
Методические указания для обучающихся  

по освоению дисциплины (модуля). 

 

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. 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 путём 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. Работая над 

конспектом лекций, необходимо использовать не только основную литературу, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал преподаватель. Именно такая 

серьёзная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 

теоретическим материалом. 

Самостоятельная работа заключается в том, что в ходе такого обучения студенты,  

прежде всего, учатся приобретать и применять знания, искать и находить нужные для них 

средства обучения и источники информации, уметь работать с этой информацией. 

Самостоятельная работа студента направлена на углубление знаний по изучаемому 

предмету, а также на формирование умений самостоятельно проводить анализ и синтез на 

основании имеющегося материала. На 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. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает следующие виды 

отчётности: 

-  подготовку и написание реферата на заданные темы, изготовление 

презентации; 

-  выполнение домашних заданий, поиск и отбор информации. 

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. 

Требования к написанию реферата: 

Реферат является формой деятельности, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее презентирует её результаты в виде 

письменного и устного текста.Целью данного вида работы является более глубокое 

знакомство с одной из проблем готовности ребёнка к школе. 

Обязательным требованием является: 

- научное и корректное изложение материала;                                                                     

- качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие  



иллюстрационных материалов и т.д. 

- также требования к качеству изложения материала: понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д.      

Алгоритм подготовки реферата:  

-  поиск в литературе теоретической информации по предложенным 

преподавателем теме проблемно-поискового задания; 

-   осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

-   составление плана ответа на поставленный  вопрос; 

-   поиск примеров по данной проблематике; 

-   оформление текста.  

Содержание реферата   складывается из нескольких смысловых компонентов:  

- обоснование выбранной темы;  

- знание современного состояния проблемы, причины ее возникновения, 

характерные особенности;  

- актуальность поставленной проблемы;  

-  полнота цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся 

данной проблемой.  

Текст реферата должен  быть глубоким по содержанию, актуальным по 

заложенным в нём идеям, логичным по структуре и аккуратным по оформлению. 

Соблюдение этих установок является свидетельством высокого уровня интеллектуальной 

культуры обучающегося.  

Текст работы представляется на стандартных листах писчей бумаги формата А4 

(210х297 мм). Работа печатается на принтере на одной стороне листа. При печатании 

текста  абзац должен равняться четырем знакам (1,25 см.). Поля страницы: левое – 3 см., 

правое – 1,5 см., нижнее – 2 см., верхнее – 2 см. Шрифт TimesNewRoman (14 пт), 

междустрочный интервал – полуторный. Текст выравнивается по ширине.   

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 

оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов, практических заданий и 

презентации реферата. 

 

 

Памятка-алгоритм по работе над терминами и составлению глоссария. 

 

Данный вид самостоятельной работы заключается в ознакомлении со словарными 

словами, новыми терминами, понятиями. 



Глоссарий - это словарь определенных понятий или терминов, объединенных 

общей специфической тематикой. 

Данный термин происходит от греческого слова "глосса", что означает язык, речь. 

В Древней Греции глоссами называли непонятные слова в текстах, толкование которых 

давалось рядом на полях. Собрание глоссов в последствии стали называть глоссарием. 

Каково назначение глоссария?Глоссарий необходим для того, что любой человек, 

читающий вашу работу, мог без труда для себя найти объяснение мудреных слов и 

сложных терминов, которыми так и кишит ваш документ. 

Как составить глоссарий?Для начала внимательно прочитайте и ознакомьтесь со 

своей работой. Наверняка, вы встретите в ней много различных терминов, которые 

имеются по данной теме. 

После того, как вы определили наиболее часто встречающиеся термины, вы 

должны составить из них список. Слова в этом списке должны быть расположены в строго 

алфавитном порядке, так как глоссарий представляет собой не что иное, как словарь 

специализированных терминов. 

После этого начинается работа по составлению статей глоссария. Статья глоссария 

- это определение термина. Она состоит из двух частей: 

1. точная формулировка термина в именительном падеже; 

2. содержательная часть, объемно раскрывающая смысл данного термина. 

При составлении глоссария важно придерживаться следующих правил: 

- стремитесь к максимальной точности и достоверности информации; 

- старайтесь указывать корректные научные термины и избегать всякого рода 

жаргонизмов. В случае употребления такового, давайте ему краткое и понятное 

пояснение; 

- излагая несколько точек зрения в статье по поