расстояние между названием части реферата или главы 

и последующим текстом должно быть равно двум интервалам. Фразы, 

начинающиеся с «красной» строки, печатаются с абзацным отступом 

от начала строки, равным 1,25 см. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без 

изменений, без произвольного сокращения цитируемого фрагмента 

(пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если не влечет 

искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое 

ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в 

соответствии с требованиями библиографических стандартов. 
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Современная история 

стран Персидского залива» адресованы студентам очной формы 

обучения. 

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся 

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также 

выполнения различных форм самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для 

студентов представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, 

позволяющих студенту оптимальным образом организовать процесс 

изучения данной дисциплины. Следует учитывать, что часть курса 

изучается студентом самостоятельно. 

Учебным планом по направлению подготовки 41.03.01 

«Зарубежное регионоведение» предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям  

Работа на лекции – первый важный шаг к уяснению учебного 

материала, поэтому при изучении дисциплины следует обратить особое 

внимание на конспектирование лекционного материала. От умения 

эффективно воспринимать, а затем и усваивать подаваемый лектором 

материал во многом зависит успех обучения. Умение слушать и адекватно 

реагировать на получаемую информацию важно и при работе по 

организации того или иного процесса, при проведении различного рода 

семинаров, собраний, конференций и т.д. 

Обучающимся необходимо: 

 узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, 

по информации лектора); перед каждой лекцией просматривать рабочую 



программу дисциплины, что позволит сэкономить время на 

записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой 

литературы; 

 ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям; 

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 

бумажных носителях, представленный лектором на портале или 

присланный на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, 

графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 

 постараться уяснить место изучаемой темы в своей 

профессиональной подготовке; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по 

конспекту материал предыдущей лекции; 

 записать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на 

лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к 

основным литературным источникам. Если разобраться в материале 

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

или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «белых 

пятен» в освоении материала. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы 

студентов, требующая навыков и умения кратко, схематично, 

последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, 

обобщения, формулировки. Каждая учебная дисциплина как наука 

использует свою терминологию, категориальный, графический материал 

которыми студент должен научиться пользоваться и применять по ходу 

записи лекции. Последующая работа над текстом лекции воскрешает в 

памяти ее содержание, позволяет развивать мышление. 

Основная задача при слушании лекции – учиться мыслить, 



понимать идеи, излагаемые лектором. Большую помощь при этом может 

оказать конспект. Передача мыслей лектора своими словами помогает 

сосредоточить внимание, не дает перейти на механическое 

конспектирование. Механическая запись лекции приносит мало пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для 

запоминания услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие 

слух, зрение и рука. Конспектирование способствует запоминанию 

только в том случае, если студент понимает излагаемый материал. При 

механическом ведении конспекта, когда просто записываются слова 

лектора, присутствие на лекции превращается в бесполезную трату 

времени. 

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных 

пособий, учебников нет необходимости вести конспект. Такие 

обучающиеся нередко совершают ошибку, так как не используют 

конспект как средство, позволяющее активизировать свою работу на 

лекции или полнее и глубже усвоить ее содержание. 

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты лекции 

могут заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи 

лекции и нередко не задумываются над ее содержанием. В результате 

при разборе учебного материала по механической записи требуется 

больше труда и времени, чем при понимании и кратком 

конспектировании лекции. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в 

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

практические занятия. Рекомендуется в тетради оставлять поля для 

дополнительных записей, замечаний и пунктов плана. Но 

конспектирование в тетради имеет и недостаток: в нем мало места для 

пополнения новыми материалами, выводами и обобщениями. В этом 

отношении более удобен конспект на отдельных листах (карточках). 

Из него нетрудно извлечь отдельную необходимую запись, конспект 



можно быстро пополнить листами, в которых содержатся новые выводы, 

обобщения, фактические данные. При подготовке выступлений, 

докладов легко подобрать листки из различных конспектов и свести их 

вместе. В результате такой работы конспект может стать тематическим. 

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более 

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

приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, возникает 

необходимость на каждом листке писать его порядковый номер. 

Но затрата труда и времени окупается преимуществами 

конспектирования на карточках перед конспектом в тетради. 

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в 

обычный почтовый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при 

необходимости их последовательность, раскладывать на столе для 

обзора. 

При конспектировании допускается сокращение слов, но 

необходимо соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает 

свои правила сокращения. Но если они не введены в систему, то лучше 

их не применять, т.к. случайные сокращения ведут к тому, что спустя 

некоторое время конспект становится непонятным. 

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

для всех метода конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему 

представляется наиболее целесообразным и удобным. Собственный 

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

стремится к тому, чтобы конспективные записи были краткими и 

наилучшим образом содействовали глубокому усвоению изучаемого 

материала. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям  

Семинарские и практические занятия завершают изучение 

наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для 



закрепления изученного материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты 

выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени 

подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

 ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы 

выяснить круг вопросов, которые будут обсуждаться на занятии; 

 внимательно прочитать материал лекций, относящихся 

к данному семинарскому занятию, ознакомиться с учебным 

материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выписать основные термины; 

 ответить на контрольные вопросы по семинарским 

занятиям, готовиться дать развернутый ответ на каждый из 

вопросов; 

 уяснить, какие учебные элементы остались для вас 

неясными и постараться получить на них ответ заранее (до 

семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в 

составе малой группы, последние являются эффективными 

формами работы; 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню 

знаний, умений, терминов и учебных вопросов может быть 

использована вами в качестве ориентира в организации обучения. 

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую 

работу над учебными материалами с использованием конспектов и 

рекомендуемой основной и дополнительной литературы; групповые и 

индивидуальные консультации; самостоятельное решение 

ситуационных задач, изучение нормативно-правовых документов. 



Работу с литературой рекомендуется делать в следующей 

последовательности: беглый просмотр (для выбора глав, статей, которые 

необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр содержания и выбор 

конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их расположения по 

перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; 

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и 

обратиться за помощью к преподавателю на консультации или 

ближайшей лекции. Рекомендуется регулярно отводить время для 

повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и 

навыки по контрольным вопросам. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной 

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную 

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения 

студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением 

намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций 

по отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине 

занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных 

мнений. В заключительном слове преподаватель подводит итоги 

обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях 

контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого 

письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе 

семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в 

виде тестовых заданий. 

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем 

обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и 

другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в 



конце семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. 

Обучающийся имеет право ознакомиться с ними. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), 

не имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к 

данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-

недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться 

по теме, изучавшейся на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по 

каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, 

упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий  

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое 

усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной 

дисциплины студентам предлагается перечень заданий для 

самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы 

предъявляются следующие требования: задания должны исполняться 

самостоятельно и представляться в установленный срок, а также 

соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, 

определенным рабочей программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и 

консультациях неясные вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы 

университета.  



3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

 Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

семинарскому занятию, написание реферата, курсовой работы, доклада и 

т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и 

дополнительная литература, которая указана в соответствующем разделе 

рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно 

просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-

справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. 

Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, 

диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит 

узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать 

быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При 

работе с Интернет -источником целесообразно также выделять важную 

информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  



Конспект - краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы. Целью является не переписывание произведения, а 

выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. 

Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. 

Точно указывается страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной 

работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию 

и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки 

ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических 

вопросов.  

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада  

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из 

важнейших форм самостоятельной работы студентов. 

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной 

проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей. 

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с 

литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение 

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести 

анализ изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги 

проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию 

результатами своего исследования. Следовательно, подготовка научного 

доклада требует определенных навыков. 

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

19. Выбор темы научного доклада; 



20. Подбор материалов; 

21. Составление плана доклада;  

22. Работа над текстом; 

23. Оформление материалов выступления; 

24. Подготовка к выступлению. 

Структура и содержание доклада 

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской 

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

по объему разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую 

значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его 

фрагмента. 

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как 

правило, основная часть состоит из теоретического и практического 

разделов. 

В теоретическом разделе раскрываются история и теория 

исследуемой проблемы, дается критический анализ литературы и 

показываются позиции автора. 

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты 

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, 

диаграммы, таблицы, рисунки и т.д. 

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым 

пришел автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, 

обязательным и соответствовать поставленным задачам. 

Список использованных источников представляет собой перечень 

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном 

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией 

литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и 

инициалы автора, название работы, место и год издания. 

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем 



каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который 

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

Требования к оформлению доклада 

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных 

страниц; все приложения к работе не входят в ее объем. 

Доклад, должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения.  

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

Должна быть соблюдена последовательность написания 

библиографического аппарата. 

Критерии оценки доклада 

 актуальность темы исследования; 

 соответствие содержания теме; 

 глубина проработки материала; 

 правильность и полнота использования источников; 

 соответствие оформления доклада стандартам. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены 

на семинарах, научно- практических конференциях, а также 

использоваться как зачетные работы по пройденным темам. 

 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

 

Целью написания реферата является: 

 привитие студентам навыков библиографического 

поиска необходимой литературы (на бумажных носителях, в 

электронном виде); 

 привитие студентам навыков компактного изложения 

мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу в 

письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 



 приобретение навыка грамотного оформления ссылок 

на используемые источники, правильного цитирования авторского 

текста; 

 выявление и развитие у студента интереса к 

определенной научной и практической проблематике с тем, 

чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в 

подготовке и написании курсовых и ВКР и дальнейших научных 

трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

 с максимальной полнотой использовать литературу по 

выбранной теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно 

подобранную) для правильного понимания авторской позиции; 

 верно (без искажения смысла) передать авторскую 

позицию в своей работе; 

 уяснить для себя и изложить причины своего согласия 

(несогласия) с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

 материал, использованный в реферате, должен 

относиться строго к выбранной теме; 

 необходимо изложить основные аспекты проблемы не 

только грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой  

(хронологической,  тематической, событийной и др.) 

 при изложении следует сгруппировать идеи разных 

авторов по общности точек зрения или по научным школам; 

 реферат должен заканчиваться подведением итогов 

проведенной исследовательской работы: содержать краткий 

анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.  

Структура реферата 

10. Начинается реферат с титульного листа. 



11. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это 

план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

12. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная 

часть и заключение.  

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, 

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

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

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена 

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

текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, 

графиками, но ими не следует «перегружать» текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен 

в виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. 

Выводы должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно 

обозначить проблемы, которые «высветились» в ходе работы над 

рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4. Список источников и литературы. В данном списке 

называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его 

подготовкой. Работа, выполненная с использованием материала, 

содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом 

и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям библиографических стандартов. 

Объем и технические требования, предъявляемые к 

выполнению реферата. 

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

страниц. Работа должна выполняться через полуторный интервал 14 

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

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



пронумерованы. Расстояние между названием части реферата или главы 

и последующим текстом должно быть равно двум интервалам. Фразы, 

начинающиеся с «красной» строки, печатаются с абзацным отступом 

от начала строки, равным 1,25 см. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без 

изменений, без произвольного сокращения цитируемого фрагмента 

(пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если не влечет 

искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое 

ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в 

соответствии с требованиями библиографических стандартов. 
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1. Методические указания для обучающихся по планированию и 

организации времени, необходимого для освоения дисциплины. 

 

      Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей 

программой дисциплины, ее структурой и содержанием разделов 

(модулей), фондом оценочных средств, ознакомиться с учебно-

методическим и информационным обеспечением дисциплины.  

      Обучение по дисциплине осуществляется в следующих формах:  

1. Аудиторные занятия (лекции и практические занятия).  

2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, 

практическим занятиям, тестам/рефератам/докладам/эссе, и иным 

формам письменных работ, выполнение анализа кейсов, индивидуальная 

консультация с преподавателем).  

3. Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум, лекция-

дискуссия, групповое решение кейса и др. формы).  

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины 

производится в тематической последовательности. Каждому 

практическому занятию и самостоятельному изучению материала 

предшествует лекция по данной теме. Обучающиеся самостоятельно 

проводят предварительную подготовку к занятию, принимают активное и 

творческое участие в обсуждении теоретических вопросов, разборе 

проблемных ситуаций и поисков путей их решения. Многие проблемы, 

изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что предполагает 

интерактивный характер проведения занятий на конкретных примерах.  

Для понимания и качественного усвоения курса рекомендуется 

следующая последовательность действий обучающегося:  

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала 

просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать 

рассмотренные примеры (10-15 минут).  

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст 

предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема 

(10-15 минут).  

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в 

библиотеке (по 1 часу).  

4. При подготовке к практическому занятию повторить основные 

понятия по теме, изучить примеры. Решая конкретную ситуацию, 

предварительно понять, какой теоретический материал нужно 



использовать. Наметить план решения, попробовать на его основе решить 

1-2 практические ситуации.  

  

Методические указания по работе обучающихся во время 

проведения лекций.  

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по 

дисциплине, концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных 

вопросах. Лекции обычно излагаются в традиционном или в проблемном 

стиле. Для студентов в большинстве случаев в проблемном стиле. 

Проблемный стиль позволяет стимулировать активную познавательную 

деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, формировать 

творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, 

делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем 

постановки проблемных вопросов, поощрять дискуссию.  

Во время лекционных занятий рекомендуется вести 

конспектирование учебного материала, обращать внимание на 

формулировки и категории, раскрывающие суть того или иного явления, 

или процессов, выводы и практические рекомендации.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать вопросы 

плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать 

внимание на акценты, выводы, которые делает преподаватель, отмечая 

наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями 

«важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 

разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения.  

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, 

аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом 

символы лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного 

восприятия текста.  

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать 

литературу, но и ту литературу, которую рекомендовал преподаватель. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 

позволит глубоко овладеть теоретическим материалом.  

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины.  

 

Методические указания обучающимся по подготовке к 

практическим занятиям.  

На практических занятиях приветствуется активное участие в 

обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных 



знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем, 

уметь находить полезный дополнительный материал по тематике 

практических занятий.  

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо 

обратить особое внимание на самостоятельное изучение 

рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования 

лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным 

методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов 

отношение к конкретной проблеме.  

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к 

семинарскому занятию:  

1. Ознакомление с планом практического занятия, который 

отражает содержание предложенной темы;  

2. Проработать конспект лекций;  

3. Прочитать литературу;  

4. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса;  

5. Ответить на вопросы плана практического занятия;  

6. Выполнить домашнее задание;  

7. Проработать тестовые задания и задачи;  

8. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента 

свободно ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и 

участвовать в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, 

правильно выполнять практические задания и иные задания, которые 

даются в фонде оценочных средств дисциплины.  

 Методические указания обучающимся по организации 

самостоятельной работы.  

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине – это 

углубление и расширение знаний в области истории; формирование 

навыка и интереса к самостоятельной познавательной деятельности.  

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом 

освоения содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям 



и к контрольной работе. Сюда же относятся и самостоятельное 

углубленное изучение тем дисциплины. Самостоятельная работа 

представляет собой постоянно действующую систему, основу 

образовательного процесса и носит исследовательский характер, что 

послужит в будущем основанием для написания выпускной 

квалификационной работы, практического применения полученных 

знаний.  

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется 

на активные методы овладения знаниями, развитие творческих 

способностей, переход от поточного к индивидуализированному 

обучению, с учетом потребностей и возможностей личности.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их 

систематичность, целесообразное планирование рабочего времени 

позволяет студентам развивать умения и навыки в усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень 

успеваемости в период обучения, получить навыки повышения 

профессионального уровня.  

 

Самостоятельная работа реализуется:  

– непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, 

практических занятиях;  

– в контакте с преподавателем вне рамок расписания – на 

консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при 

ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий 

и т.д.  

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся 

учебных и практических задач.  

Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки 

конспекта и презентации лекции, поиск литературы (по 

рекомендованным спискам и самостоятельно), подготовку заготовок для 

выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения по конкретной 

теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, сопоставление 

различных позиций, собственные мысли. Если проблема заинтересовала 

обучающегося, он может подготовить реферат и выступить с ним на 

практическом занятии.  

При подготовке к контрольной работе обучающийся должен 

повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной 

программой, используя конспект лекций и литературу, рекомендованную 



преподавателем. При необходимости можно обратиться за консультацией 

и методической помощью к преподавателю.  

Виды СРС  

1. Реферат  

2. Доклад  

3. Эссе  

4. Презентации  

5. Участие в мероприятиях  

 Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе 

дисциплины. Эффективным средством осуществления обучающимся 

самостоятельной работы является электронная информационно-

образовательная среда университета, которая обеспечивает доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем.  

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться также электронной 

библиотекой ВУЗа, где они имеют возможность получить доступ к 

учебно-методическим материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных 

электронных библиотечных систем. В свою очередь, студенты могут 

взять на дом необходимую литературу на абонементе в библиотеке, а 

также воспользоваться читальным залом.            
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1. Методические указания для обучающихся по планированию и 

организации времени, необходимого для освоения дисциплины. 

      Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей 

программой дисциплины, ее структурой и содержанием разделов 

(модулей), фондом оценочных средств, ознакомиться с учебно-

методическим и информационным обеспечением дисциплины.  

      Обучение по дисциплине осуществляется в следующих формах:  

1. Аудиторные занятия (лекции и практические занятия).  

2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, 

практическим занятиям, тестам/рефератам/докладам/эссе, и иным 

формам письменных работ, выполнение анализа кейсов, индивидуальная 

консультация с преподавателем).  

3. Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум, лекция-

дискуссия, групповое решение кейса и др. формы).  

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины 

производится в тематической последовательности. Каждому 

практическому занятию и самостоятельному изучению материала 

предшествует лекция по данной теме. Обучающиеся самостоятельно 

проводят предварительную подготовку к занятию, принимают активное и 

творческое участие в обсуждении теоретических вопросов, разборе 

проблемных ситуаций и поисков путей их решения. Многие проблемы, 

изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что предполагает 

интерактивный характер проведения занятий на конкретных примерах.  

Для понимания и качественного усвоения курса рекомендуется 

следующая последовательность действий обучающегося:  

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала 

просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать 

рассмотренные примеры (10-15 минут).  

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст 

предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема 

(10-15 минут).  

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в 

библиотеке (по 1 часу).  

4. При подготовке к практическому занятию повторить основные 

понятия по теме, изучить примеры. Решая конкретную ситуацию, 

предварительно понять, какой теоретический материал нужно 

использовать. Наметить план решения, попробовать на его основе решить 

1-2 практические ситуации.  



  

Методические указания по работе обучающихся во время 

проведения лекций.  

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по 

дисциплине, концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных 

вопросах. Лекции обычно излагаются в традиционном или в проблемном 

стиле. Для студентов в большинстве случаев в проблемном стиле. 

Проблемный стиль позволяет стимулировать активную познавательную 

деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, формировать 

творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, 

делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем 

постановки проблемных вопросов, поощрять дискуссию.  

Во время лекционных занятий рекомендуется вести 

конспектирование учебного материала, обращать внимание на 

формулировки и категории, раскрывающие суть того или иного явления, 

или процессов, выводы и практические рекомендации.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать вопросы 

плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать 

внимание на акценты, выводы, которые делает преподаватель, отмечая 

наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями 

«важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 

разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения.  

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, 

аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом 

символы лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного 

восприятия текста.  

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать 

литературу, но и ту литературу, которую рекомендовал преподаватель. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 

позволит глубоко овладеть теоретическим материалом.  

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины.  

 

Методические указания обучающимся по подготовке к 

практическим занятиям.  

На практических занятиях приветствуется активное участие в 

обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных 

знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем, 



уметь находить полезный дополнительный материал по тематике 

практических занятий.  

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо 

обратить особое внимание на самостоятельное изучение 

рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования 

лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным 

методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов 

отношение к конкретной проблеме.  

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к 

семинарскому занятию:  

1. Ознакомление с планом практического занятия, который 

отражает содержание предложенной темы;  

2. Проработать конспект лекций;  

3. Прочитать литературу;  

4. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса;  

5. Ответить на вопросы плана практического занятия;  

6. Выполнить домашнее задание;  

7. Проработать тестовые задания и задачи;  

8. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента 

свободно ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и 

участвовать в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, 

правильно выполнять практические задания и иные задания, которые 

даются в фонде оценочных средств дисциплины.  

 Методические указания обучающимся по организации 

самостоятельной работы.  

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине – это 

углубление и расширение знаний в области истории; формирование 

навыка и интереса к самостоятельной познавательной деятельности.  

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом 

освоения содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям 

и к контрольной работе. Сюда же относятся и самостоятельное 



углубленное изучение тем дисциплины. Самостоятельная работа 

представляет собой постоянно действующую систему, основу 

образовательного процесса и носит исследовательский характер, что 

послужит в будущем основанием для написания выпускной 

квалификационной работы, практического применения полученных 

знаний.  

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется 

на активные методы овладения знаниями, развитие творческих 

способностей, переход от поточного к индивидуализированному 

обучению, с учетом потребностей и возможностей личности.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их 

систематичность, целесообразное планирование рабочего времени 

позволяет студентам развивать умения и навыки в усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень 

успеваемости в период обучения, получить навыки повышения 

профессионального уровня.  

 

Самостоятельная работа реализуется:  

– непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, 

практических занятиях;  

– в контакте с преподавателем вне рамок расписания – на 

консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при 

ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий 

и т.д.  

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся 

учебных и практических задач.  

Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки 

конспекта и презентации лекции, поиск литературы (по 

рекомендованным спискам и самостоятельно), подготовку заготовок для 

выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения по конкретной 

теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, сопоставление 

различных позиций, собственные мысли. Если проблема заинтересовала 

обучающегося, он может подготовить реферат и выступить с ним на 

практическом занятии.  

При подготовке к контрольной работе обучающийся должен 

повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной 

программой, используя конспект лекций и литературу, рекомендованную 

преподавателем. При необходимости можно обратиться за консультацией 

и методической помощью к преподавателю.  



Виды СРС  

1. Реферат  

2. Доклад  

3. Эссе  

4. Презентации  

5. Участие в мероприятиях  

 Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе 

дисциплины. Эффективным средством осуществления обучающимся 

самостоятельной работы является электронная информационно-

образовательная среда университета, которая обеспечивает доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем.  

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться также электронной 

библиотекой ВУЗа, где они имеют возможность получить доступ к 

учебно-методическим материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных 

электронных библиотечных систем. В свою очередь, студенты могут 

взять на дом необходимую литературу на абонементе в библиотеке, а 

также воспользоваться читальным залом.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный университет 

имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова» 

______________________________________________________________ 

Кафедра «Новая и новейшая история» 

 

 

 

 

Методические указания 

Региональная и национальная безопасность 
 

Направление подготовки Зарубежное регионоведение 

Код   41.03.01 

Направленность (профиль)                                             Ближний и Средний Восток в системе 

региональных и международных 

отношений 

Квалификация выпускника бакалавр 

Форма обучения очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный-2024г. 

 



1. Методические указания для обучающихся по планированию и 

организации времени, необходимого для освоения дисциплины. 

 

       Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей 

программой дисциплины, ее структурой и содержанием разделов 

(модулей), фондом оценочных средств, ознакомиться с учебно-

методическим и информационным обеспечением дисциплины.  

       Обучение по дисциплине осуществляется в следующих формах:  

1. Аудиторные занятия (лекции и практические занятия).  

2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, 

практическим занятиям, тестам/рефератам/докладам/эссе, и иным 

формам письменных работ, выполнение анализа кейсов, индивидуальная 

консультация с преподавателем).  

3. Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум, лекция-

дискуссия, групповое решение кейса и др. формы).  

      Учебный материал структурирован и изучение дисциплины 

производится в тематической последовательности. Каждому 

практическому занятию и самостоятельному изучению материала 

предшествует лекция по данной теме. Обучающиеся самостоятельно 

проводят предварительную подготовку к занятию, принимают активное и 

творческое участие в обсуждении теоретических вопросов, разборе 

проблемных ситуаций и поисков путей их решения. Многие проблемы, 

изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что предполагает 

интерактивный характер проведения занятий на конкретных примерах.  

Для понимания и качественного усвоения курса рекомендуется 

следующая последовательность действий обучающегося:  

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала 

просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать 

рассмотренные примеры (10-15 минут).  

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст 

предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема 

(10-15 минут).  

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в 

библиотеке (по 1 часу).  



4. При подготовке к практическому занятию повторить основные 

понятия по теме, изучить примеры. Решая конкретную ситуацию, 

предварительно понять, какой теоретический материал нужно 

использовать. Наметить план решения, попробовать на его основе решить 

1-2 практические ситуации.  

 Методические указания по работе обучающихся во время 

проведения лекций.  

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по 

дисциплине, концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных 

вопросах. Лекции обычно излагаются в традиционном или в проблемном 

стиле. Для студентов в большинстве случаев в проблемном стиле. 

Проблемный стиль позволяет стимулировать активную познавательную 

деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, формировать 

творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, 

делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем 

постановки проблемных вопросов, поощрять дискуссию.  

Во время лекционных занятий рекомендуется вести 

конспектирование учебного материала, обращать внимание на 

формулировки и категории, раскрывающие суть того или иного явления, 

или процессов, выводы и практические рекомендации.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать вопросы 

плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать 

внимание на акценты, выводы, которые делает преподаватель, отмечая 

наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями 

«важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 

разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения.  

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, 

аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом 

символы лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного 

восприятия текста.  

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать литературу, но 

и ту литературу, которую рекомендовал преподаватель. Именно такая 

серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит 

глубоко овладеть теоретическим материалом.  

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины.  



Методические указания обучающимся по подготовке к 

практическим занятиям.  

На практических занятиях приветствуется активное участие в 

обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных 

знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем, 

уметь находить полезный дополнительный материал по тематике 

практических занятий.  

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо 

обратить особое внимание на самостоятельное изучение 

рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования 

лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным 

методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов 

отношение к конкретной проблеме.  

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к 

семинарскому занятию:  

1. Ознакомление с планом практического занятия, который 

отражает содержание предложенной темы;  

2. Проработать конспект лекций;  

3. Прочитать литературу;  

4. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса;  

5. Ответить на вопросы плана практического занятия;  

6. Выполнить домашнее задание;  

7. Проработать задания и задачи;  

8. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента 

свободно ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и 

участвовать в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, 



правильно выполнять практические задания и иные задания, которые 

даются в фонде оценочных средств дисциплины.  

 Методические указания обучающимся по организации 

самостоятельной работы.  

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине – это 

углубление и расширение знаний в области маркетинга; формирование 

навыка и интереса к самостоятельной познавательной деятельности.  

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом 

освоения содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям 

и к контрольной работе. Сюда же относятся и самостоятельное 

углубленное изучение тем дисциплины. Самостоятельная работа 

представляет собой постоянно действующую систему, основу 

образовательного процесса и носит исследовательский характер, что 

послужит в будущем основанием для написания выпускной 

квалификационной работы, практического применения полученных 

знаний.  

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется 

на активные методы овладения знаниями, развитие творческих 

способностей, переход от поточного к индивидуализированному 

обучению, с учетом потребностей и возможностей личности.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их 

систематичность, целесообразное планирование рабочего времени 

позволяет студентам развивать умения и навыки в усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень 

успеваемости в период обучения, получить навыки повышения 

профессионального уровня.  

Самостоятельная работа реализуется:  

– непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, 

практических занятиях;  

– в контакте с преподавателем вне рамок расписания – на 

консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при 

ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий 

и т.д.  

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся 

учебных и практических задач.  



Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки 

конспекта и презентации лекции, поиск литературы (по 

рекомендованным спискам и самостоятельно), подготовку заготовок для 

выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения по конкретной 

теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, сопоставление 

различных позиций, собственные мысли. Если проблема заинтересовала 

обучающегося, он может подготовить реферат и выступить с ним на 

практическом занятии.  

При подготовке к контрольной работе обучающийся должен повторять 

пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, 

используя конспект лекций и литературу, рекомендованную 

преподавателем. При необходимости можно обратиться за консультацией 

и методической помощью к преподавателю.  

Виды СРС  

1. Реферат  

2. Доклад  

3. Презентации  

 Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе 

дисциплины. Эффективным средством осуществления обучающимся 

самостоятельной работы является электронная информационно-

образовательная среда университета, которая обеспечивает доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем.  

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться также электронной 

библиотекой ВУЗа, где они имеют возможность получить доступ к 

учебно-методическим материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных 

электронных библиотечных систем. В свою очередь, студенты могут 

взять на дом необходимую литературу на абонементе в библиотеке, а 

также воспользоваться читальным залом.            
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1.Методические указания для обучающихся по планированию и 

организации времени, необходимого для освоения дисциплины. 

 

      Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей 

программой дисциплины, ее структурой и содержанием разделов 

(модулей), фондом оценочных средств, ознакомиться с учебно-

методическим и информационным обеспечением дисциплины.  

      Обучение по дисциплине осуществляется в следующих формах:  

1. Аудиторные занятия (лекции и практические занятия).  

2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, 

практическим занятиям, тестам/рефератам/докладам/эссе, и иным 

формам письменных работ, выполнение анализа кейсов, индивидуальная 

консультация с преподавателем).  

3. Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум, лекция-

дискуссия, групповое решение кейса и др. формы).  

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины 

производится в тематической последовательности. Каждому 

практическому занятию и самостоятельному изучению материала 

предшествует лекция по данной теме. Обучающиеся самостоятельно 

проводят предварительную подготовку к занятию, принимают активное и 

творческое участие в обсуждении теоретических вопросов, разборе 

проблемных ситуаций и поисков путей их решения. Многие проблемы, 

изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что предполагает 

интерактивный характер проведения занятий на конкретных примерах.  

Для понимания и качественного усвоения курса рекомендуется 

следующая последовательность действий обучающегося:  

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала 

просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать 

рассмотренные примеры (10-15 минут).  

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст 

предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема 

(10-15 минут).  

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в 

библиотеке (по 1 часу).  



4. При подготовке к практическому занятию повторить основные 

понятия по теме, изучить примеры. Решая конкретную ситуацию, 

предварительно понять, какой теоретический материал нужно 

использовать. Наметить план решения, попробовать на его основе решить 

1-2 практические ситуации.  

Методические указания по работе обучающихся во время 

проведения лекций.  

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по 

дисциплине, концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных 

вопросах. Лекции обычно излагаются в традиционном или в проблемном 

стиле. Для студентов в большинстве случаев в проблемном стиле. 

Проблемный стиль позволяет стимулировать активную познавательную 

деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, формировать 

творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, 

делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем 

постановки проблемных вопросов, поощрять дискуссию.  

Во время лекционных занятий рекомендуется вести 

конспектирование учебного материала, обращать внимание на 

формулировки и категории, раскрывающие суть того или иного явления, 

или процессов, выводы и практические рекомендации.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать вопросы 

плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать 

внимание на акценты, выводы, которые делает преподаватель, отмечая 

наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями 

«важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 

разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения.  

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, 

аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом 

символы лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного 

восприятия текста.  

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать 

литературу, но и ту литературу, которую рекомендовал преподаватель. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 

позволит глубоко овладеть теоретическим материалом.  

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины.  



Методические указания обучающимся по подготовке к 

практическим занятиям.  

На практических занятиях приветствуется активное участие в 

обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных 

знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем, 

уметь находить полезный дополнительный материал по тематике 

практических занятий.  

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо 

обратить особое внимание на самостоятельное изучение 

рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования 

лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным 

методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов 

отношение к конкретной проблеме.  

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к 

семинарскому занятию:  

1. Ознакомление с планом практического занятия, который 

отражает содержание предложенной темы;  

2. Проработать конспект лекций;  

3. Прочитать литературу;  

4. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса;  

5. Ответить на вопросы плана практического занятия;  

6. Выполнить домашнее задание;  

7. Проработать тестовые задания и задачи;  

8. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента 

свободно ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и 

участвовать в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, 



правильно выполнять практические задания и иные задания, которые 

даются в фонде оценочных средств дисциплины.  

 Методические указания обучающимся по организации 

самостоятельной работы.  

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине – это 

углубление и расширение знаний в области истории; формирование 

навыка и интереса к самостоятельной познавательной деятельности.  

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом 

освоения содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям 

и к контрольной работе. Сюда же относятся и самостоятельное 

углубленное изучение тем дисциплины. Самостоятельная работа 

представляет собой постоянно действующую систему, основу 

образовательного процесса и носит исследовательский характер, что 

послужит в будущем основанием для написания выпускной 

квалификационной работы, практического применения полученных 

знаний.  

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется 

на активные методы овладения знаниями, развитие творческих 

способностей, переход от поточного к индивидуализированному 

обучению, с учетом потребностей и возможностей личности.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их 

систематичность, целесообразное планирование рабочего времени 

позволяет студентам развивать умения и навыки в усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень 

успеваемости в период обучения, получить навыки повышения 

профессионального уровня.  

Самостоятельная работа реализуется:  

– непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, 

практических занятиях;  

– в контакте с преподавателем вне рамок расписания – на 

консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при 

ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий 

и т.д.  

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся 

учебных и практических задач.  



Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки 

конспекта и презентации лекции, поиск литературы (по 

рекомендованным спискам и самостоятельно), подготовку заготовок для 

выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения по конкретной 

теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, сопоставление 

различных позиций, собственные мысли. Если проблема заинтересовала 

обучающегося, он может подготовить реферат и выступить с ним на 

практическом занятии.  

При подготовке к контрольной работе обучающийся должен 

повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной 

программой, используя конспект лекций и литературу, рекомендованную 

преподавателем. При необходимости можно обратиться за консультацией 

и методической помощью к преподавателю.  

Виды СРС  

1. Реферат  

2. Доклад  

3. Эссе  

4. Презентации  

5. Участие в мероприятиях  

 Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе 

дисциплины. Эффективным средством осуществления обучающимся 

самостоятельной работы является электронная информационно-

образовательная среда университета, которая обеспечивает доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем.  

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться также электронной 

библиотекой ВУЗа, где они имеют возможность получить доступ к 

учебно-методическим материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных 

электронных библиотечных систем. В свою очередь, студенты могут 

взять на дом необходимую литературу на абонементе в библиотеке, а 

также воспользоваться читальным залом.            
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1. Общие положения 

Методические  указания  по  освоению  дисциплины  «Основы 

психологии и педагогики»  адресованы  студентам  очной и заочной  

форм обучения.   

Учебным планом по направлению подготовки 41.03.01 

«Зарубежное регионоведение», профиль «Ближний и Средний Восток в 

системе региональных и международных отношений» предусмотрены 

следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс)  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний.  

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед 

очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует 

обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в 

материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его 

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.  

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям  

Студентам следует:  

- ознакомиться с заданием  к занятию; определить примерный 

объем работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы 

на которые или выполнение и решение  без предварительной подготовки 

не представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо 

найти заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу 

к конкретному занятию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия;  

- пользоваться техническими средствами обучения и 

дидактическими материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

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

правовые акты и материалы правоприменительной практики;  



- теоретический материал следует соотносить с правовыми 

нормами, так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, 

которые не всегда отражены в учебной литературе;  

- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

 - в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения;  

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале 

делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая 

аргументация принятого решения, на основании которой предлагается 

ответ. Возможны и несколько вариантов ответов, которые должны быть 

обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной 

ситуации, в случае затруднений обращаться к преподавателю.  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не 

имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному 

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

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, 

изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем 

семестре.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных 

форм самостоятельных заданий  

  Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое 

усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной 

дисциплины студентам предлагается перечень заданий для 

самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, 

определенным рабочей программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и 

консультациях неясные вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы 

университета, а именно, положение о написании письменных работ.  



3.1 Методические рекомендации по работе с литературой. 

  Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

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

начинается с изучения соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и 

дополнительная литература, которая указана в соответствующем разделе 

рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, 

журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, 

интернет ресурсы.  

  Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно 

просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-

справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. 

Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, 

диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит 

узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать 

быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При 

работе с Интернет -источником целесообразно также выделять важную 

информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной 

работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его 

логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект 

должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. 

Точно указывается страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной 

работы. Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и 

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки 

ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических 

вопросов.  



3.2 Методические рекомендации по подготовке научного 

доклада  

Одной из форм самостоятельной работы студента является 

подготовка научного доклада, для обсуждения его на практическом 

(семинарском) занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической 

работы с научной литературой, анализа дискуссионных научных 

позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка научных 

докладов также развивает творческий потенциал студентов.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, 

который ведет практические (семинарские) занятия.  

Рекомендации студенту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада 

согласовать с преподавателем тему, структуру, литературу, а также 

обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;  

 - представить доклад научному руководителю в письменной 

форме;  

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

Требования:  

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

размер шрифта    -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, 

отступ в начале абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада 

скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается 

наименование учебного заведения, название кафедры, наименование 

дисциплины, тема доклада, ФИО студента;  

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

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

позиций источников научной литературы (научные статьи и 

монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы 

ставится дата ее выполнения и подпись студента, выполнившего работу.  

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его 

презентацию, а также ответы на вопросы.  

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

   Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

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

привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и 

своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно 

грамотным языком и в хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной 

научной и практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в 



дальнейшем продолжалось в подготовке и написании курсовых и 

дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

-    с максимальной полнотой использовать литературу по 

выбранной теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно 

подобранную) для правильного понимания авторской позиции; 

-    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в 

своей работе; 

-    уяснить для себя и изложить причины своего согласия 

(несогласия) с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

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

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой 

Вы солидарны. 

 Структура реферата. 

1. Титульный  лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, 

название кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО 

студента, ФИО и должность проверившего преподавателя;  

2. Оглавление. 

 Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу 

должен соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата.  

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

заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, 

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

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

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена 

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

реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но 

ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен 

в виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. 

Выводы должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно 

обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы над 

рефератом, но не были раскрыты в работе. 



4.  Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые 

ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные 

им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не 

менее 7 разных источников. Работа, выполненная с использованием 

материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 

плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и 

литературы должно соответствовать требованиям, принятым в 

университете. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению 

реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 

шрифтом, размеры оставляемых полей - 2 см.  Страницы должны быть 

пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, 

без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, 

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего 

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте 

пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

3.4 Методические рекомендации по проведению собеседования: 

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент 

должен начать с ознакомления с планом практического занятия, который 

отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и 

изучение вопросов плана основывается на проработке текущего 

материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной 

литературы, рекомендованной к данной теме. На основе индивидуальных 

предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему 

доклада по проблеме практического занятия и по возможности 

подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины 

предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо 

выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). 

Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и 

внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 

изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента 

свободно ответить на теоретические вопросы практического занятия, его 

выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой 

темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ.  



Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на 

изучение каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-

пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой 

дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме 

практического занятия.       3. Обсуждение выступлений по теме - 

дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором 

полученных результатов или обсуждение практического задания, 

выполненного дома, если это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в 

виде фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную 

проверку преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная 

продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые 

должны сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности 

восприятия, по одному из вопросов практического занятия. Примерная 

продолжительность — 20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого 

этапа практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к 

докладчикам. Примерная продолжительность - до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического 

задания в рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его 

содержание и дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение 

результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено 

дома, то на практическом занятии преподаватель проверяет его 

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

20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. 

Студентам должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие 

обоснования. Примерная продолжительность — 5 минут.  

Подготовка к семинарскому занятию 

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 студентами, и самими студентами. 

При подготовке классического семинара желательно 

придерживаться следующего алгоритма; 

а)  разработка учебно-методического материала: 



- формулировка темы, соответствующей программе и ФГОС; 

- определение дидактических, воспитывающих и формирующих 

целей 

занятия; 

- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

- подбор литературы для преподавателя и студентов; 

- при необходимости проведение консультаций для студентов; 

б)  подготовка обучаемых и преподавателя: 

- составление плана семинара из 3-4 вопросов; 

- предоставление студентам 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 студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков 

 

Шкалы и критерии оценивания собеседования:  

№ 

п/п  

Оценка  Критерии оценивания  

1.  отлично  1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию темы;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести 



необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно 

составленные;  

3) излагает материал последовательно и 

правильно.  

2.  хорошо  обучающийся дает ответ, 

удовлетворяющий тем же требованиям, 

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

ошибки, которые сам же исправляет.  

3.  удовлетворительно  ставится, если обучающийся 

обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

4. неудовлетворительно  обучающийся обнаруживает незнание 

ответа на соответствующие вопросы 

допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал; отмечаются такие 

недостатки в подготовке студента, которые 

являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

 

 

3.5 Методические рекомендации по подготовке тестирования  

Является одним из средств контроля знаний, обучающихся по 

дисциплине.  

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос 

Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% 

заданий 

Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно 

выполнено 50-69% заданий 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено 

менее 50% заданий  

 

3.6. Методические рекомендации по подготовке к зачету  



Подготовка студентов к зачету включает три стадии: самостоятельная 

работа в течение учебного года (семестра); непосредственная подготовка 

в дни, предшествующие экзамену; подготовка к переводу незнакомого 

текста по специальности со словарем и к беседе по вопросам. 

Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования и 

подбора источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно 

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки 

к экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен 

следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу 

целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом 

является самоконтроль знания изученного материала, который 

заключается в устных ответах на вопросы, выносимые на зачет. Тезисы 

ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в 

процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется 

преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и 

учебно-методических пособиях. 

В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание не 

только на уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и 

реальных проблем. Это достигается не простым заучиванием, а 

усвоением прочных, систематизированных знаний, аналитическим 

мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету 

должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание 

программного материала. 

В этот период полезным может быть общение студентов с 

преподавателями по дисциплине на групповых и индивидуальных 

консультациях. 

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка «зачтено» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения  

оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы выполнения   

 

3.7. Методические рекомендации по подготовке к экзамену: 

При подготовке к экзамену необходимо использовать учебно-

методические материалы по дисциплине «Педагогика», лекционные 

материалы, рекомендованные учебники, учебные и справочные пособия, 

записи в рабочей тетради для подготовки к практическим занятиям. 

Подготовку к экзамену следует осуществлять планомерно. При 



повторении учебного материала необходимо ориентироваться на 

перечень вопросов к экзамену. 

Целесообразно составлять планы ответов на каждый вопрос. 

При ответе на экзамене следует избегать повторений, излишнего 

многословия и привлечения материалов, не относящихся к данному 

вопросу. При изложении материала необходимо использовать понятия, 

изученные в рамках данной дисциплины. При использовании 

фактических данных следует обращать внимание на то, чтобы они 

соответствовали излагаемым теоретическим положениям. 

 

Шкалы и критерии оценивания:  

Оценка Критерии 

Критерии оценивания экзамена 

«Отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, 

если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения 

знании, причем не затрудняется с ответом 

при видоизменении задании, использует в 

ответе материал разнообразных 

литературных источников, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач 

«Хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, 

если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения 

«Удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических 

работ 

«Неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется студенту, который не знает 



значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы 

 

3.8 Методические рекомендации к кейс-задачам (решение 

проблемно-аналитических и практических учебно-

профессиональных задач) 

Критериями оценки выполненного кейс-задания являются:  

1. Научно-теоретический уровень выполнения кейс-задания и 

выступления.  

2. Полнота решения кейса.  

3. Степень творчества и самостоятельности в подходе к анализу кейса 

и его решению. Доказательность и убедительность.  

4. Форма изложения материала (свободная; своими словами; 

грамотность устной или письменной речи) и качество презентации.  

5. Культура речи, жестов, мимики при устной презентации.  

6. Полнота и всесторонность выводов.  

7. Наличие собственных взглядов на проблему.  

 Оценка за кейс-задание выставляется по 4-балльной шкале.  

«Отлично» – кейс–задание выполнено полностью, в рамках 

регламента, установленного на публичную презентацию, студент(ы) 

приводит (подготовили) полную четкую аргументацию выбранного 

решения на основе качественно сделанного анализа. Демонстрируются 

хорошие теоретические знания, имеется собственная обоснованная точка 

зрения на проблему(ы) и причины ее (их) возникновения. В случае ряда 

выявленных проблем четко определяет их иерархию.  При устной 

презентации уверенно и быстро отвечает на заданные вопросы, 

выступление сопровождается приемами визуализации. В случае 

письменного отчета-презентации по выполнению кейс-задания сделан 

структурированный и детализированный анализ кейса, представлены 

возможные варианты решения (3-5), четко и аргументировано обоснован 

окончательный выбор одного из альтернативных решений.  

«Хорошо» – кейс–задание выполнено полностью, но в рамках 

установленного на выступление регламента, студент(ы) не приводит (не 

подготовили) полную четкую аргументацию выбранного решения. Имеет 

место излишнее теоретизирование, или наоборот, теоретическое 

обоснование ограничено, имеется собственная точка зрения на проблемы, 

но не все причины ее возникновения установлены. При устной 

презентации на дополнительные вопросы выступающий отвечает с 

некоторым затруднением, подготовленная устная презентации 

выполненного кейс-задания не очень структурирована. При письменном 

отчете-презентации по выполнению кейс-задания сделан не полный 

анализ кейса, без учета ряда фактов, выявлены не все возможные 

проблемы, для решения могла быть выбрана второстепенная, а не главная 



проблема, количество представленных возможных вариантов решения – 

2-3, затруднена четкая аргументация окончательного выбора одного из 

альтернативных решений.  

«Удовлетворительно» – кейс–задание выполнено более чем на 2/3, 

но в рамках установленного на выступление регламента, студент(ы) 

расплывчато раскрывает решение, не может четко аргументировать 

сделанный выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. 

Выводы слабые, свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в 

основе решения может иметь место интерпретация фактов или 

предположения, Собственная точка зрения на причины возникновения 

проблемы не обоснована или отсутствует. При устной презентации на 

вопросы отвечает с трудом или не отвечает совсем. Подготовленная 

презентация выполненного кейс-задания не структурирована. В случае 

письменной презентации по выполнению кейс-задания не сделан 

детальный анализ кейса, далеко не все факты учтены, для решения 

выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество 

представленных возможных вариантов решения – 1-2, отсутствует четкая 

аргументация окончательного выбора решения.  
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1. Методические указания для обучающихся по 

планированию и организации времени, необходимого для 

освоения дисциплины. 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей 

программой дисциплины, ее структурой и содержанием разделов 

(модулей), фондом оценочных средств, ознакомиться с учебно-

методическим и информационным обеспечением дисциплины. 

Обучение по дисциплине «Культурно-гуманитарные последствия 

“арабской весны”» осуществляется в следующих формах: 

10. Аудиторные занятия (лекции, практические). 

11. Самостоятельная работа обучающегося (подготовка к 

лекциям, практическим занятиям, тестам/рефератам/докладам/эссе, и 

иным формам письменных работ, выполнение анализа кейсов, 

индивидуальная консультация с преподавателем). 

12. Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум, 

лекция-дискуссия, групповое решение кейса и др. формы). 

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины 

производится в тематической последовательности. Каждому 

практическому занятию и самостоятельному изучению материала 

предшествует лекция по данной теме. Обучающиеся самостоятельно 

проводят предварительную подготовку к занятию, принимают 

активное и творческое участие в обсуждении теоретических вопросов, 

разборе проблемных ситуаций и поисков путей их решения. Многие 

проблемы, изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что 

предполагает интерактивный характер проведения занятий на 

конкретных примерах. 

Для понимания и качественного усвоения курса рекомендуется 

следующая последовательность действий обучающегося: 

13. После окончания учебных занятий для закрепления 

материала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной 

сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10–15 минут). 

14. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст 

предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть следующая 

тема (10–15 минут). 

15. В течение недели выбрать время для работы с литературой 

в библиотеке (по 1 часу). 
16. При подготовке к практическому занятию повторить 

основные понятия по теме, изучить примеры. Решая конкретную 
ситуацию, – предварительно понять, какой теоретический материал 

нужно использовать. Наметить план решения, попробовать на его 
основе решить 1–2 практические ситуации (лаб. работы). 

 

8. Методические указания по работе обучающихся во время 

проведения лекций. 



Лекции дают обучающимся систематизированные знания по 

дисциплине, концентрируют их внимание на наиболее сложных и 

важных вопросах. Лекции обычно излагаются в традиционном или в 

проблемном стиле. Для студентов в большинстве случаев в 

проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать 

активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к 

дисциплине, формировать творческое мышление, прибегать к 

противопоставлениям и сравнениям, делать обобщения, 

активизировать внимание обучающихся путем постановки проблемных 

вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести 

конспектирование учебного материала, обращать внимание на 

формулировки и категории, раскрывающие суть того или иного 

явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать 

вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует 

обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 

преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном 

материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно 

делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, 

подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, 

аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом 

символы лучше заменить обычными словами для быстрого 

зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать 

литературу, но и ту литературу, которую рекомендовал преподаватель. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 

 

9. Методические указания обучающимся по подготовке к 

практическим занятиям. 

На практических занятиях приветствуется активное участие в 

обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных 

знаний находить наиболее эффективные решения поставленных 

проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по 

тематике семинарских занятий. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо 

обратить особое внимание на самостоятельное изучение 

рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования 

лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами 



периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным 

методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов 

отношение к конкретной проблеме. 

Обучающемуся рекомендуется следующая схема подготовки к 

семинарскому занятию: 

1. Ознакомление с планом практического занятия, который                      

отражает содержание предложенной темы; 

2. Проработать конспект лекций; 

3. Прочитать литературу; 

4. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с 

самого начала изучения курса; 

5. Ответить на вопросы плана практического занятия; 

6. Выполнить домашнее задание; 

7. Проработать тестовые задания и задачи; 

8. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Результат такой работы должен проявиться в способности 

студента свободно ответить на теоретические вопросы практикума, 

выступать и участвовать в коллективном обсуждении вопросов 

изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и иные 

задания, которые даются в фонде оценочных средств дисциплины. 

 

3. Методические указания обучающимся по организации 

самостоятельной работы. 

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине – это 

углубление и расширение знаний в области маркетинга; формирование 

навыка и интереса к самостоятельной познавательной деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим 

видом освоения содержания дисциплины, подготовки к практическим 

занятиям и к контрольной работе. Сюда же относятся и 

самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. 

Самостоятельная работа представляет собой постоянно действующую 

систему, основу образовательного процесса и носит 

исследовательский характер, что послужит в будущем основанием для 

написания выпускной квалификационной работы, практического 

применения полученных знаний. 

Организация самостоятельной работы обучающихся 

ориентируется на активные методы овладения знаниями, развитие 

творческих способностей, переход от поточного к 

индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и 

возможностей личности. 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их 

систематичность, целесообразное планирование рабочего времени 



позволяет студентам развивать умения и навыки в усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий 

уровень успеваемости в период обучения, получить навыки 

повышения профессионального уровня. 

Самостоятельная работа реализуется: 

– непосредственно в процессе аудиторных занятий – на 

лекциях, практических занятиях; 

– в контакте с преподавателем вне рамок расписания – на 

консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, 

при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных 

заданий и т.д. 

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении 

обучающимся учебных и практических задач. 

Подготовка к практическому занятию включает, кроме 

проработки конспекта и презентации лекции, поиск литературы (по 

рекомендованным спискам и самостоятельно), подготовку заготовок 

для выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения по 

конкретной теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, 

сопоставление различных позиций, собственные мысли. Если 

проблема заинтересовала обучающегося, он может подготовить 

реферат и выступить с ним на практическом занятии. 

При подготовке к контрольной работе обучающийся должен 

повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной 

программой, используя конспект лекций и литературу, 

рекомендованную преподавателем. При необходимости можно 

обратиться за консультацией и методической помощью к 

преподавателю. 

 

Виды СРС 
16. Реферат 
17. Доклад 

18. Эссе 

19. Презентации 

20. Участие в мероприятиях 

 

Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей 

программе дисциплины. Эффективным средством осуществления 

обучающимся самостоятельной работы является электронная 

информационно-образовательная среда университета, которая 

обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных 

систем. 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и 

промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться также 

электронной библиотекой ВУЗа, где они имеют возможность получить 



доступ к учебно-методическим материалам как библиотеки ВУЗа, так 

и иных электронных библиотечных систем. В свою очередь, студенты 

могут взять на дом необходимую литературу на абонементе в 

библиотеке, а также воспользоваться читальным залом. 
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1. Методические указания для обучающихся по 

планированию и организации времени, необходимого для 

освоения дисциплины. 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей 

программой дисциплины, ее структурой и содержанием разделов 

(модулей), фондом оценочных средств, ознакомиться с учебно-

методическим и информационным обеспечением дисциплины. 

Обучение по дисциплине «Османские завоевания арабских стран 

и их культурные последствия» осуществляется в следующих формах: 

13. Аудиторные занятия (лекции, практические). 

14. Самостоятельная работа обучающегося (подготовка к 

лекциям, практическим занятиям, тестам/рефератам/докладам/эссе, и 

иным формам письменных работ, выполнение анализа кейсов, 

индивидуальная консультация с преподавателем). 

15. Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум, 

лекция-дискуссия, групповое решение кейса и др. формы). 

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины 

производится в тематической последовательности. Каждому 

практическому занятию и самостоятельному изучению материала 

предшествует лекция по данной теме. Обучающиеся самостоятельно 

проводят предварительную подготовку к занятию, принимают 

активное и творческое участие в обсуждении теоретических вопросов, 

разборе проблемных ситуаций и поисков путей их решения. Многие 

проблемы, изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что 

предполагает интерактивный характер проведения занятий на 

конкретных примерах. 

Для понимания и качественного усвоения курса рекомендуется 

следующая последовательность действий обучающегося: 

17. После окончания учебных занятий для закрепления 

материала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной 

сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10–15 минут). 

18. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст 

предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть следующая 

тема (10–15 минут). 

19. В течение недели выбрать время для работы с литературой 

в библиотеке (по 1 часу). 
20. При подготовке к практическому занятию повторить 

основные понятия по теме, изучить примеры. Решая конкретную 
ситуацию, – предварительно понять, какой теоретический материал 

нужно использовать. Наметить план решения, попробовать на его 
основе решить 1–2 практические ситуации (лаб. работы). 

 

10. Методические указания по работе обучающихся во время 

проведения лекций. 



Лекции дают обучающимся систематизированные знания по 

дисциплине, концентрируют их внимание на наиболее сложных и 

важных вопросах. Лекции обычно излагаются в традиционном или в 

проблемном стиле. Для студентов в большинстве случаев в 

проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать 

активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к 

дисциплине, формировать творческое мышление, прибегать к 

противопоставлениям и сравнениям, делать обобщения, 

активизировать внимание обучающихся путем постановки проблемных 

вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести 

конспектирование учебного материала, обращать внимание на 

формулировки и категории, раскрывающие суть того или иного 

явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать 

вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует 

обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 

преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном 

материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно 

делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, 

подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, 

аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом 

символы лучше заменить обычными словами для быстрого 

зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать 

литературу, но и ту литературу, которую рекомендовал преподаватель. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 

 

11. Методические указания обучающимся по подготовке к 

практическим занятиям. 

На практических занятиях приветствуется активное участие в 

обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных 

знаний находить наиболее эффективные решения поставленных 

проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по 

тематике семинарских занятий. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо 

обратить особое внимание на самостоятельное изучение 

рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования 

лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами 



периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным 

методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов 

отношение к конкретной проблеме. 

Обучающемуся рекомендуется следующая схема подготовки к 

семинарскому занятию: 

1. Ознакомление с планом практического занятия, который                      

отражает содержание предложенной темы; 

2. Проработать конспект лекций; 

3. Прочитать литературу; 

4. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с 

самого начала изучения курса; 

5. Ответить на вопросы плана практического занятия; 

6. Выполнить домашнее задание; 

7. Проработать тестовые задания и задачи; 

8. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Результат такой работы должен проявиться в способности 

студента свободно ответить на теоретические вопросы практикума, 

выступать и участвовать в коллективном обсуждении вопросов 

изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и иные 

задания, которые даются в фонде оценочных средств дисциплины. 

 

3. Методические указания обучающимся по организации 

самостоятельной работы. 

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине – это 

углубление и расширение знаний в области маркетинга; формирование 

навыка и интереса к самостоятельной познавательной деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим 

видом освоения содержания дисциплины, подготовки к практическим 

занятиям и к контрольной работе. Сюда же относятся и 

самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. 

Самостоятельная работа представляет собой постоянно действующую 

систему, основу  образовательного процесса и носит 

исследовательский характер, что послужит в будущем основанием для 

написания выпускной квалификационной работы, практического 

применения полученных знаний. 

Организация самостоятельной работы обучающихся 

ориентируется на активные методы овладения знаниями, развитие 

творческих способностей, переход от поточного к 

индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и 

возможностей личности. 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их 

систематичность, целесообразное планирование рабочего времени 



позволяет студентам развивать умения и навыки в усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий 

уровень успеваемости в период обучения, получить навыки 

повышения профессионального уровня. 

Самостоятельная работа реализуется: 

– непосредственно в процессе аудиторных занятий – на 

лекциях, практических занятиях; 

– в контакте с преподавателем вне рамок расписания – на 

консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, 

при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных 

заданий и т.д. 

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении 

обучающимся учебных и практических задач. 

Подготовка к практическому занятию включает, кроме 

проработки конспекта и презентации лекции, поиск литературы (по 

рекомендованным спискам и самостоятельно), подготовку заготовок 

для выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения по 

конкретной теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, 

сопоставление различных позиций, собственные мысли. Если 

проблема заинтересовала обучающегося, он может подготовить 

реферат и выступить с ним на практическом занятии. 

При подготовке к контрольной работе обучающийся должен 

повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной 

программой, используя конспект лекций и литературу, 

рекомендованную преподавателем. При необходимости можно 

обратиться за консультацией и методической помощью к 

преподавателю. 

 

Виды СРС 
21. Реферат 
22. Доклад 

23. Эссе 

24. Презентации 

25. Участие в мероприятиях 

 

Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей 

программе дисциплины. Эффективным средством осуществления 

обучающимся самостоятельной работы является электронная 

информационно-образовательная среда университета, которая 

обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных 

систем. 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и 

промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться также 

электронной библиотекой ВУЗа, где они имеют возможность получить 



доступ к учебно-методическим материалам как библиотеки ВУЗа, так 

и иных электронных библиотечных систем. В свою очередь, студенты 

могут взять на дом необходимую литературу на абонементе в 

библиотеке, а также воспользоваться читальным залом. 
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1. Методические указания для обучающихся по 

планированию и организации времени, необходимого для 

освоения дисциплины. 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей 

программой дисциплины, ее структурой и содержанием разделов 

(модулей), фондом оценочных средств, ознакомиться с учебно-

методическим и информационным обеспечением дисциплины. 

Обучение по дисциплине «Регионализация в современном мире 

осуществляется в следующих формах: 

16. Аудиторные занятия (лекции, практические). 

17. Самостоятельная работа обучающегося (подготовка к 

лекциям, практическим занятиям, тестам/рефератам/докладам/эссе, и 

иным формам письменных работ, выполнение анализа кейсов, 

индивидуальная консультация с преподавателем). 

18. Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум, 

лекция-дискуссия, групповое решение кейса и др. формы). 

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины 

производится в тематической последовательности. Каждому 

практическому занятию и самостоятельному изучению материала 

предшествует лекция по данной теме. Обучающиеся самостоятельно 

проводят предварительную подготовку к занятию, принимают 

активное и творческое участие в обсуждении теоретических вопросов, 

разборе проблемных ситуаций и поисков путей их решения. Многие 

проблемы, изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что 

предполагает интерактивный характер проведения занятий на 

конкретных примерах. 

Для понимания и качественного усвоения курса рекомендуется 

следующая последовательность действий обучающегося: 

21. После окончания учебных занятий для закрепления 

материала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной 

сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10–15 минут). 

22. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст 

предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть следующая 

тема (10–15 минут). 

23. В течение недели выбрать время для работы с литературой 

в библиотеке (по 1 часу). 
24. При подготовке к практическому занятию повторить 

основные понятия по теме, изучить примеры. Решая конкретную 
ситуацию, – предварительно понять, какой теоретический материал 

нужно использовать. Наметить план решения, попробовать на его 
основе решить 1–2 практические ситуации (лаб. работы). 

 

12. Методические указания по работе обучающихся во время 

проведения лекций. 



Лекции дают обучающимся систематизированные знания по 

дисциплине, концентрируют их внимание на наиболее сложных и 

важных вопросах. Лекции обычно излагаются в традиционном или в 

проблемном стиле. Для студентов в большинстве случаев в 

проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать 

активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к 

дисциплине, формировать творческое мышление, прибегать к 

противопоставлениям и сравнениям, делать обобщения, 

активизировать внимание обучающихся путем постановки проблемных 

вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести 

конспектирование учебного материала, обращать внимание на 

формулировки и категории, раскрывающие суть того или иного 

явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать 

вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует 

обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 

преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном 

материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно 

делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, 

подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, 

аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом 

символы лучше заменить обычными словами для быстрого 

зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать 

литературу, но и ту литературу, которую рекомендовал преподаватель. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 

 

13. Методические указания обучающимся по подготовке к 

практическим занятиям. 

На практических занятиях приветствуется активное участие в 

обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных 

знаний находить наиболее эффективные решения поставленных 

проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по 

тематике семинарских занятий. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо 

обратить особое внимание на самостоятельное изучение 

рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования 

лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами 



периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным 

методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов 

отношение к конкретной проблеме. 

Обучающемуся рекомендуется следующая схема подготовки к 

семинарскому занятию: 

1. Ознакомление с планом практического занятия, который                      

отражает содержание предложенной темы; 

2. Проработать конспект лекций; 

3. Прочитать литературу; 

4. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с 

самого начала изучения курса; 

5. Ответить на вопросы плана практического занятия; 

6. Выполнить домашнее задание; 

7. Проработать тестовые задания и задачи; 

8. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Результат такой работы должен проявиться в способности 

студента свободно ответить на теоретические вопросы практикума, 

выступать и участвовать в коллективном обсуждении вопросов 

изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и иные 

задания, которые даются в фонде оценочных средств дисциплины. 

 

3. Методические указания обучающимся по организации 

самостоятельной работы. 

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине – это 

углубление и расширение знаний в области маркетинга; формирование 

навыка и интереса к самостоятельной познавательной деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим 

видом освоения содержания дисциплины, подготовки к практическим 

занятиям и к контрольной работе. Сюда же относятся и 

самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. 

Самостоятельная работа представляет собой постоянно действующую 

систему, основу  образовательного процесса и носит 

исследовательский характер, что послужит в будущем основанием для 

написания выпускной квалификационной работы, практического 

применения полученных знаний. 

Организация самостоятельной работы обучающихся 

ориентируется на активные методы овладения знаниями, развитие 

творческих способностей, переход от поточного к 

индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и 

возможностей личности. 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их 

систематичность, целесообразное планирование рабочего времени 



позволяет студентам развивать умения и навыки в усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий 

уровень успеваемости в период обучения, получить навыки 

повышения профессионального уровня. 

Самостоятельная работа реализуется: 

– непосредственно в процессе аудиторных занятий – на 

лекциях, практических занятиях; 

– в контакте с преподавателем вне рамок расписания – на 

консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, 

при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных 

заданий и т.д. 

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении 

обучающимся учебных и практических задач. 

Подготовка к практическому занятию включает, кроме 

проработки конспекта и презентации лекции, поиск литературы (по 

рекомендованным спискам и самостоятельно), подготовку заготовок 

для выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения по 

конкретной теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, 

сопоставление различных позиций, собственные мысли. Если 

проблема заинтересовала обучающегося, он может подготовить 

реферат и выступить с ним на практическом занятии. 

При подготовке к контрольной работе обучающийся должен 

повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной 

программой, используя конспект лекций и литературу, 

рекомендованную преподавателем. При необходимости можно 

обратиться за консультацией и методической помощью к 

преподавателю. 

 

Виды СРС 
26. Реферат 
27. Доклад 

28. Эссе 

29. Презентации 

30. Участие в мероприятиях 

 

Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей 

программе дисциплины. Эффективным средством осуществления 

обучающимся самостоятельной работы является электронная 

информационно-образовательная среда университета, которая 

обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных 

систем. 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и 

промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться также 

электронной библиотекой ВУЗа, где они имеют возможность получить 



доступ к учебно-методическим материалам как библиотеки ВУЗа, так 

и иных электронных библиотечных систем. В свою очередь, студенты 

могут взять на дом необходимую литературу на абонементе в 

библиотеке, а также воспользоваться читальным залом. 
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1. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Комплексное изучение предлагаемой студентам учебной 

дисциплины «Международные интеграционные процессы в 

мусульманском мире» предполагает овладение материалами лекций, 

учебников, творческую работу студентов в ходе проведения 

практических занятий, а также систематическое выполнение тестовых и 

иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках 

рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и 

интересные положения изучаемого материала, которые должны быть 

приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются основой 

для подготовки студента к практическим занятиям. 

Основной целью практических занятий является контроль за 

степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения 

студентами самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и 

спорных вопросов в рамках темы практического занятия.  

Методические указания для практических и/или семинарских 

занятий 

Практические занятия – это более глубокое и объемное 

исследование избранной проблемы учебного курса. Они формируют у 

будущих специалистов теоретические знания и практические навыки, 

которые позволяют анализировать экономические процессы на 

конкретной территории и научат пользоваться методами научных 

исследований в различных направлениях местного самоуправления. 

На практических занятиях следует подчеркивать, что 

распознавания состояния здоровья человека может быть обеспеченно 

путем использования доступных физических методов исследования. 

Отработка тем Программы осуществляется путем чтения лекций и 

проверки рефератов. Достижение цели изучения дисциплины: возможно 

только в сочетании с самостоятельной работой студентов. 

У студентов необходимо выработать умение оценивать 

полученные результаты исследования (в том числе в условиях 

предлагаемых им ситуационных задач). 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 студентами, и самими студентами. 

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 и 

пр.; 

- 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 студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков. 

   При изложении материала важно помнить, что почти половина 

информации 

на лекции передается через интонацию. Учитывать тот факт, что 

первый кризис 

внимания студентов наступает на 15-20-й минутах, второй - на ЗО-35-й 

минутах. В 

профессиональном общении исходить из того, что восприятие лекций 

студентами 

младших и старших курсов существенно отличается по готовности и 

умению. 

    При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что  

систематичность, объективность, аргументированность - главные 

принципы, на 

которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Проверка, 

контроль и 

оценка знаний студента, требуют учета его индивидуального стиля в 

осуществлении 

учебной   деятельности.   Знание   критериев   оценки   знаний   

обязательно   для 

преподавателя и студента. 
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1. Методические указания для обучающихся по 

планированию и организации времени, необходимого для 

освоения дисциплины. 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей 

программой дисциплины, ее структурой и содержанием разделов 

(модулей), фондом оценочных средств, ознакомиться с учебно-

методическим и информационным обеспечением дисциплины. 

Обучение по дисциплине «Диаспоры в политических процессах» 

осуществляется в следующих формах: 

19. Аудиторные занятия (лекции, практические). 

20. Самостоятельная работа обучающегося (подготовка к 

лекциям, практическим занятиям, тестам/рефератам/докладам/эссе, и 

иным формам письменных работ, выполнение анализа кейсов, 

индивидуальная консультация с преподавателем). 

21. Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум, 

лекция-дискуссия, групповое решение кейса и др. формы). 

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины 

производится в тематической последовательности. Каждому 

практическому занятию и самостоятельному изучению материала 

предшествует лекция по данной теме. Обучающиеся самостоятельно 

проводят предварительную подготовку к занятию, принимают 

активное и творческое участие в обсуждении теоретических вопросов, 

разборе проблемных ситуаций и поисков путей их решения. Многие 

проблемы, изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что 

предполагает интерактивный характер проведения занятий на 

конкретных примерах. 

Для понимания и качественного усвоения курса рекомендуется 

следующая последовательность действий обучающегося: 

25. После окончания учебных занятий для закрепления 

материала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной 

сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10–15 минут). 

26. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст 

предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть следующая 

тема (10–15 минут). 

27. В течение недели выбрать время для работы с литературой 

в библиотеке (по 1 часу). 
28. При подготовке к практическому занятию повторить 

основные понятия по теме, изучить примеры. Решая конкретную 
ситуацию, – предварительно понять, какой теоретический материал 

нужно использовать. Наметить план решения, попробовать на его 
основе решить 1–2 практические ситуации (лаб. работы). 

 

14. Методические указания по работе обучающихся во время 

проведения лекций. 



Лекции дают обучающимся систематизированные знания по 

дисциплине, концентрируют их внимание на наиболее сложных и 

важных вопросах. Лекции обычно излагаются в традиционном или в 

проблемном стиле. Для студентов в большинстве случаев в 

проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать 

активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к 

дисциплине, формировать творческое мышление, прибегать к 

противопоставлениям и сравнениям, делать обобщения, 

активизировать внимание обучающихся путем постановки проблемных 

вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести 

конспектирование учебного материала, обращать внимание на 

формулировки и категории, раскрывающие суть того или иного 

явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать 

вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует 

обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 

преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном 

материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно 

делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, 

подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, 

аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом 

символы лучше заменить обычными словами для быстрого 

зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать 

литературу, но и ту литературу, которую рекомендовал преподаватель. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 

 

15. Методические указания обучающимся по подготовке к 

практическим занятиям. 

На практических занятиях приветствуется активное участие в 

обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных 

знаний находить наиболее эффективные решения поставленных 

проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по 

тематике семинарских занятий. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо 

обратить особое внимание на самостоятельное изучение 

рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования 

лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами 



периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным 

методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов 

отношение к конкретной проблеме. 

Обучающемуся рекомендуется следующая схема подготовки к 

семинарскому занятию: 

1. Ознакомление с планом практического занятия, который                      

отражает содержание предложенной темы; 

2. Проработать конспект лекций; 

3. Прочитать литературу; 

4. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с 

самого начала изучения курса; 

5. Ответить на вопросы плана практического занятия; 

6. Выполнить домашнее задание; 

7. Проработать тестовые задания и задачи; 

8. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Результат такой работы должен проявиться в способности 

студента свободно ответить на теоретические вопросы практикума, 

выступать и участвовать в коллективном обсуждении вопросов 

изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и иные 

задания, которые даются в фонде оценочных средств дисциплины. 

 

3. Методические указания обучающимся по организации 

самостоятельной работы. 

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине – это 

углубление и расширение знаний в области маркетинга; формирование 

навыка и интереса к самостоятельной познавательной деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим 

видом освоения содержания дисциплины, подготовки к практическим 

занятиям и к контрольной работе. Сюда же относятся и 

самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. 

Самостоятельная работа представляет собой постоянно действующую 

систему, основу  образовательного процесса и носит 

исследовательский характер, что послужит в будущем основанием для 

написания выпускной квалификационной работы, практического 

применения полученных знаний. 

Организация самостоятельной работы обучающихся 

ориентируется на активные методы овладения знаниями, развитие 

творческих способностей, переход от поточного к 

индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и 

возможностей личности. 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их 

систематичность, целесообразное планирование рабочего времени 



позволяет студентам развивать умения и навыки в усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий 

уровень успеваемости в период обучения, получить навыки 

повышения профессионального уровня. 

Самостоятельная работа реализуется: 

– непосредственно в процессе аудиторных занятий – на 

лекциях, практических занятиях; 

– в контакте с преподавателем вне рамок расписания – на 

консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, 

при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных 

заданий и т.д. 

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении 

обучающимся учебных и практических задач. 

Подготовка к практическому занятию включает, кроме 

проработки конспекта и презентации лекции, поиск литературы (по 

рекомендованным спискам и самостоятельно), подготовку заготовок 

для выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения по 

конкретной теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, 

сопоставление различных позиций, собственные мысли. Если 

проблема заинтересовала обучающегося, он может подготовить 

реферат и выступить с ним на практическом занятии. 

При подготовке к контрольной работе обучающийся должен 

повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной 

программой, используя конспект лекций и литературу, 

рекомендованную преподавателем. При необходимости можно 

обратиться за консультацией и методической помощью к 

преподавателю. 

 

Виды СРС 
31. Реферат 
32. Доклад 

33. Эссе 

34. Презентации 

35. Участие в мероприятиях 

 

Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей 

программе дисциплины. Эффективным средством осуществления 

обучающимся самостоятельной работы является электронная 

информационно-образовательная среда университета, которая 

обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных 

систем. 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и 

промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться также 

электронной библиотекой ВУЗа, где они имеют возможность получить 



доступ к учебно-методическим материалам как библиотеки ВУЗа, так 

и иных электронных библиотечных систем. В свою очередь, студенты 

могут взять на дом необходимую литературу на абонементе в 

библиотеке, а также воспользоваться читальным залом. 
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1. Методические указания для обучающихся по 

планированию и организации времени, необходимого для 

освоения дисциплины. 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей 

программой дисциплины, ее структурой и содержанием разделов 

(модулей), фондом оценочных средств, ознакомиться с учебно-

методическим и информационным обеспечением дисциплины. 

Обучение по дисциплине «Сельджуки: кочевники и завоеватели 

Малой Азии» осуществляется в следующих формах: 

22. Аудиторные занятия (лекции, практические). 

23. Самостоятельная работа обучающегося (подготовка к 

лекциям, практическим занятиям, тестам/рефератам/докладам/эссе, и 

иным формам письменных работ, выполнение анализа кейсов, 

индивидуальная консультация с преподавателем). 

24. Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум, 

лекция-дискуссия, групповое решение кейса и др. формы). 

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины 

производится в тематической последовательности. Каждому 

практическому занятию и самостоятельному изучению материала 

предшествует лекция по данной теме. Обучающиеся самостоятельно 

проводят предварительную подготовку к занятию, принимают 

активное и творческое участие в обсуждении теоретических вопросов, 

разборе проблемных ситуаций и поисков путей их решения. Многие 

проблемы, изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что 

предполагает интерактивный характер проведения занятий на 

конкретных примерах. 

Для понимания и качественного усвоения курса рекомендуется 

следующая последовательность действий обучающегося: 

29. После окончания учебных занятий для закрепления 

материала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной 

сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10–15 минут). 

30. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст 

предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть следующая 

тема (10–15 минут). 

31. В течение недели выбрать время для работы с литературой 

в библиотеке (по 1 часу). 
32. При подготовке к практическому занятию повторить 

основные понятия по теме, изучить примеры. Решая конкретную 

ситуацию, – предварительно понять, какой теоретический материал 
нужно использовать. Наметить план решения, попробовать на его 

основе решить 1–2 практические ситуации (лаб. работы). 

 



16. Методические указания по работе обучающихся во время 

проведения лекций. 

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по 

дисциплине, концентрируют их внимание на наиболее сложных и 

важных вопросах. Лекции обычно излагаются в традиционном или в 

проблемном стиле. Для студентов в большинстве случаев в 

проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать 

активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к 

дисциплине, формировать творческое мышление, прибегать к 

противопоставлениям и сравнениям, делать обобщения, 

активизировать внимание обучающихся путем постановки проблемных 

вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести 

конспектирование учебного материала, обращать внимание на 

формулировки и категории, раскрывающие суть того или иного 

явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать 

вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует 

обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 

преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном 

материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно 

делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, 

подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, 

аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом 

символы лучше заменить обычными словами для быстрого 

зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать 

литературу, но и ту литературу, которую рекомендовал преподаватель. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 

 

17. Методические указания обучающимся по подготовке к 

практическим занятиям. 

На практических занятиях приветствуется активное участие в 

обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных 

знаний находить наиболее эффективные решения поставленных 

проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по 

тематике семинарских занятий. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо 

обратить особое внимание на самостоятельное изучение 

рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования 

лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 



аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным 

методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов 

отношение к конкретной проблеме. 

Обучающемуся рекомендуется следующая схема подготовки к 

семинарскому занятию: 

1. Ознакомление с планом практического занятия, который                      

отражает содержание предложенной темы; 

2. Проработать конспект лекций; 

3. Прочитать литературу; 

4. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с 

самого начала изучения курса; 

5. Ответить на вопросы плана практического занятия; 

6. Выполнить домашнее задание; 

7. Проработать тестовые задания и задачи; 

8. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Результат такой работы должен проявиться в способности 

студента свободно ответить на теоретические вопросы практикума, 

выступать и участвовать в коллективном обсуждении вопросов 

изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и иные 

задания, которые даются в фонде оценочных средств дисциплины. 

 

3. Методические указания обучающимся по организации 

самостоятельной работы. 

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине – это 

углубление и расширение знаний в области маркетинга; формирование 

навыка и интереса к самостоятельной познавательной деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим 

видом освоения содержания дисциплины, подготовки к практическим 

занятиям и к контрольной работе. Сюда же относятся и 

самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. 

Самостоятельная работа представляет собой постоянно действующую 

систему, основу образовательного процесса и носит 

исследовательский характер, что послужит в будущем основанием для 

написания выпускной квалификационной работы, практического 

применения полученных знаний. 

Организация самостоятельной работы обучающихся 

ориентируется на активные методы овладения знаниями, развитие 

творческих способностей, переход от поточного к 

индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и 

возможностей личности. 



Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их 

систематичность, целесообразное планирование рабочего времени 

позволяет студентам развивать умения и навыки в усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий 

уровень успеваемости в период обучения, получить навыки 

повышения профессионального уровня. 

Самостоятельная работа реализуется: 

– непосредственно в процессе аудиторных занятий – на 

лекциях, практических занятиях; 

– в контакте с преподавателем вне рамок расписания – на 

консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, 

при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных 

заданий и т.д. 

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении 

обучающимся учебных и практических задач. 

Подготовка к практическому занятию включает, кроме 

проработки конспекта и презентации лекции, поиск литературы (по 

рекомендованным спискам и самостоятельно), подготовку заготовок 

для выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения по 

конкретной теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, 

сопоставление различных позиций, собственные мысли. Если 

проблема заинтересовала обучающегося, он может подготовить 

реферат и выступить с ним на практическом занятии. 

При подготовке к контрольной работе обучающийся должен 

повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной 

программой, используя конспект лекций и литературу, 

рекомендованную преподавателем. При необходимости можно 

обратиться за консультацией и методической помощью к 

преподавателю. 

 

Виды СРС 
36. Реферат 
37. Доклад 

38. Эссе 

39. Презентации 

40. Участие в мероприятиях 

 

Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей 

программе дисциплины. Эффективным средством осуществления 

обучающимся самостоятельной работы является электронная 

информационно-образовательная среда университета, которая 

обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных 

систем. 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и 



промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться также 

электронной библиотекой ВУЗа, где они имеют возможность получить 

доступ к учебно-методическим материалам как библиотеки ВУЗа, так 

и иных электронных библиотечных систем. В свою очередь, студенты 

могут взять на дом необходимую литературу на абонементе в 

библиотеке, а также воспользоваться читальным залом. 
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1. Методические указания для обучающихся по 

планированию и организации времени, необходимого для 

освоения дисциплины. 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей 

программой дисциплины, ее структурой и содержанием разделов 

(модулей), фондом оценочных средств, ознакомиться с учебно-

методическим и информационным обеспечением дисциплины. 

Обучение по дисциплине «История дипломатии» осуществляется 

в следующих формах: 

25. Аудиторные занятия (лекции, практические). 

26. Самостоятельная работа обучающегося (подготовка к 

лекциям, практическим занятиям, тестам/рефератам/докладам/эссе, и 

иным формам письменных работ, выполнение анализа кейсов, 

индивидуальная консультация с преподавателем). 

27. Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум, 

лекция-дискуссия, групповое решение кейса и др. формы). 

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины 

производится в тематической последовательности. Каждому 

практическому занятию и самостоятельному изучению материала 

предшествует лекция по данной теме. Обучающиеся самостоятельно 

проводят предварительную подготовку к занятию, принимают 

активное и творческое участие в обсуждении теоретических вопросов, 

разборе проблемных ситуаций и поисков путей их решения. Многие 

проблемы, изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что 

предполагает интерактивный характер проведения занятий на 

конкретных примерах. 

Для понимания и качественного усвоения курса рекомендуется 

следующая последовательность действий обучающегося: 

33. После окончания учебных занятий для закрепления 

материала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной 

сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10–15 минут). 

34. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст 

предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть следующая 

тема (10–15 минут). 

35. В течение недели выбрать время для работы с литературой 

в библиотеке (по 1 часу). 
36. При подготовке к практическому занятию повторить 

основные понятия по теме, изучить примеры. Решая конкретную 
ситуацию, – предварительно понять, какой теоретический материал 

нужно использовать. Наметить план решения, попробовать на его 
основе решить 1–2 практические ситуации (лаб. работы). 

 

18. Методические указания по работе обучающихся во время 

проведения лекций. 



Лекции дают обучающимся систематизированные знания по 

дисциплине, концентрируют их внимание на наиболее сложных и 

важных вопросах. Лекции обычно излагаются в традиционном или в 

проблемном стиле. Для студентов в большинстве случаев в 

проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать 

активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к 

дисциплине, формировать творческое мышление, прибегать к 

противопоставлениям и сравнениям, делать обобщения, 

активизировать внимание обучающихся путем постановки проблемных 

вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести 

конспектирование учебного материала, обращать внимание на 

формулировки и категории, раскрывающие суть того или иного 

явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать 

вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует 

обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 

преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном 

материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно 

делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, 

подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, 

аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом 

символы лучше заменить обычными словами для быстрого 

зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать 

литературу, но и ту литературу, которую рекомендовал преподаватель. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 

 

19. Методические указания обучающимся по подготовке к 

практическим занятиям. 

На практических занятиях приветствуется активное участие в 

обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных 

знаний находить наиболее эффективные решения поставленных 

проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по 

тематике семинарских занятий. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо 

обратить особое внимание на самостоятельное изучение 

рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования 

лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами 



периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным 

методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов 

отношение к конкретной проблеме. 

Обучающемуся рекомендуется следующая схема подготовки к 

семинарскому занятию: 

1. Ознакомление с планом практического занятия, который                      

отражает содержание предложенной темы; 

2. Проработать конспект лекций; 

3. Прочитать литературу; 

4. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с 

самого начала изучения курса; 

5. Ответить на вопросы плана практического занятия; 

6. Выполнить домашнее задание; 

7. Проработать тестовые задания и задачи; 

8. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Результат такой работы должен проявиться в способности 

студента свободно ответить на теоретические вопросы практикума, 

выступать и участвовать в коллективном обсуждении вопросов 

изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и иные 

задания, которые даются в фонде оценочных средств дисциплины. 

 

3. Методические указания обучающимся по организации 

самостоятельной работы. 

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине – это 

углубление и расширение знаний в области маркетинга; формирование 

навыка и интереса к самостоятельной познавательной деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим 

видом освоения содержания дисциплины, подготовки к практическим 

занятиям и к контрольной работе. Сюда же относятся и 

самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. 

Самостоятельная работа представляет собой постоянно действующую 

систему, основу 

 образовательного процесса и носит исследовательский характер, что 

послужит в будущем основанием для написания выпускной 

квалификационной работы, практического применения полученных 

знаний. 

Организация самостоятельной работы обучающихся 

ориентируется на активные методы овладения знаниями, развитие 

творческих способностей, переход от поточного к 

индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и 



возможностей личности. 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их 

систематичность, целесообразное планирование рабочего времени 

позволяет студентам развивать умения и навыки в усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий 

уровень успеваемости в период обучения, получить навыки 

повышения профессионального уровня. 

Самостоятельная работа реализуется: 

– непосредственно в процессе аудиторных занятий – на 

лекциях, практических занятиях; 

– в контакте с преподавателем вне рамок расписания – на 

консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, 

при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных 

заданий и т.д. 

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении 

обучающимся учебных и практических задач. 

Подготовка к практическому занятию включает, кроме 

проработки конспекта и презентации лекции, поиск литературы (по 

рекомендованным спискам и самостоятельно), подготовку заготовок 

для выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения по 

конкретной теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, 

сопоставление различных позиций, собственные мысли. Если 

проблема заинтересовала обучающегося, он может подготовить 

реферат и выступить с ним на практическом занятии. 

При подготовке к контрольной работе обучающийся должен 

повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной 

программой, используя конспект лекций и литературу, 

рекомендованную преподавателем. При необходимости можно 

обратиться за консультацией и методической помощью к 

преподавателю. 

 

Виды СРС 
41. Реферат 
42. Доклад 

43. Эссе 

44. Презентации 

45. Участие в мероприятиях 

 

Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей 

программе дисциплины. Эффективным средством осуществления 

обучающимся самостоятельной работы является электронная 

информационно-образовательная среда университета, которая 

обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных 

систем. 



Для подготовки к занятиям, текущему контролю и 

промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться также 

электронной библиотекой ВУЗа, где они имеют возможность получить 

доступ к учебно-методическим материалам как библиотеки ВУЗа, так 

и иных электронных библиотечных систем. В свою очередь, студенты 

могут взять на дом необходимую литературу на абонементе в 

библиотеке, а также воспользоваться читальным залом. 
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1.Методические указания для обучающихся по планированию и 

организации времени, необходимого для освоения дисциплины. 

Методические указания по работе обучающихся во время 

проведения лекций.  

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по 

дисциплине, концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных 

вопросах. Лекции обычно излагаются в традиционном или в проблемном 

стиле. Для студентов в большинстве случаев в проблемном стиле. 

Проблемный стиль позволяет стимулировать активную познавательную 

деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, формировать 

творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, 

делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем 

постановки проблемных вопросов, поощрять дискуссию.  

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование 

учебного материала, обращать внимание на формулировки и категории, 

раскрывающие суть того или иного явления, или процессов, выводы и 

практические рекомендации.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать вопросы 

плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать 

внимание на акценты, выводы, которые делает преподаватель, отмечая 

наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями 

«важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 

разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения.  

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, 

аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом 

символы лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного 

восприятия текста.  

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать 

литературу, но и ту литературу, которую рекомендовал преподаватель. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 

позволит глубоко овладеть теоретическим материалом.  

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины.  

Методические указания обучающимся по подготовке к 

практическим занятиям.  



На практических занятиях приветствуется активное участие в 

обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных 

знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем, 

уметь находить полезный дополнительный материал по тематике 

практических занятий.  

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо 

обратить особое внимание на самостоятельное изучение 

рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования 

лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным 

методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов 

отношение к конкретной проблеме.  

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к 

семинарскому занятию:  

1. Ознакомление с планом практического занятия, который 

отражает содержание предложенной темы;  

2. Проработать конспект лекций;  

3. Прочитать литературу;  

4. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса;  

5. Ответить на вопросы плана практического занятия;  

6. Выполнить домашнее задание;  

7. Проработать тестовые задания и задачи;  

8. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента 

свободно ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и 

участвовать в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, 

правильно выполнять практические задания и иные задания, которые 

даются в фонде оценочных средств дисциплины.  

 Методические указания обучающимся по организации 

самостоятельной работы.  

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине – это 

углубление и расширение знаний в области маркетинга; формирование 

навыка и интереса к самостоятельной познавательной деятельности.  



Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом 

освоения содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям 

и к контрольной работе. Сюда же относятся и самостоятельное 

углубленное изучение тем дисциплины. Самостоятельная работа 

представляет собой постоянно действующую систему, основу 

образовательного процесса и носит исследовательский характер, что 

послужит в будущем основанием для написания выпускной 

квалификационной работы, практического применения полученных 

знаний.  

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется 

на активные методы овладения знаниями, развитие творческих 

способностей, переход от поточного к индивидуализированному 

обучению, с учетом потребностей и возможностей личности.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их 

систематичность, целесообразное планирование рабочего времени 

позволяет студентам развивать умения и навыки в усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень 

успеваемости в период обучения, получить навыки повышения 

профессионального уровня.  

Самостоятельная работа реализуется:  

– непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, 

практических занятиях;  

– в контакте с преподавателем вне рамок расписания – на 

консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при 

ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий 

и т.д.  

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся 

учебных и практических задач.  

Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки 

конспекта и презентации лекции, поиск литературы (по 

рекомендованным спискам и самостоятельно), подготовку заготовок для 

выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения по конкретной 

теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, сопоставление 

различных позиций, собственные мысли. Если проблема заинтересовала 

обучающегося, он может подготовить реферат и выступить с ним на 

практическом занятии.  

При подготовке к контрольной работе обучающийся должен 

повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной 

программой, используя конспект лекций и литературу, рекомендованную 



преподавателем. При необходимости можно обратиться за консультацией 

и методической помощью к преподавателю.  

Виды СРС  

1. Реферат  

2. Доклад  

3. Презентации  

 Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе 

дисциплины. Эффективным средством осуществления обучающимся 

самостоятельной работы является электронная информационно-

образовательная среда университета, которая обеспечивает доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем.  

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться также электронной 

библиотекой ВУЗа, где они имеют возможность получить доступ к 

учебно-методическим материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных 

электронных библиотечных систем. В свою очередь, студенты могут 

взять на дом необходимую литературу на абонементе в библиотеке, а 

также воспользоваться читальным залом.            

Устный ответ 

 

 Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к 

обучающемуся, учет его индивидуальных способностей, степень 

усвоения и систематизации основных понятий и категорий по 

дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний 

поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе практический 

материал. Оценивается культура речи, владение навыками ораторского 

искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность 

изложения, анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение 

материала, использование профессиональных терминов, культура речи, 

навыки ораторского искусства. Изложение материала без фактических 

ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно, при 

этом раскрываются не только основные понятия, но и анализируются   

точки зрения различных авторов. Обучающийся не затрудняется с 

ответом, соблюдает культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, знает практическую базу, 

но при ответе на вопрос допускает несущественные погрешности.    



 Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил 

только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении материала, затрудняется с ответами, 

показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и 

выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

отвечает на поставленные вопросы. 

Информационный проект (доклад с презентацией) 

Информационный проект – проект, направленный на 

стимулирование учебно-познавательной деятельности студента с 

выраженной эвристической направленностью (поиск, отбор и 

систематизация информации об объекте, оформление ее для 

презентации).  

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, 

поскольку представляет собой такую форму учебно-познавательной 

деятельности, которая отличается ярко выраженной эвристической 

направленностью.  

Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается   

самостоятельный поиск, отбор и систематизация информации, раскрытие 

вопроса (проблемы), ознакомление студенческой аудитории с этой 

информацией (представление информации), ее анализ и обобщение, 

оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся 

полностью раскрывает вопрос (проблему), представляет информацию 

систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, 

использует более 5 профессиональных терминов, широко использует 

информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает 

полные ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос 

(проблему), представляет информацию систематизировано, 

последовательно, логично, взаимосвязано, использует более 2 

профессиональных терминов, достаточно использует информационные 

технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает 

полные или частично полные ответы на вопросы аудитории. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, 

раскрывает вопрос (проблему) не полностью, представляет информацию 

не систематизировано и не совсем последовательно, использует 1-2 

профессиональных термина, использует информационные технологии, 

допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает только на 

элементарные вопросы аудитории без пояснений. 



Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, 

представленная информация логически не связана, не используются 

профессиональные термины, допускает более 4 ошибок в изложении 

материала, не отвечает на вопросы аудитории. 

Контрольная работа 

 Оценивается не только глубина знаний поставленных вопросов, но 

и умение изложить письменно. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность 

изложения, анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение 

материала. Изложение материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все 

критерии. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, знает практическую базу, 

но допускает несущественные погрешности.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил 

только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении материала, затрудняется с ответами, 

показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и 

выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

отвечает на поставленные вопросы. 
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1.Методические указания для обучающихся по планированию и 

организации времени, необходимого для освоения дисциплины. 

Методические указания по работе обучающихся во время 

проведения лекций.  

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по 

дисциплине, концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных 

вопросах. Лекции обычно излагаются в традиционном или в проблемном 

стиле. Для студентов в большинстве случаев в проблемном стиле. 

Проблемный стиль позволяет стимулировать активную познавательную 

деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, формировать 

творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, 

делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем 

постановки проблемных вопросов, поощрять дискуссию.  

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование 

учебного материала, обращать внимание на формулировки и категории, 

раскрывающие суть того или иного явления, или процессов, выводы и 

практические рекомендации.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать вопросы 

плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать 

внимание на акценты, выводы, которые делает преподаватель, отмечая 

наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями 

«важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 

разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения.  

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, 

аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом 

символы лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного 

восприятия текста.  

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать 

литературу, но и ту литературу, которую рекомендовал преподаватель. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 

позволит глубоко овладеть теоретическим материалом.  

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины.  



Методические указания обучающимся по подготовке к 

практическим занятиям.  

На практических занятиях приветствуется активное участие в 

обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных 

знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем, 

уметь находить полезный дополнительный материал по тематике 

практических занятий.  

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо 

обратить особое внимание на самостоятельное изучение 

рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования 

лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным 

методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов 

отношение к конкретной проблеме.  

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к 

семинарскому занятию:  

1. Ознакомление с планом практического занятия, который 

отражает содержание предложенной темы;  

2. Проработать конспект лекций;  

3. Прочитать литературу;  

4. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса;  

5. Ответить на вопросы плана практического занятия;  

6. Выполнить домашнее задание;  

7. Проработать тестовые задания и задачи;  

8. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента 

свободно ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и 

участвовать в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, 



правильно выполнять практические задания и иные задания, которые 

даются в фонде оценочных средств дисциплины.  

 Методические указания обучающимся по организации 

самостоятельной работы.  

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине – это 

углубление и расширение знаний в области маркетинга; формирование 

навыка и интереса к самостоятельной познавательной деятельности.  

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом 

освоения содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям 

и к контрольной работе. Сюда же относятся и самостоятельное 

углубленное изучение тем дисциплины. Самостоятельная работа 

представляет собой постоянно действующую систему, основу 

образовательного процесса и носит исследовательский характер, что 

послужит в будущем основанием для написания выпускной 

квалификационной работы, практического применения полученных 

знаний.  

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется 

на активные методы овладения знаниями, развитие творческих 

способностей, переход от поточного к индивидуализированному 

обучению, с учетом потребностей и возможностей личности.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их 

систематичность, целесообразное планирование рабочего времени 

позволяет студентам развивать умения и навыки в усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень 

успеваемости в период обучения, получить навыки повышения 

профессионального уровня.  

Самостоятельная работа реализуется:  

– непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, 

практических занятиях;  

– в контакте с преподавателем вне рамок расписания – на 

консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при 

ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий 

и т.д.  

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся 

учебных и практических задач.  



Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки 

конспекта и презентации лекции, поиск литературы (по 

рекомендованным спискам и самостоятельно), подготовку заготовок для 

выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения по конкретной 

теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, сопоставление 

различных позиций, собственные мысли. Если проблема заинтересовала 

обучающегося, он может подготовить реферат и выступить с ним на 

практическом занятии.  

При подготовке к контрольной работе обучающийся должен 

повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной 

программой, используя конспект лекций и литературу, рекомендованную 

преподавателем. При необходимости можно обратиться за консультацией 

и методической помощью к преподавателю.  

Виды СРС  

1. Реферат  

2. Доклад  

3. Презентации  

 Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе 

дисциплины. Эффективным средством осуществления обучающимся 

самостоятельной работы является электронная информационно-

образовательная среда университета, которая обеспечивает доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем.  

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться также электронной 

библиотекой ВУЗа, где они имеют возможность получить доступ к 

учебно-методическим материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных 

электронных библиотечных систем. В свою очередь, студенты могут 

взять на дом необходимую литературу на абонементе в библиотеке, а 

также воспользоваться читальным залом.            

Устный ответ 

 

 Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к 

обучающемуся, учет его индивидуальных способностей, степень 

усвоения и систематизации основных понятий и категорий по 

дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний 

поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе практический 

материал. Оценивается культура речи, владение навыками ораторского 

искусства. 



Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность 

изложения, анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение 

материала, использование профессиональных терминов, культура речи, 

навыки ораторского искусства. Изложение материала без фактических 

ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно, при 

этом раскрываются не только основные понятия, но и анализируются   

точки зрения различных авторов. Обучающийся не затрудняется с 

ответом, соблюдает культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, знает практическую базу, 

но при ответе на вопрос допускает несущественные погрешности.    

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил 

только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении материала, затрудняется с ответами, 

показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и 

выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

отвечает на поставленные вопросы. 

Информационный проект (доклад с презентацией) 

Информационный проект – проект, направленный на 

стимулирование учебно-познавательной деятельности студента с 

выраженной эвристической направленностью (поиск, отбор и 

систематизация информации об объекте, оформление ее для 

презентации).  

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, 

поскольку представляет собой такую форму учебно-познавательной 

деятельности, которая отличается ярко выраженной эвристической 

направленностью.  

Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается   

самостоятельный поиск, отбор и систематизация информации, раскрытие 

вопроса (проблемы), ознакомление студенческой аудитории с этой 

информацией (представление информации), ее анализ и обобщение, 

оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся 

полностью раскрывает вопрос (проблему), представляет информацию 

систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, 

использует более 5 профессиональных терминов, широко использует 

информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает 

полные ответы на вопросы аудитории с примерами. 



Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос 

(проблему), представляет информацию систематизировано, 

последовательно, логично, взаимосвязано, использует более 2 

профессиональных терминов, достаточно использует информационные 

технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает 

полные или частично полные ответы на вопросы аудитории. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, 

раскрывает вопрос (проблему) не полностью, представляет информацию 

не систематизировано и не совсем последовательно, использует 1-2 

профессиональных термина, использует информационные технологии, 

допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает только на 

элементарные вопросы аудитории без пояснений. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, 

представленная информация логически не связана, не используются 

профессиональные термины, допускает более 4 ошибок в изложении 

материала, не отвечает на вопросы аудитории. 

Контрольная работа 

 Оценивается не только глубина знаний поставленных вопросов, но 

и умение изложить письменно. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность 

изложения, анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение 

материала. Изложение материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все 

критерии. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, знает практическую базу, 

но допускает несущественные погрешности.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил 

только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении материала, затрудняется с ответами, 

показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и 

выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

отвечает на поставленные вопросы. 
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Методические указания по освоению дисциплины 

«Ближневосточный конфликт и Великие державы» 

1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Ближневосточный 

конфликт и Великие державы» адресованы студентам очной формы 

обучения. 

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся 

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также 

выполнения различных форм самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для 

студентов представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, 

позволяющих студенту оптимальным образом организовать процесс 

изучения данной дисциплины. Следует учитывать, что часть курса 

изучается студентом самостоятельно. 

Учебным планом по направлению подготовки 41.03.01 

«Зарубежное регионоведение» предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям  

Работа на лекции – первый важный шаг к уяснению учебного 

материала, поэтому при изучении дисциплины следует обратить особое 

внимание на конспектирование лекционного материала. От умения 

эффективно воспринимать, а затем и усваивать подаваемый лектором 

материал во многом зависит успех обучения. Умение слушать и адекватно 

реагировать на получаемую информацию важно и при работе по 

организации того или иного процесса, при проведении различного рода 

семинаров, собраний, конференций и т.д. 



Обучающимся необходимо: 

 узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, 

по информации лектора); перед каждой лекцией просматривать рабочую 

программу дисциплины, что позволит сэкономить время на 

записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой 

литературы; 

 ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям; 

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 

бумажных носителях, представленный лектором на портале или 

присланный на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, 

графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 

 постараться уяснить место изучаемой темы в своей 

профессиональной подготовке; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по 

конспекту материал предыдущей лекции; 

 записать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на 

лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к 

основным литературным источникам. Если разобраться в материале 

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

или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «белых 

пятен» в освоении материала. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы 

студентов, требующая навыков и умения кратко, схематично, 

последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, 

обобщения, формулировки. Каждая учебная дисциплина как наука 

использует свою терминологию, категориальный, графический материал 

которыми студент должен научиться пользоваться и применять по ходу 



записи лекции. Последующая работа над текстом лекции воскрешает в 

памяти ее содержание, позволяет развивать мышление. 

Основная задача при слушании лекции – учиться мыслить, 

понимать идеи, излагаемые лектором. Большую помощь при этом может 

оказать конспект. Передача мыслей лектора своими словами помогает 

сосредоточить внимание, не дает перейти на механическое 

конспектирование. Механическая запись лекции приносит мало пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для 

запоминания услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие 

слух, зрение и рука. Конспектирование способствует запоминанию 

только в том случае, если студент понимает излагаемый материал. При 

механическом ведении конспекта, когда просто записываются слова 

лектора, присутствие на лекции превращается в бесполезную трату 

времени. 

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных 

пособий, учебников нет необходимости вести конспект. Такие 

обучающиеся нередко совершают ошибку, так как не используют 

конспект как средство, позволяющее активизировать свою работу на 

лекции или полнее и глубже усвоить ее содержание. 

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты лекции 

могут заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи 

лекции и нередко не задумываются над ее содержанием. В результате 

при разборе учебного материала по механической записи требуется 

больше труда и времени, чем при понимании и кратком 

конспектировании лекции. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в 

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

практические занятия. Рекомендуется в тетради оставлять поля для 

дополнительных записей, замечаний и пунктов плана. Но 

конспектирование в тетради имеет и недостаток: в нем мало места для 



пополнения новыми материалами, выводами и обобщениями. В этом 

отношении более удобен конспект на отдельных листах (карточках). 

Из него нетрудно извлечь отдельную необходимую запись, конспект 

можно быстро пополнить листами, в которых содержатся новые выводы, 

обобщения, фактические данные. При подготовке выступлений, 

докладов легко подобрать листки из различных конспектов и свести их 

вместе. В результате такой работы конспект может стать тематическим. 

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более 

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

приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, возникает 

необходимость на каждом листке писать его порядковый номер. 

Но затрата труда и времени окупается преимуществами 

конспектирования на карточках перед конспектом в тетради. 

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в 

обычный почтовый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при 

необходимости их последовательность, раскладывать на столе для 

обзора. 

При конспектировании допускается сокращение слов, но 

необходимо соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает 

свои правила сокращения. Но если они не введены в систему, то лучше 

их не применять, т.к. случайные сокращения ведут к тому, что спустя 

некоторое время конспект становится непонятным. 

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

для всех метода конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему 

представляется наиболее целесообразным и удобным. Собственный 

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

стремится к тому, чтобы конспективные записи были краткими и 

наилучшим образом содействовали глубокому усвоению изучаемого 

материала. 



 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям  

Семинарские и практические занятия завершают изучение 

наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для 

закрепления изученного материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты 

выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени 

подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

 ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы 

выяснить круг вопросов, которые будут обсуждаться на занятии; 

 внимательно прочитать материал лекций, относящихся 

к данному семинарскому занятию, ознакомиться с учебным 

материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выписать основные термины; 

 ответить на контрольные вопросы по семинарским 

занятиям, готовиться дать развернутый ответ на каждый из 

вопросов; 

 уяснить, какие учебные элементы остались для вас 

неясными и постараться получить на них ответ заранее (до 

семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в 

составе малой группы, последние являются эффективными 

формами работы; 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню 

знаний, умений, терминов и учебных вопросов может быть 

использована вами в качестве ориентира в организации обучения. 



Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую 

работу над учебными материалами с использованием конспектов и 

рекомендуемой основной и дополнительной литературы; групповые и 

индивидуальные консультации; самостоятельное решение 

ситуационных задач, изучение нормативно-правовых документов. 

Работу с литературой рекомендуется делать в следующей 

последовательности: беглый просмотр (для выбора глав, статей, которые 

необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр содержания и выбор 

конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их расположения по 

перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; 

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и 

обратиться за помощью к преподавателю на консультации или 

ближайшей лекции. Рекомендуется регулярно отводить время для 

повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и 

навыки по контрольным вопросам. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной 

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную 

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения 

студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением 

намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций 

по отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине 

занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных 

мнений. В заключительном слове преподаватель подводит итоги 

обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях 

контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого 

письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе 

семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в 

виде тестовых заданий. 



При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем 

обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и 

другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в 

конце семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. 

Обучающийся имеет право ознакомиться с ними. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), 

не имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к 

данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-

недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться 

по теме, изучавшейся на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по 

каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, 

упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий  

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое 

усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной 

дисциплины студентам предлагается перечень заданий для 

самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы 

предъявляются следующие требования: задания должны исполняться 

самостоятельно и представляться в установленный срок, а также 

соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, 

определенным рабочей программой дисциплины;  



- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и 

консультациях неясные вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы 

университета.  

 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

 Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

семинарскому занятию, написание реферата, курсовой работы, доклада и 

т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и 

дополнительная литература, которая указана в соответствующем разделе 

рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно 

просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-

справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. 

Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, 

диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит 

узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать 

быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При 

работе с Интернет -источником целесообразно также выделять важную 

информацию;  



- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы. Целью является не переписывание произведения, а 

выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. 

Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. 

Точно указывается страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной 

работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию 

и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки 

ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических 

вопросов.  

 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада  

 

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из 

важнейших форм самостоятельной работы студентов. 

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной 

проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей. 

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с 



литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение 

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести 

анализ изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги 

проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию 

результатами своего исследования. Следовательно, подготовка научного 

доклада требует определенных навыков. 

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

25. Выбор темы научного доклада; 

26. Подбор материалов; 

27. Составление плана доклада;  

28. Работа над текстом; 

29. Оформление материалов выступления; 

30. Подготовка к выступлению. 

Структура и содержание доклада 

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской 

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

по объему разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую 

значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его 

фрагмента. 

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как 

правило, основная часть состоит из теоретического и практического 

разделов. 

В теоретическом разделе раскрываются история и теория 

исследуемой проблемы, дается критический анализ литературы и 

показываются позиции автора. 

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты 

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, 

диаграммы, таблицы, рисунки и т.д. 

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым 



пришел автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, 

обязательным и соответствовать поставленным задачам. 

Список использованных источников представляет собой перечень 

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном 

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией 

литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и 

инициалы автора, название работы, место и год издания. 

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем 

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который 

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

Требования к оформлению доклада 

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных 

страниц; все приложения к работе не входят в ее объем. 

Доклад, должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения.  

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

Должна быть соблюдена последовательность написания 

библиографического аппарата. 

Критерии оценки доклада 

 актуальность темы исследования; 

 соответствие содержания теме; 

 глубина проработки материала; 

 правильность и полнота использования источников; 

 соответствие оформления доклада стандартам. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены 

на семинарах, научно- практических конференциях, а также 

использоваться как зачетные работы по пройденным темам. 

 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

 



Целью написания реферата является: 

 привитие студентам навыков библиографического 

поиска необходимой литературы (на бумажных носителях, в 

электронном виде); 

 привитие студентам навыков компактного изложения 

мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу в 

письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

 приобретение навыка грамотного оформления ссылок 

на используемые источники, правильного цитирования авторского 

текста; 

 выявление и развитие у студента интереса к 

определенной научной и практической проблематике с тем, 

чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в 

подготовке и написании курсовых и ВКР и дальнейших научных 

трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

 с максимальной полнотой использовать литературу по 

выбранной теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно 

подобранную) для правильного понимания авторской позиции; 

 верно (без искажения смысла) передать авторскую 

позицию в своей работе; 

 уяснить для себя и изложить причины своего согласия 

(несогласия) с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

 материал, использованный в реферате, должен 

относиться строго к выбранной теме; 

 необходимо изложить основные аспекты проблемы не 

только грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой  

(хронологической,  тематической, событийной и др.) 



 при изложении следует сгруппировать идеи разных 

авторов по общности точек зрения или по научным школам; 

 реферат должен заканчиваться подведением итогов 

проведенной исследовательской работы: содержать краткий 

анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.  

Структура реферата 

13. Начинается реферат с титульного листа. 

14. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это 

план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

15. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная 

часть и заключение.  

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, 

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

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

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена 

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

текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, 

графиками, но ими не следует «перегружать» текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен 

в виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. 

Выводы должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно 

обозначить проблемы, которые «высветились» в ходе работы над 

рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4. Список источников и литературы. В данном списке 

называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его 

подготовкой. Работа, выполненная с использованием материала, 

содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом 



и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям библиографических стандартов. 

Объем и технические требования, предъявляемые к 

выполнению реферата. 

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

страниц. Работа должна выполняться через полуторный интервал 14 

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

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

пронумерованы. Расстояние между названием части реферата или главы 

и последующим текстом должно быть равно двум интервалам. Фразы, 

начинающиеся с «красной» строки, печатаются с абзацным отступом 

от начала строки, равным 1,25 см. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без 

изменений, без произвольного сокращения цитируемого фрагмента 

(пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если не влечет 

искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое 

ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в 

соответствии с требованиями библиографических стандартов. 
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Методические указания по освоению дисциплины 

«Арабский халифат: возникновение и основные этапы развития» 

1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Арабский халифат: 

возникновение и основные этапы развития» адресованы студентам очной 

формы обучения. 

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся 

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также 

выполнения различных форм самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для 

студентов представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, 

позволяющих студенту оптимальным образом организовать процесс 

изучения данной дисциплины. Следует учитывать, что часть курса 

изучается студентом самостоятельно. 

Учебным планом по направлению подготовки 41.03.01 

«Зарубежное регионоведение» предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям  

Работа на лекции – первый важный шаг к уяснению учебного 

материала, поэтому при изучении дисциплины следует обратить особое 

внимание на конспектирование лекционного материала. От умения 

эффективно воспринимать, а затем и усваивать подаваемый лектором 

материал во многом зависит успех обучения. Умение слушать и адекватно 

реагировать на получаемую информацию важно и при работе по 

организации того или иного процесса, при проведении различного рода 

семинаров, собраний, конференций и т.д. 



Обучающимся необходимо: 

 узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, 

по информации лектора); перед каждой лекцией просматривать рабочую 

программу дисциплины, что позволит сэкономить время на 

записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой 

литературы; 

 ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям; 

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 

бумажных носителях, представленный лектором на портале или 

присланный на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, 

графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 

 постараться уяснить место изучаемой темы в своей 

профессиональной подготовке; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по 

конспекту материал предыдущей лекции; 

 записать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на 

лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к 

основным литературным источникам. Если разобраться в материале 

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

или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «белых 

пятен» в освоении материала. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы 

студентов, требующая навыков и умения кратко, схематично, 

последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, 

обобщения, формулировки. Каждая учебная дисциплина как наука 

использует свою терминологию, категориальный, графический материал 

которыми студент должен научиться пользоваться и применять по ходу 



записи лекции. Последующая работа над текстом лекции воскрешает в 

памяти ее содержание, позволяет развивать мышление. 

Основная задача при слушании лекции – учиться мыслить, 

понимать идеи, излагаемые лектором. Большую помощь при этом может 

оказать конспект. Передача мыслей лектора своими словами помогает 

сосредоточить внимание, не дает перейти на механическое 

конспектирование. Механическая запись лекции приносит мало пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для 

запоминания услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие 

слух, зрение и рука. Конспектирование способствует запоминанию 

только в том случае, если студент понимает излагаемый материал. При 

механическом ведении конспекта, когда просто записываются слова 

лектора, присутствие на лекции превращается в бесполезную трату 

времени. 

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных 

пособий, учебников нет необходимости вести конспект. Такие 

обучающиеся нередко совершают ошибку, так как не используют 

конспект как средство, позволяющее активизировать свою работу на 

лекции или полнее и глубже усвоить ее содержание. 

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты лекции 

могут заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи 

лекции и нередко не задумываются над ее содержанием. В результате 

при разборе учебного материала по механической записи требуется 

больше труда и времени, чем при понимании и кратком 

конспектировании лекции. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в 

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

практические занятия. Рекомендуется в тетради оставлять поля для 

дополнительных записей, замечаний и пунктов плана. Но 

конспектирование в тетради имеет и недостаток: в нем мало места для 



пополнения новыми материалами, выводами и обобщениями. В этом 

отношении более удобен конспект на отдельных листах (карточках). 

Из него нетрудно извлечь отдельную необходимую запись, конспект 

можно быстро пополнить листами, в которых содержатся новые выводы, 

обобщения, фактические данные. При подготовке выступлений, 

докладов легко подобрать листки из различных конспектов и свести их 

вместе. В результате такой работы конспект может стать тематическим. 

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более 

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

приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, возникает 

необходимость на каждом листке писать его порядковый номер. 

Но затрата труда и времени окупается преимуществами 

конспектирования на карточках перед конспектом в тетради. 

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в 

обычный почтовый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при 

необходимости их последовательность, раскладывать на столе для 

обзора. 

При конспектировании допускается сокращение слов, но 

необходимо соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает 

свои правила сокращения. Но если они не введены в систему, то лучше 

их не применять, т.к. случайные сокращения ведут к тому, что спустя 

некоторое время конспект становится непонятным. 

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

для всех метода конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему 

представляется наиболее целесообразным и удобным. Собственный 

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

стремится к тому, чтобы конспективные записи были краткими и 

наилучшим образом содействовали глубокому усвоению изучаемого 

материала. 



 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям  

Семинарские и практические занятия завершают изучение 

наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для 

закрепления изученного материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты 

выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени 

подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

 ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы 

выяснить круг вопросов, которые будут обсуждаться на занятии; 

 внимательно прочитать материал лекций, относящихся 

к данному семинарскому занятию, ознакомиться с учебным 

материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выписать основные термины; 

 ответить на контрольные вопросы по семинарским 

занятиям, готовиться дать развернутый ответ на каждый из 

вопросов; 

 уяснить, какие учебные элементы остались для вас 

неясными и постараться получить на них ответ заранее (до 

семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в 

составе малой группы, последние являются эффективными 

формами работы; 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню 

знаний, умений, терминов и учебных вопросов может быть 

использована вами в качестве ориентира в организации обучения. 



Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую 

работу над учебными материалами с использованием конспектов и 

рекомендуемой основной и дополнительной литературы; групповые и 

индивидуальные консультации; самостоятельное решение 

ситуационных задач, изучение нормативно-правовых документов. 

Работу с литературой рекомендуется делать в следующей 

последовательности: беглый просмотр (для выбора глав, статей, которые 

необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр содержания и выбор 

конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их расположения по 

перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; 

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и 

обратиться за помощью к преподавателю на консультации или 

ближайшей лекции. Рекомендуется регулярно отводить время для 

повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и 

навыки по контрольным вопросам. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной 

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную 

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения 

студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением 

намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций 

по отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине 

занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных 

мнений. В заключительном слове преподаватель подводит итоги 

обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях 

контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого 

письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе 

семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в 

виде тестовых заданий. 



При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем 

обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и 

другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в 

конце семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. 

Обучающийся имеет право ознакомиться с ними. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), 

не имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к 

данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-

недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться 

по теме, изучавшейся на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по 

каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, 

упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий  

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое 

усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной 

дисциплины студентам предлагается перечень заданий для 

самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы 

предъявляются следующие требования: задания должны исполняться 

самостоятельно и представляться в установленный срок, а также 

соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, 

определенным рабочей программой дисциплины;  



- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и 

консультациях неясные вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы 

университета.  

 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

 Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

семинарскому занятию, написание реферата, курсовой работы, доклада и 

т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и 

дополнительная литература, которая указана в соответствующем разделе 

рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно 

просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-

справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. 

Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, 

диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит 

узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать 

быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При 

работе с Интернет -источником целесообразно также выделять важную 

информацию;  



- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы. Целью является не переписывание произведения, а 

выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. 

Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. 

Точно указывается страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной 

работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию 

и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки 

ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических 

вопросов.  

 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада  

 

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из 

важнейших форм самостоятельной работы студентов. 

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной 

проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей. 

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с 



литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение 

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести 

анализ изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги 

проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию 

результатами своего исследования. Следовательно, подготовка научного 

доклада требует определенных навыков. 

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

31. Выбор темы научного доклада; 

32. Подбор материалов; 

33. Составление плана доклада;  

34. Работа над текстом; 

35. Оформление материалов выступления; 

36. Подготовка к выступлению. 

Структура и содержание доклада 

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской 

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

по объему разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую 

значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его 

фрагмента. 

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как 

правило, основная часть состоит из теоретического и практического 

разделов. 

В теоретическом разделе раскрываются история и теория 

исследуемой проблемы, дается критический анализ литературы и 

показываются позиции автора. 

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты 

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, 

диаграммы, таблицы, рисунки и т.д. 

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым 



пришел автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, 

обязательным и соответствовать поставленным задачам. 

Список использованных источников представляет собой перечень 

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном 

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией 

литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и 

инициалы автора, название работы, место и год издания. 

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем 

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который 

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

Требования к оформлению доклада 

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных 

страниц; все приложения к работе не входят в ее объем. 

Доклад, должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения.  

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

Должна быть соблюдена последовательность написания 

библиографического аппарата. 

Критерии оценки доклада 

 актуальность темы исследования; 

 соответствие содержания теме; 

 глубина проработки материала; 

 правильность и полнота использования источников; 

 соответствие оформления доклада стандартам. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены 

на семинарах, научно- практических конференциях, а также 

использоваться как зачетные работы по пройденным темам. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания реферата является: 



 привитие студентам навыков библиографического 

поиска необходимой литературы (на бумажных носителях, в 

электронном виде); 

 привитие студентам навыков компактного изложения 

мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу в 

письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

 приобретение навыка грамотного оформления ссылок 

на используемые источники, правильного цитирования авторского 

текста; 

 выявление и развитие у студента интереса к 

определенной научной и практической проблематике с тем, 

чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в 

подготовке и написании курсовых и ВКР и дальнейших научных 

трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

 с максимальной полнотой использовать литературу по 

выбранной теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно 

подобранную) для правильного понимания авторской позиции; 

 верно (без искажения смысла) передать авторскую 

позицию в своей работе; 

 уяснить для себя и изложить причины своего согласия 

(несогласия) с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

 материал, использованный в реферате, должен 

относиться строго к выбранной теме; 

 необходимо изложить основные аспекты проблемы не 

только грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой  

(хронологической,  тематической, событийной и др.) 

 при изложении следует сгруппировать идеи разных 

авторов по общности точек зрения или по научным школам; 



 реферат должен заканчиваться подведением итогов 

проведенной исследовательской работы: содержать краткий 

анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.  

Структура реферата 

16. Начинается реферат с титульного листа. 

17. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это 

план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

18. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная 

часть и заключение.  

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, 

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

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

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена 

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

текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, 

графиками, но ими не следует «перегружать» текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен 

в виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. 

Выводы должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно 

обозначить проблемы, которые «высветились» в ходе работы над 

рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4. Список источников и литературы. В данном списке 

называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его 

подготовкой. Работа, выполненная с использованием материала, 

содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом 

и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям библиографических стандартов. 



Объем и технические требования, предъявляемые к 

выполнению реферата. 

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

страниц. Работа должна выполняться через полуторный интервал 14 

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

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

пронумерованы. Расстояние между названием части реферата или главы 

и последующим текстом должно быть равно двум интервалам. Фразы, 

начинающиеся с «красной» строки, печатаются с абзацным отступом 

от начала строки, равным 1,25 см. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без 

изменений, без произвольного сокращения цитируемого фрагмента 

(пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если не влечет 

искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое 

ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в 

соответствии с требованиями библиографических стандартов. 
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Методические указания по освоению дисциплины 

«Ислам во внутренней и внешней политике арабских стран:  

последняя треть XX – начало XXI в.» 

1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Ислам во внутренней 

и внешней политике арабских стран: последняя треть XX – начало XXI в» 

адресованы студентам очной формы обучения. 

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся 

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также 

выполнения различных форм самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для 

студентов представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, 

позволяющих студенту оптимальным образом организовать процесс 

изучения данной дисциплины. Следует учитывать, что часть курса 

изучается студентом самостоятельно. 

Учебным планом по направлению подготовки 41.03.01 

«Зарубежное регионоведение» предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям  

Работа на лекции – первый важный шаг к уяснению учебного 

материала, поэтому при изучении дисциплины следует обратить особое 

внимание на конспектирование лекционного материала. От умения 

эффективно воспринимать, а затем и усваивать подаваемый лектором 

материал во многом зависит успех обучения. Умение слушать и адекватно 

реагировать на получаемую информацию важно и при работе по 

организации того или иного процесса, при проведении различного рода 

семинаров, собраний, конференций и т.д. 



Обучающимся необходимо: 

 узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, 

по информации лектора); перед каждой лекцией просматривать рабочую 

программу дисциплины, что позволит сэкономить время на 

записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой 

литературы; 

 ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям; 

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 

бумажных носителях, представленный лектором на портале или 

присланный на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, 

графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 

 постараться уяснить место изучаемой темы в своей 

профессиональной подготовке; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по 

конспекту материал предыдущей лекции; 

 записать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на 

лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к 

основным литературным источникам. Если разобраться в материале 

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

или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «белых 

пятен» в освоении материала. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы 

студентов, требующая навыков и умения кратко, схематично, 

последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, 

обобщения, формулировки. Каждая учебная дисциплина как наука 

использует свою терминологию, категориальный, графический материал 

которыми студент должен научиться пользоваться и применять по ходу 



записи лекции. Последующая работа над текстом лекции воскрешает в 

памяти ее содержание, позволяет развивать мышление. 

Основная задача при слушании лекции – учиться мыслить, 

понимать идеи, излагаемые лектором. Большую помощь при этом может 

оказать конспект. Передача мыслей лектора своими словами помогает 

сосредоточить внимание, не дает перейти на механическое 

конспектирование. Механическая запись лекции приносит мало пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для 

запоминания услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие 

слух, зрение и рука. Конспектирование способствует запоминанию 

только в том случае, если студент понимает излагаемый материал. При 

механическом ведении конспекта, когда просто записываются слова 

лектора, присутствие на лекции превращается в бесполезную трату 

времени. 

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных 

пособий, учебников нет необходимости вести конспект. Такие 

обучающиеся нередко совершают ошибку, так как не используют 

конспект как средство, позволяющее активизировать свою работу на 

лекции или полнее и глубже усвоить ее содержание. 

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты лекции 

могут заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи 

лекции и нередко не задумываются над ее содержанием. В результате 

при разборе учебного материала по механической записи требуется 

больше труда и времени, чем при понимании и кратком 

конспектировании лекции. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в 

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

практические занятия. Рекомендуется в тетради оставлять поля для 

дополнительных записей, замечаний и пунктов плана. Но 

конспектирование в тетради имеет и недостаток: в нем мало места для 



пополнения новыми материалами, выводами и обобщениями. В этом 

отношении более удобен конспект на отдельных листах (карточках). 

Из него нетрудно извлечь отдельную необходимую запись, конспект 

можно быстро пополнить листами, в которых содержатся новые выводы, 

обобщения, фактические данные. При подготовке выступлений, 

докладов легко подобрать листки из различных конспектов и свести их 

вместе. В результате такой работы конспект может стать тематическим. 

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более 

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

приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, возникает 

необходимость на каждом листке писать его порядковый номер. 

Но затрата труда и времени окупается преимуществами 

конспектирования на карточках перед конспектом в тетради. 

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в 

обычный почтовый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при 

необходимости их последовательность, раскладывать на столе для 

обзора. 

При конспектировании допускается сокращение слов, но 

необходимо соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает 

свои правила сокращения. Но если они не введены в систему, то лучше 

их не применять, т.к. случайные сокращения ведут к тому, что спустя 

некоторое время конспект становится непонятным. 

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

для всех метода конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему 

представляется наиболее целесообразным и удобным. Собственный 

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

стремится к тому, чтобы конспективные записи были краткими и 

наилучшим образом содействовали глубокому усвоению изучаемого 

материала. 



 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям  

Семинарские и практические занятия завершают изучение 

наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для 

закрепления изученного материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты 

выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени 

подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

 ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы 

выяснить круг вопросов, которые будут обсуждаться на занятии; 

 внимательно прочитать материал лекций, относящихся 

к данному семинарскому занятию, ознакомиться с учебным 

материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выписать основные термины; 

 ответить на контрольные вопросы по семинарским 

занятиям, готовиться дать развернутый ответ на каждый из 

вопросов; 

 уяснить, какие учебные элементы остались для вас 

неясными и постараться получить на них ответ заранее (до 

семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в 

составе малой группы, последние являются эффективными 

формами работы; 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню 

знаний, умений, терминов и учебных вопросов может быть 

использована вами в качестве ориентира в организации обучения. 



Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую 

работу над учебными материалами с использованием конспектов и 

рекомендуемой основной и дополнительной литературы; групповые и 

индивидуальные консультации; самостоятельное решение 

ситуационных задач, изучение нормативно-правовых документов. 

Работу с литературой рекомендуется делать в следующей 

последовательности: беглый просмотр (для выбора глав, статей, которые 

необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр содержания и выбор 

конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их расположения по 

перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; 

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и 

обратиться за помощью к преподавателю на консультации или 

ближайшей лекции. Рекомендуется регулярно отводить время для 

повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и 

навыки по контрольным вопросам. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной 

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную 

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения 

студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением 

намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций 

по отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине 

занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных 

мнений. В заключительном слове преподаватель подводит итоги 

обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях 

контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого 

письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе 

семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в 

виде тестовых заданий. 



При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем 

обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и 

другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в 

конце семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. 

Обучающийся имеет право ознакомиться с ними. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), 

не имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к 

данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-

недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться 

по теме, изучавшейся на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по 

каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, 

упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий  

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое 

усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной 

дисциплины студентам предлагается перечень заданий для 

самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы 

предъявляются следующие требования: задания должны исполняться 

самостоятельно и представляться в установленный срок, а также 

соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, 

определенным рабочей программой дисциплины;  



- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и 

консультациях неясные вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы 

университета.  

 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

 Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

семинарскому занятию, написание реферата, курсовой работы, доклада и 

т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и 

дополнительная литература, которая указана в соответствующем разделе 

рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно 

просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-

справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. 

Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, 

диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит 

узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать 

быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При 

работе с Интернет -источником целесообразно также выделять важную 

информацию;  



- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы. Целью является не переписывание произведения, а 

выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. 

Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. 

Точно указывается страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной 

работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию 

и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки 

ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических 

вопросов.  

 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада  

 

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из 

важнейших форм самостоятельной работы студентов. 

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной 

проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей. 

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с 



литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение 

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести 

анализ изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги 

проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию 

результатами своего исследования. Следовательно, подготовка научного 

доклада требует определенных навыков. 

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

37. Выбор темы научного доклада; 

38. Подбор материалов; 

39. Составление плана доклада;  

40. Работа над текстом; 

41. Оформление материалов выступления; 

42. Подготовка к выступлению. 

Структура и содержание доклада 

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской 

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

по объему разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую 

значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его 

фрагмента. 

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как 

правило, основная часть состоит из теоретического и практического 

разделов. 

В теоретическом разделе раскрываются история и теория 

исследуемой проблемы, дается критический анализ литературы и 

показываются позиции автора. 

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты 

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, 

диаграммы, таблицы, рисунки и т.д. 

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым 



пришел автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, 

обязательным и соответствовать поставленным задачам. 

Список использованных источников представляет собой перечень 

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном 

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией 

литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и 

инициалы автора, название работы, место и год издания. 

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем 

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который 

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

Требования к оформлению доклада 

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных 

страниц; все приложения к работе не входят в ее объем. 

Доклад, должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения.  

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

Должна быть соблюдена последовательность написания 

библиографического аппарата. 

Критерии оценки доклада 

 актуальность темы исследования; 

 соответствие содержания теме; 

 глубина проработки материала; 

 правильность и полнота использования источников; 

 соответствие оформления доклада стандартам. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены 

на семинарах, научно- практических конференциях, а также 

использоваться как зачетные работы по пройденным темам. 

 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

 



Целью написания реферата является: 

 привитие студентам навыков библиографического 

поиска необходимой литературы (на бумажных носителях, в 

электронном виде); 

 привитие студентам навыков компактного изложения 

мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу в 

письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

 приобретение навыка грамотного оформления ссылок 

на используемые источники, правильного цитирования авторского 

текста; 

 выявление и развитие у студента интереса к 

определенной научной и практической проблематике с тем, 

чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в 

подготовке и написании курсовых и ВКР и дальнейших научных 

трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

 с максимальной полнотой использовать литературу по 

выбранной теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно 

подобранную) для правильного понимания авторской позиции; 

 верно (без искажения смысла) передать авторскую 

позицию в своей работе; 

 уяснить для себя и изложить причины своего согласия 

(несогласия) с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

 материал, использованный в реферате, должен 

относиться строго к выбранной теме; 

 необходимо изложить основные аспекты проблемы не 

только грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой  

(хронологической,  тематической, событийной и др.) 



 при изложении следует сгруппировать идеи разных 

авторов по общности точек зрения или по научным школам; 

 реферат должен заканчиваться подведением итогов 

проведенной исследовательской работы: содержать краткий 

анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.  

Структура реферата 

19. Начинается реферат с титульного листа. 

20. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это 

план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

21. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная 

часть и заключение.  

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, 

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

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

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена 

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

текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, 

графиками, но ими не следует «перегружать» текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен 

в виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. 

Выводы должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно 

обозначить проблемы, которые «высветились» в ходе работы над 

рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4. Список источников и литературы. В данном списке 

называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его 

подготовкой. Работа, выполненная с использованием материала, 

содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом 



и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям библиографических стандартов. 

Объем и технические требования, предъявляемые к 

выполнению реферата. 

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

страниц. Работа должна выполняться через полуторный интервал 14 

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

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

пронумерованы. Расстояние между названием части реферата или главы 

и последующим текстом должно быть равно двум интервалам. Фразы, 

начинающиеся с «красной» строки, печатаются с абзацным отступом 

от начала строки, равным 1,25 см. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без 

изменений, без произвольного сокращения цитируемого фрагмента 

(пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если не влечет 

искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое 

ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в 

соответствии с требованиями библиографических стандартов. 
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Государственная итоговая   аттестация   обучающихся   по   

направлению   подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение включает 

защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты выпускной квалификационной работы. 

Структура государственной итоговой аттестации 

1. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы. 

2. Защита выпускной квалификационной работы. 

Требования к ВКР и порядку ее выполнения 

Выпускная квалификационная работа – индивидуальная работа 

обучающегося. Работа должна быть посвящена решению конкретных 

задач и соответствовать современному уровню развития исторической 

науки. 

К государственным аттестационным испытаниям, входящим в 

состав государственной итоговой аттестации, допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план ОП или утвержденный в установленном 

порядке индивидуальный учебный план. 

Тему выпускной квалификационной работы обучающийся 

выбирает из числа предлагаемых выпускающей кафедрой по 

согласованию с руководителем. Обучающемуся предоставляется право 

предложить свою тему выпускной квалификационной работы с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

Тема выпускной квалификационной работы формируется на основе 

объектов профессиональной деятельности: 

– политические явления и процессы, происходящие на регионально-

страновом       уровне,  

– социальные процессы, происходящие в арабских странах; 

– экономические проблемы развития арабских стран; 

– проблемы демографии в странах Ближнего Востока; 

– проблемы культурной политики в арабских странах; 



– религиозные явления и процессы, происходящие на регионально-

страновом           уровне. 

 

Для успешного написания выпускной квалификационной работы 

обучающимся совместно с руководителем разрабатывается план 

выпускной квалификационной работы. Задание выдается руководителем 

от кафедры, подписывается им и обучающимся, после чего утверждается 

заведующим кафедрой. 

По отдельным частям выпускной квалификационной работы по 

заявкам выпускающей кафедры назначаются консультанты (при 

необходимости). 

Руководитель и консультанты контролируют и направляют работу 

обучающегося, уточняют объемы отдельных частей, консультируют по 

вопросам, возникшим в процессе выполнения выпускной 

квалификационной работы. Окончательные решения по всем разделам 

работы обучающийся принимает самостоятельно с полной 

ответственностью за правильность всех принимаемых решений. 

За ходом выполнения выпускной квалификационной работы 

устанавливается контроль. В заранее условленные сроки обучающийся 

обязан отчитываться перед руководителем о выполненной работе. При 

проверке фиксируется степень готовности выпускной квалификационной 

работы в процентах. В случае значительного отставания в выполнении 

графика выполнения кафедра обязана поставить перед деканатом вопрос 

об отстранении обучающегося от выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная 

обучающимся и консультантами (при наличии), представляется 

руководителю. Руководитель дает письменный      отзыв. 

Заведующий кафедрой на основании этих материалов решает 

вопрос о допуске  обучающегося к защите. 



На защите выпускной квалификационной работы обучающийся 

делает доклад (не более 10 минут) и отвечает на вопросы членов 

экзаменационной комиссии. 

Содержание выпускной квалификационной работы  

– Титульный лист  

– Задание  

– Содержание  

– Введение  

– Разделы основной части  

– Заключение  

– Список использованных источников  

Содержание. Содержание должно включать введение, 

наименование всех разделов и подразделов, заключение, список 

литературы и приложения с указанием номеров страниц, на которых 

размещается начало материала. 

Введение. Во введении должна быть рассмотрена актуальность, дана 

историография темы, определены цели и задачи, объект и предмет 

исследования, хронологические и географические рамки, перечислены 

методы исследования. 

Основная часть. Основная часть отражает процесс решения 

поставленных задач и полученные результаты. Здесь приводятся данные, 

отражающие сущность, методику и основные результаты выполненной 

работы. Содержание разделов основной части должно точно 

соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Наименование 

разделов основной части определяет руководитель в зависимости от темы 

работы. Основная часть, как правило, состоит из следующих разделов: 

– теоретический раздел, посвященный теоретическим аспектам по 

выбранной теме; 

– аналитический раздел, содержащий   характеристику   объекта   

исследования 



проведенный анализ исследуемой проблемы и выводы; 

– проектный раздел, предлагающий конкретные мероприятия по 

совершенствованию работы объекта исследования. 

Заключение. Заключение должно содержать краткие выводы, оценку 

результатов выполненной работы, преимущества решений, принятых в 

работе, соответствие полученных результатов заданию. 

Список литературы. Список литературы и иных использованных 

источников должен содержать сведения об источниках, использованных 

при выполнении ВКР. Список литературы обязательно должен быть 

пронумерован. На все источники должны быть даны ссылки в тексте. 

Каждый источник упоминается в списке один раз, вне зависимости от 

того, как часто на него делается ссылка в тексте пояснительной записки. 

В выпускной квалификационной работе список использованных 

источников должен содержать не менее 20 наименований. Литература и 

информационные источники, используемые для написания выпускных 

квалификационных работ должны быть актуальны на момент написания 

работы. 

Заключение об отсутствии заимствований. Для подтверждения 

отсутствия фактов использования в выпускных квалификационных 

работах неправомерных заимствований, на основании рекомендаций 

Минобрнауки РФ, и во исполнение приказа ректора «О работе в системе 

«Антиплагиат» руководитель проверяет ВКР, и дает Заключение об 

отсутствии/наличии заимствований в работе. Заключение должно быть 

приложено к пояснительной записке ВКР. 

Доклад, должен быть рассчитан на заданное ограниченное время 

выступления и неразрывно связан с презентацией (раздаточным 

материалом). Он должен содержать только суть рассматриваемого 

вопроса, минимум цифровых данных, специальных названий, 

перечислений. 

В докладе необходимо затронуть актуальность выбранной темы, 



теоретические и методические основы работы, а также суммировать и 

обобщенно изложить полученные в ходе исследования результаты. 

Доклад строится по той же логической схеме, что и проект (работа), то 

есть: вводная часть, основная часть и выводы. 

Вводная часть должна содержать в себе актуальность и цель 

работы, основная часть должна полностью раскрывать рассматриваемую 

тему. Выводы должны быть краткими и однозначными, следует в 1-2 

предложениях рассмотреть рекомендации для решения поставленных 

проблем. 

В конце выступления необходимо отразить практическую 

значимость результатов, возможность их внедрения в практику или 

использования в преподавании. 

Презентация должна дополнять и расширять доклад по защите ВКР. 

Показ презентации может быть осуществлен следующими способами:  

– с помощью проектора (рекомендуемый объем презентации может 

быть от 8 до 12 слайдов);  

– с помощью раздаточного материала в виде бумажных 

экземпляров для каждого члена комиссии;  

– путем размещения графической части ВКР на стендах. 

Для презентации выбирается необходимый иллюстрирующий 

материал, который можно взять как из текста работы, так и из 

приложений. Это могут быть таблицы, рисунки, схемы, диаграммы, 

формулы и др. Таблицы не должны быть громоздкими, рисунки не 

должны быть чрезмерно детальными, формулы должны быть 

наглядными. 

Первым должен быть слайд с темой ВКР и данными исполнителя, 

то есть: фамилия, имя, отчество, группа, направление. Желательно 

указать руководителя ВКР. 

ВКР сдаются в архив в бумажном виде вместе с чертежами и 

плакатами и в электронном виде, записанном на цифровом носителе 



(например, CD/DVD-диск). 

Общие требования к оформлению ВКР 

Пояснительная записка должна быть выполнена на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 (210×297 мм) в соответствии с общими 

требованиями к текстовым документам по ГОСТ 2.105, 2.106, за 

исключение бланка задания и аннотации. Текст ПЗ выполняют печатным 

способом. Высота строчных букв в тексте не менее 2,5 мм. В формулах 

высота прописных букв и цифр составляет 5…8 мм; строчных букв – 3…4 

мм. – с помощью текстовых редакторов через полуторный интервал 

шрифтом Times New Roman, размером 14 рt. 

Нумерация страниц пояснительной записки сквозная, начинается с 

титульного листа. Вторым листом является задание (выполняется с двух 

сторон одного листа). Номера страниц не ставятся на титульном листе, 

бланке задания. Номера страниц проставляются внизу страницы в 

основной надписи арабскими цифрами без точки и черточек, 

выравнивание выполняется по правому краю. 

Полное наименование темы ВКР на титульном листе, на бланке 

задания, в основной надписи и в тексте ПЗ должно быть одинаковым. 

Неточности в формулировке и сокращения не допускаются. 

При изложении   обязательных   требований   в   тексте   должны   

применяться   слова «должен», «следует», «необходимо», «требуется, 

чтобы», «разрешается только», «не допускается», «запрещается», «не 

следует». При изложении других положений следует применять слова 

«могут быть», «может быть», «как правило», «при необходимости», «в 

случае» и т. д. Допускается использовать повествовательную форму 

изложения текста ПЗ, например, «применяют», «указывают» и т. п. В ПЗ 

должны применяться научно-технические, экономические и др. термины, 

обозначения и определения, установленные соответствующими 

стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в научной литературе. 

Структурные элементы «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ»,    



«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» не 

имеют номеров. Заголовки этих структурных элементов оформляются 

полужирным шрифтом Times New Roman, размером 14 рt, прописными 

буквами, симметрично основному тексту (по центру), без точки в конце. 

Каждый вышеперечисленный структурный элемент начинается с нового 

листа. 

Основную часть ПЗ следует делить на разделы, подразделы, пункты 

и подпункты. Каждый пункт должен содержать законченную 

информацию. Степень дробления текста зависит от его объема и 

содержания. Каждый раздел основной части начинается с нового листа 

ПЗ. 

Разделы (подразделы) основной части ПЗ должны иметь заголовки. 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов 

(подразделов), их следует отделять от номера пробелом, без точки в 

конце. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой. В заголовке не допускается перенос слова на следующую строку, 

применение римских цифр, математических знаков и греческих букв. 

Точки в конце заголовка не ставятся. 

Все заголовки разделов и подразделов ПЗ следует оформлять с 

абзацного отступа с прописной буквы, не подчеркивая, полужирным 

шрифтом Times New Roman, размером 14 рt. 

Не допускается размещать заголовки разделов (подразделов) в 

нижней части листа, если под ними помещается менее двух строк текста. 

Между заголовком раздела и заголовком подраздела, а также между 

заголовком раздела и текстом пропускается одна строка, интервал – 

полуторный. 

Порядок защиты ВКР 

Защита ВКР проводится публично на заседаниях ГЭК с участием не 

менее двух третей ее состава. 

Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной 



объективной оценки знаний, практических компетенций выпускников 

бакалавриата на основании экспертизы содержания ВКР и оценки умения 

обучающегося представлять и защищать ее основные положения. 

Для доклада обучающемуся предоставляется до 7-10 минут. 

Доклад, должен быть рассчитан на заданное ограниченное время 

выступления и неразрывно связан с презентацией (раздаточным 

материалом). Он должен содержать только суть рассматриваемого 

вопроса, минимум цифровых данных, специальных названий, 

перечислений. 

В докладе необходимо затронуть актуальность выбранной темы, 

теоретические и методические основы работы, а также суммировать и 

обобщенно изложить полученные в ходе исследования результаты. 

Доклад строится по той же логической схеме, что и проект (работа), то 

есть: вводная часть, основная часть и выводы. 

Вводная часть должна содержать в себе актуальность и цель 

работы, основная часть должна полностью раскрывать рассматриваемую 

тему. Выводы должны быть краткими и однозначными, следует в 1-2 

предложениях рассмотреть рекомендации для решения поставленных 

проблем. 

В конце выступления необходимо отразить практическую 

значимость результатов, возможность их внедрения в практику или 

использования в преподавании. 

Презентация должна дополнять и расширять доклад по защите ВКР. 

Показ презентации может быть осуществлен следующими способами: – с 

помощью проектора (рекомендуемый объем презентации может быть от 

8 до 12 слайдов); – с помощью раздаточного материала в виде бумажных 

экземпляров для каждого члена комиссии; – путем размещения 

графической части ВКР на стендах. 

Для презентации выбирается необходимый иллюстрирующий 

материал, который можно взять как из текста работы, так и из 



приложений. Это могут быть таблицы, рисунки, схемы, диаграммы, 

формулы и др. Таблицы не должны быть громоздкими, рисунки не 

должны быть чрезмерно детальными, формулы должны быть 

наглядными. 

Первым должен быть слайд с темой ВКР и данными исполнителя, 

то есть: фамилия, имя, отчество, группа, направление. Желательно 

указать руководителя ВКР. 

Обучающемуся необходимо ответить на вопросы членов 

государственной экзаменационной комиссии. Ответы должны быть 

краткими, четкими и аргументированными. Если этого потребует 

ситуация, допустимо обращение к тексту ВКР. 

По завершении защиты ВКР государственная экзаменационная 

комиссия (ГЭК) с обязательным присутствием председателя комиссии на 

закрытом заседании выставляет итоговую оценку по государственной 

итоговой аттестации. Для выведения итоговой оценки применяется 

четырех балльная шкала. 

По каждому защищавшемуся обучающемуся комиссия 

рассматривает и анализирует следующие документы: 

 отзыв руководителя ВКР; 

 оценочные ведомости каждого члена комиссии. 

Каждый член комиссии в индивидуальной оценочной ведомости 

проставляет оценки по каждому объекту оценки. Общая оценка выводится 

членом ГЭК как среднеарифметическая величина отдельных оценок, 

округленная до целого значения «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В ведомость итоговой оценки защиты вносятся оценки членов ГЭК, 

а также оценки руководителя и консультантов. 

Итоговая оценка по защите определяется голосованием членов 

ГЭК, простым большинством голосов. При равном числе голосов голос 

председателя является решающим. 



В итоговую ведомость заносится также особое мнение комиссии и 

рекомендации по использованию результатов ВКР в производстве или 

учебном процессе, а также рекомендация о возможности направления 

выпускника на обучение в магистратуру. 

Итоговая оценка по защите сообщается обучающемуся, 

проставляется в протокол защиты и зачетную книжку обучающегося, где 

расписывается председатель и члены государственной экзаменационной 

комиссии. 

Протоколы государственной экзаменационной комиссии 

утверждаются председателем ГЭК или его заместителем, подшиваются в 

отдельную папку и хранятся в архиве университета. 

Процесс выполнения выпускной работы состоит из следующих 

последовательных      этапов: 

1. Определение темы выпускной квалификационной работы. 

Написание заявлений на тему выпускной квалификационной 

работы; 

2. Утверждение плана выполнения выпускной квалификационной 

работы (обучающийся-руководитель); 

3. Оформление и предоставление пакета документов на

 производственную: преддипломную практику; 

4. Согласование индивидуального задания на производственную: 

преддипломную практику; 

5. Прохождение производственной: преддипломной практики. 

Оформление отчетов и отзывов о практике; 

6. Защита отчета по производственной: преддипломной практике; 

7. Выполнение и предоставление руководителю введения, первого 

раздела выпускной квалификационной работы; 

8. Предоставление введения, первого раздела выпускной 

квалификационной работы  руководителю; 

9. Выполнение и предоставление руководителю второго раздела 



выпускной квалификационной работы; 

10. Выполнение третьего раздела выпускной квалификационной 

работы, заключения; 

11. Предоставление руководителю окончательного варианта 

выпускной квалификационной работы и получение отзыва; 

12. Передача выпускной квалификационной работы на кафедру; 

13. Предоставление выпускной квалификационной работы (отзывом 

руководителя и всеми согласующими подписями) на подпись 

заведующему кафедрой; 

14. Согласование текста доклада и презентации с руководителем; 

15. Распределение обучающихся по датам защиты выпускной 

квалификационной работы. Получение допуска на защиту 

выпускной квалификационной работы с указанием дня защиты; 

16. Защита выпускной квалификационной работы. 

Общую организацию выполнения ВКР осуществляет выпускающая 

кафедра. Научный руководитель и тема ВКР назначается приказом по 

представлению выпускающей кафедры. Для утверждения темы 

выпускной квалификационной работы обучающийся пишет заявление на 

имя заведующего выпускающей кафедры, которое должно быть заверено 

научным руководителем. Заведующий кафедрой вправе внести 

изменения и дополнения в тему ВКР по согласованию с научным 

руководителем с последующим уведомлением обучающегося. 

Выпускная квалификационная работа допускается к защите при 

соблюдении требований, предъявляемых к работам подобного рода, 

перечисленным в разделах: «Общие требования к объему, структуре и 

содержанию ВКР», «Общие требования к оформлению ВКР» и наличию 

положительного отзыва руководителя ВКР. 

Оценку результатов выполнения ВКР производят: 

 руководитель – качество подготовленной к защите ВКР, 

поведенческий аспект (способность, готовность, самостоятельность, 



ответственность) обучающегося в период выполнения работы; 

 консультант (при наличии) – качество подготовленного раздела ВКР, 

поведенческий аспект (способность, готовность, самостоятельность, 

ответственность) обучающегося в период выполнения работы; 

 члены экзаменационной комиссии – качество выполнения и защиты 

ВКР, качество освоения ОП. 

Объектами оценки являются: 

– пояснительная записка ВКР; 

– доклад обучающегося на заседании государственной 

экзаменационной комиссии;  

– презентация; 

– ответы обучающегося на вопросы, заданные членами комиссии в 

ходе защиты ВКР. 

Оценку реализованных компетенций ВКР производят 

руководитель, консультанты и члены экзаменационной комиссии. 

Первыми оценивают качество выполнения отдельных разделов 

ВКР консультанты (при наличии), удостоверяющие минимально 

достаточный уровень сформированности компетенций личной 

подписью. 

Затем оценивает качество ВКР руководитель. Свою оценку он 

оформляет в виде отзыва на ВКР. 

Отзыв должен характеризовать ВКР с разных сторон: со стороны 

содержания, структуры, полноты раскрытия выбранной темы и т.д. 

Руководитель должен изложить в отзыве свое объективное мнение о 

работе обучающегося. В общем, отзыв должен содержать сведения: 

– об актуальности темы работы; 

– об источниках, проанализированных автором; 

– о соответствии выпускной квалификационной работы требованиям, 

предъявляемым стандартами; 

– о владении обучающимся методами сбора, обработки и анализа 



информации, применяемой в сфере профессиональной деятельности; 

– о способности обучающегося самостоятельно работать с 

источниками ясно, четко последовательно излагать материал; 

– о положительных сторонах работы; 

– о недостатках и замечаниях по содержанию работы и др. 

Отзыв на выпускную квалификационную работу руководителя 

может содержать предложения относительно общей оценки работы. 

В заключении отзыва на ВКР руководитель делает вывод о 

возможности представления к защите выпускной квалификационной 

работы к защите в ГЭК. 

Текст отзыва на ВКР печатается на листах формата А4 и 

подписывается руководителем. 

Полностью готовая и оформленная ВКР с письменным отзывом 

руководителя представляется на рассмотрение заведующему кафедрой за 

2 дня до заседания государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), 

на которое назначена защита данной работы. 

На основании представленных материалов заведующий кафедрой 

принимает решение о допуске ВКР к защите. 

По решению выпускающей кафедры обучающийся с готовой и 

полностью оформленной ВКР проходит предзащиту на кафедре не 

позднее двух дней до срока защиты. Оценка по предзащите и замечания 

доводятся до обучающегося для проведения корректировки доклада и 

отработки ответов на вопросы членов кафедры. 

Члены ГЭК оценивают качество выполненной работы в процессе 

защиты ВКР, просматривая пояснительную записку и презентацию, 

слушая доклад и ответы на вопросы обучающегося. Каждый член 

комиссии проставляет свою оценку в отдельную индивидуальную 

ведомость оценки ВКР. 
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Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно- исследовательской работы) - научно-библиографическая 

практика начинается с проведения установочной конференции по 

вопросам организации и прохождения практики. В ходе конференции 

студенты распределяются по базам практики (библиотекам), получают     

основные сведения о них и консультации по прохождению, содержанию 

практики и оформлению отчетной документации.  

В назначенный срок студенты являются в библиотеку, на кафедру 

новой и новейшей истории, знакомятся с правами и обязанностями 

пользователей, правилами внутреннего распорядка. 

С целью изучения функциональной структуры библиотеки, 

проводится экскурсия, где студенты получат общее представление о 

структуре библиотеки и ее деятельности. Для изучения деятельности 

библиотеки студенты знакомятся с Федеральным Законом о 

библиотечном деле, Законом о библиотечном деле Национальной 

библиотеки, Уставом библиотеки, базы практики. По окончании 

изучения деятельности библиотеки, студентами составляется краткая 

характеристика, где указывается название библиотеки, характеризуется 

структура и деятельность каждого структурного подразделения 

библиотеки. 

В ходе деятельности студент осваивает процессы научной 

обработки документов и составляет библиографические записи (БЗ) для 

различных информационно-поисковых массивов. При составлении БЗ на 

документ, студент должен пользоваться документами, 

регламентирующими процесс составления БЗ (ГОСТами системы 

СИБИД, правилами, инструкциями, методическими рекомендациями). 

Составленные БЗ проверяются руководителями практики. 

Студент изучает систему каталогов и картотек библиотеки и 

составляет характеристики на: 

1. АК (алфавитный каталог); 



2. СК (систематический каталог); 

3. СКС (систематическая картотека статей); 

4. КСК (краеведческий систематический каталог); 

5. ЭК (электронный каталог) и другие каталоги и картотеки. 

Студент характеризует внешнее оформление каталога (картотеки), 

размещение каталога (картотеки) с позиции читателя, виды 

разделителей, состав элементов БЗ на основной и добавочной карточках, 

способ расстановки карточек в разделах каталога. 

Работа с СБА. При работе с каталогами осуществляется поиск 

документов (по различным темам, проблемам, разных авторов и т.д.) 

Студент должен освоить технологию поиска документов и различные 

приемы. 

В ходе практической деятельности студентам предлагается: 

изучить состав БФ библиотеки по различным признакам (темы, типы, 

виды, язык документов и др.), структуру БФ в целом и отдельных частей 

БФ библиотеки. Студент также изучает расстановку БФ (различные 

способы, в том числе и в условиях открытого доступа).  

При изучении состава и структуры БФ особое внимание следует 

уделить информационным ресурсам библиотеки в области истории: 

научной исторической литературе (тематические научные сборники 

статей, монографии, диссертации, депонированные рукописи, статьи в 

научных журналах и изданиям научно- популярного характера (в том 

числе и сериям); учебникам и учебным пособиям по истории для школ и 

вузов; справочным и библиографическим изданиям, изданиям 

исторических источников; периодическим изданиям по вопросам 

истории; БД (базам данных) исторической тематики; 

библиографическим БД в области истории. Студенты знакомятся с 

универсальными информационными ресурсами «Книжной летописью», 

ежегодником «Книги Российской Федерации», «Летописью журнальных 

статей», «Летописью газетных статей», «Картографической летописью», 



«Летописью периодических и продолжающихся изданий», «Летописью 

рецензий», «Библиографией российской библиографии» и «Летописью 

авторефератов диссертаций», информационным бюллетенем «Новые 

книги России» (в электронном и печатном вариантах). 

В ходе изучения ИР студенты заполняют таблицы:  

– Периодические издания по истории (не менее 5-ти): № п/п 

Наименование издания Учредитель, издатель Периодичность Краткая 

характеристика содержания и структуры  

– Справочные издания по истории (не менее 10-ти): № п/п 

Наименование издания Выходные данные (место, год, изд-во). Вид и 

краткая характеристика структуры и содержания. 

 В ходе научно- исследовательской работы (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) - научно-

библиографической практики студенты должны: получить 

представление о библиотеке как социально-культурном учреждении; 

знать специфику деятельности библиотек разного типа, вида, а также 

специфику деятельности отдельных подразделений библиотеки; знать 

правила расстановки документов в БФ; знать фонд (структуру, 

содержание) библиотеки и, в частности, универсальные и исторические 

ИР; знать справочный аппарат библиотеки и владеть навыками и 

умениями поисковой работы; владеть навыками и умениями научной 

обработки документов. 

Процесс приобретения студентами учебных навыков складывается 

из следующих элементов: 

1. усвоение теоретических и методических сведений, даваемых 

руководителями практики во вводных лекциях, ознакомительных 

беседах инструктивного характера, а также в процессе контроля и 

проверки результатов их работы с целью устранения возможных 

недочетов и недостатков; 

2. изучение нормативных документов и методических пособий, 



регламентирующих библиографическую деятельность; 

3. личное ознакомление с организацией работы 

библиографических отделов библиотек, их методическим обеспечением, 

самим процессом выполнения производственных заданий на рабочих 

местах; 

4. самостоятельная практическая работа по выполнению 

конкретных заданий в соответствии с программой прохождения 

практики; 

5. закрепление в конспектах и дневниках получаемой 

информации и сведений о процессе выполняемой работы 

6. составление отчетной документации по учебной (научно-

библиографической) практике. 

В ходе практики студент заполняет учетную карточку, где 

указывается перечень выполненных заданий с оценкой руководителей 

практики, характеристика деятельности студента, которую составляет 

руководитель практики. Карточка заверяется подписью руководителя 

учреждения и печатью учреждения.  

В процессе прохождения практики студент ведет дневник, где 

отражает ежедневное выполнение заданий. Каждая запись в дневнике 

проверяется руководителем практики и каждое выполненное задание 

оценивается. После оформления дневника практики руководитель 

проставляет итоговую оценку и заверяет ее подписью и печатью 

учреждения. Дневник практики состоит из 3-х частей: первая отражает 

календарно-тематический план работы студента на весь период 

прохождения практики, вторая – содержание работы, третья – включает 

приложения.  

Первая часть предполагает составление календарного плана 

работы студента на весь период прохождения практики. Примерная 

форма календарного плана практики приводится в Приложении 1. 

Вторая часть «Краткое описание выполненной работы» 



заполняется в разрезе тем практики. Записи должны быть ежедневными, 

краткими, конкретными: какую работу выполнял студент, какие 

составлял или изучал документы, осваивал обязанности. Оценка 

выполненных работ производится Руководителем практики от 

учреждения по результатам работы студента- практиканта в конкретном 

отделе и заверяется его подписью.  

Третья часть включает разного рода справки, схемы, 

характеристики, 8 планы, примеры (образцы) оформления документов 

библиотеки и др. 
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Цели и задачи учебной практики   

Целью  профессиональной  практики  является 

 закрепление  теоретической   

подготовки  студента  и  приобретение  им 

 практических  навыков  и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности.    

Языковая практика направлена на применение на практике 

навыков письменного перевода.    

В соответствии с заявленной целью прохождение языковой 

практики происходит путем решения следующих задач:   

 1) ознакомление с правилами оформления переводов, принятыми 

в переводческой практике;    

2)   освоение   стилистических   норм   перевода, получение   

навыков стилистического редактирования текстов;    

3)  формирование  навыков  поисковой  деятельности, 

 работы  со словарями и справочной литературой.    

Практику  по  направлению  подготовки  «Зарубежное 

регионоведение»  студенты проходят в организациях и 

учреждениях, ведущих активную международную деятельность, 

межкультурное сотрудничество и обмен информацией.   

Прежде   чем   приступить   к   практике, студент   обязан   

определить предмет, цель, объект и метод исследования, результаты, 

которые он должен получить.     

1. Общая часть программы    

1.  Приступая к практике студент должен:    

ознакомиться  с  организацией  деятельности 

 принимающей   

организации;    

уяснить организационную структуру принимающей организации;   

2.  В  ходе  практики  студент  должен  получить  представление  



о  проблематике профессиональной деятельности в принимающей 

организации;   Содержание  практики соответствует задачам практики и 

заключается   

в письменном переводе или реферировании с арабского языка на 

русский  текстов из газет и журналов, выходящих в странах изучаемого 

иностранного  языка,  Интернет-источников,  медиа-источников,  

деловой  документации  с  учетом  особенностей  их  жанра  и 

 стиля,  а  также  коммуникативно- прагматической 

направленности. Возможны также различные формы участия в 

 учебном  процессе:   подготовка   учебных 

 материалов,  преподавание,   

проверка письменных работ и т.п.    

В соответствии с содержанием учебной практики студент:    

• осуществляет предпереводческий анализ арабского текста;    

• выбирает общую стратегию перевода с учетом типа текста;    

• проводит переводческую интерпретацию текста для достижения   

смысловой, стилистической и прагматической адекватности 

перевода;    

• делает полный письменный перевод текста на русский язык;    

• делает реферативный перевод текста на русский язык (реферат);    

• правильно оформляет текст перевода в соответствии с нормами   

русского языка;    

• составляет картотеку арабско-русских словарей, толковых                                 

словарей, справочников  и  энциклопедий,  других источников 

 информации, использованных при выполнении перевода.       

• участвует в подготовке, подборе, реферировании, 

рецензировании,   

актуализации учебных материалов;       

В   переводе   текстов   на   русский   язык   студенту   следует   

передать следующие межъязыковые различия:    



1) в обозначении имени (термины, имена собственные, 

географические названия, аббревиатуры);    

  2) в обозначении признака (существительные в атрибутивной 

функции, развернутые атрибутивные группы);    

 3) в обозначении действия (временные и видовые значения 

глагола, разные виды предикатов);   

 4) в выражении синтаксической и лексической эмфазы;    

5)  при передаче сочинительной и подчинительной связи, 

причинно-следственных, условных, противительных и уступительных 

отношений;    

6)  при  передаче  лексико-грамматических 

 трансформаций (конкретизация  и  генерализация 

 значений,  смысловое  развитие, антонимический  

 перевод,  метонимический  перевод,  метафоризация, 

компрессия и развертывание, целостное переосмысление);    

7)  в  выражении  модальности (реальность/нереальность, 

уверенность/неуверенность, возможность/обязательность, желательность);    

8) в выражении экспрессивности (метафоры и сравнения, повторы, 

аллитерация, фразеологизмы, аллюзии и цитаты), игры слов.  Следует 

провести прагматическую адаптацию арабского текста при переводе его 

на русский язык.    

По окончании учебной практики студент представляет 

письменный отчет, включающий данные о сроках ее прохождения, 

характере и объеме. Желательно, чтобы отчет отражал те навыки и 

умения, которые студент приобрел во время практики.    

В  конце  отчета  могут  быть  указаны 

 методические  трудности, возникавшие у студента во время 

практики, его выводы и предложения.   

По окончании учебной практики студенты публично защищают 

отчет по результатам практики, после чего руководитель ставит оценку 

студенту- практиканту. К отчету допускаются только студенты, успешно 

выполнившие план прохождения практики и предоставившие весь пакет 

документов.    

3. Требования к уровню освоения программы.   

В процессе прохождения практики совершенствуются и 

развиваются, прежде всего, следующие компетенции: код и 

формулировка компетенции:   

 

ОК-11 готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации  и  мастерства;   способностью   критически   оценить   свои  

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

саморазвития   

ОПК-3 владение системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание  основных  фонетических,  лексических, грамматических,  

словообразовательных   явлений  и  закономерностей 



функционирования  изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей    

ОПК-6  владение   основными  способами  выражения 

семантической,  коммуникативной  и  структурной 

 преемственности  между  частями  высказывания - 

композиционными элементами текста (введение, основная  часть, 

заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями    

ОПК-7 способность свободно выражать свои мысли, адекватно 

используя  разнообразные  языковые  средства  с  целью 

выделения  релевантной  информации    

ОПК-9  готовность  преодолевать  влияние  стереотипов  и  

осуществлять  межкультурный диалог в общей и профессиональной 

сферах общения   

ОПК-16 владение стандартными методиками поиска, анализа и 

обработки  материала исследования   

ПК-7  владением  методикой  предпереводческого  анализа 

 текста,  способствующей точному восприятию исходного 

высказывания    

ПК-8 владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая  

поиск информации в справочной, специальной литературе и 

компьютерных  сетях    

ПК-9  владение  основными  способами  достижения  

эквивалентности  в  переводе и способностью применять основные 

приемы перевода    

ПК-10 способность  осуществлять письменный  перевод с  

соблюдением  норм  лексической  эквивалентности, 

 соблюдением  грамматических,  синтаксических и 

стилистических норм    

ПК-12  способность  осуществлять устный последовательный  

перевод и  устный перевод с листа с соблюдением норм лексической 

эквивалентности,  соблюдением  грамматических,  синтаксических  и  

стилистических  норм  текста перевода и темпоральных характеристик 

исходного текста    

 

3. Организация учебной практики   

До   начала   практики   студент   должен   ознакомиться   с   

Правилами внутреннего трудового распорядка организации, техники 

безопасности и охраны труда.    

Студент  обязан  работать  в  соответствии  с 

 режимом  труда, установленным в организации.    

Практика  осуществляется  под  руководством  должностного 



 лица, назначенного руководителем организации. Студенту 

запрещается принимать решения,  не   санкционированные 

 руководителем  практики,   разглашать  сведения о 

 профессиональной   деятельности  организации,  по 

 своему  усмотрению вносить изменения в график работы.    

Практика  заканчивается  представлением  отчета, 

 утвержденного руководителем практики,  и  характеристики,  

подписанной  руководителем  организации – места проведения практики.   

 Задания по практике:   

- выполнить письменный перевод с  соблюдение норм лексической   

эквивалентности,  соблюдением  грамматических, 

 синтаксических  и  стилистических норм языка, на который 

перевод осуществляется;   

-   проанализировать   обстановку   в   рамках   рабочей   

переводческой  группы и распределить переводческие задания в 

зависимости от результатов;   

- выполнить предпереводческий анализ переводимого текста;   

- осуществить устный последовательный перевод и устный 

перевод с   

листа  с  соблюдением  норм  лексической  эквивалентности,  

соблюдением  грамматических, синтаксических и стилистических норм 

текста перевода и   

темпоральных характеристик исходного текста.   

-   применять   основные   приемы   перевода   в   процессе   

проведения   

информационно-поисковой деятельности;   

-   оценить   качество   исследования   в   данной   предметной   

области,   

соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представить результаты собственного исследования;   



- использовать методику предпереводческого анализа текста;    

4.   Перечень   информационных   технологий,   используемых   при   

проведении практики, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем    

Перечень информационных технологий:    

Системы  автоматического  перевода,  E-Learning,  поисковые  

системы   

Google,  Yandex,  технологии  Мультимедиа  и  «Виртуальная  

реальность»,  Системы машинного перевода: PROMT, Socrat, 

Apertium,переводчик Google   

Перечень программного обеспечения:   

электронные словари: Викисловарь, Мультитран, GoldenDict, 

Stardict,   

dict, ForceMem, ABBYYLingvo.   

Орфокорректоры: Орфо, MS Word, ispell, aspell, myspell.   

Системы  автоматизированного  перевода,  в  том  числе  

программы  управления  памятью  переводов -OmegaT,  STAR 

 Transit  NXT,  Trados,  MetaTexis, DejaVu   

5.Формы отчетности и порядок аттестации по практике   

Итоговая аттестация осуществляется  руководителями  практики  

при   

осуществлении  взаимодействия  и  контроля  над  работой 

 практиканта.   Студент представляет:   

                         - дневник с содержанием выполненных работ.    

-  письменный отчет, включающий данные о сроках прохождения   

практики, названии и выходных данных переведенного текста, а 

также о его   

характере и объеме.   

-  итоговую характеристику с рекомендованной    оценкой с места 

прохождения практики   
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Научно-исследовательская работа (по теме написания выпускной 

квалификационной работы) - преддипломная практика проводится на 

базе кафедры новой и новейшей истории, библиотеки Чеченского 

государственного университета. Она организуется под руководством 

факультетского руководителя, назначаемого из числа преподавателей 

выпускающей кафедры истории. Групповое руководство осуществляют 

преподаватели - научные руководители, закрепленные за бакалаврами, 

выполняющими выпускные квалификационные работы. 

Научно-исследовательская работа (по теме написания выпускной 

квалификационной работы) - преддипломная практика позволяет 

выявить на завершающем этапе обучения уровень теоретической и 

практической подготовки бакалавров в области научно- 

исследовательской деятельности. Она является своеобразным тестом на 

профессиональную готовность будущих бакалавров применить свои 

знания и умения в сфере исторического образования и научно-

исследовательской деятельности. 

Научно-исследовательская работа (по теме написания выпускной 

квалификационной работы) - преддипломная практика организуется с 

отрывом от учебных занятий. 

Перед выходом на практику студент получает следующие 

материалы и документы: 

- индивидуальное задание; 

- дневник практики; 

- настоящую программу. 

По окончании практики студент представляет отчет о ней, а также 

заполненный дневник практики. Отчет студентов утверждается на 

заседании выпускающей кафедры. 

Бакалавры, не прошедшие преддипломную практику и не 

предоставившие в установленные сроки отчет по индивидуальному 

заданию, к защите выпускной квалификационной работы не 



допускаются. 

Формы отчетности практики: 

– Индивидуальное задание по преддипломной практике/ объем, 

содержательность и качество выполнения; 

– Дневник прохождения практик; 

– Отчет по преддипломной практике. 

 Завершение научно-исследовательской работы (по

 теме написания выпускной квалификационной работы) - 

преддипломной практики сопровождается представлением бакалавром 

на выпускающую кафедру следующей отчетной документации: 

– заполненный дневник практики; 

– отчет по практике, включающий в себя научно-методические 

и учебно- методические материалы, являющиеся результатом 

выполнения студентом индивидуального задания по практике. 

Дневник практики заполняется студентом регулярно, по 

завершении практики он подписывается студентом и заверяется 

научным руководителем. Дневник содержит в себе краткую 

характеристику деятельности студента в ходе прохождения практики, 

которая составляется руководителем. 

Основным документом, представляемым студентом по итогам 

научно- исследовательской работы (по теме написания выпускной 

квалификационной работы) - преддипломной практики, является Отчет. 

Он отражает основные итоги работы студента в процессе практики. 

Содержание отчета по практике должно строиться по следующему 

плану: 

1) Вводная часть 

В ней указывается тема выпускной квалификационной работы, 

раскрывается ее структура, рассматриваются цель и задачи, методология 

и методы исследования. В данной части отчета также указываются 

задачи научно-исследовательской работы (по теме написания выпускной 



квалификационной работы) - преддипломной практики по данной 

дипломной работе. 

2) Основная часть 

Здесь в отчет включаются все материалы, подготовленные 

студентом в ходе научно- исследовательской работы (по теме написания 

выпускной квалификационной работы) -  преддипломной практики в 

соответствии с индивидуальным заданием, в строгом соответствии со 

структурой программы. Основная часть должна отражать деятельность 

студента в период практики и подготовленность его к защите выпускной 

работы. 

Отчет подписывается студентом на последней странице и 

руководителем практики на титульном листе. Он предоставляется на 

выпускающую кафедру в виде, исключающем потерю листов.  

Текст отчета оформляется в соответствии со следующими 

требованиями: 

- отчет оформляется в печатном виде на одной стороне 

стандартных листов формата А4; 

- все поля 2,5 см, шрифт Times New Roman № 14, расстановка 

переносов автоматическая, выравнивание текста по ширине; 

- нумерация страниц сквозная, начиная с № 2 (титульный лист 

не нумеруется). 

Преддипломная практика имеет две формы аттестации: 

промежуточную и итоговую. 

Формой промежуточной аттестации является предварительная 

защита выпускных квалификационных работ. Предзащита выпускной 

работы полностью соответствует порядку ее защиты и является как бы 

генеральной репетицией последней.  

Главной целью предзащиты является первичная презентация 

содержания и результатов исследования, а также выявление недочетов в 

работе. Поэтому предзащита дает бакалавру возможность увидеть 



достоинства и недостатки своего текста, при необходимости исправить 

и дополнить его, тем самым, приведя свою работу в полное соответствие 

с установленными требованиями. 

Итоговая аттестация по практике проводится в форме отчета по ее 

результатам на итоговой конференции. 

Прохождение аттестации по научно-исследовательской работе (по 

теме написания выпускной квалификационной работы) - преддипломной 

практике означает, что бакалавр: 

– в установленные сроки приступил к выполнению задания по 

практике; 

– своевременно и качественно выполнил все пункты 

индивидуального задания по практике; 

– своевременно оформил в надлежащем виде и сдал на 

выпускающую кафедру дневник и отчет по итогам прохождения 

практики. 

В случае если индивидуальное задание по практике не выполнено, 

бакалавр своевременно не представил отчетную документацию или 

вовсе не приступил к практике, он не может быть аттестован по научно-

исследовательской работе (по теме написания выпускной 

квалификационной работы) - преддипломной практике. 

Неудовлетворительная оценка рассматривается как академическая 

задолженность. 

 

 

 

 

 


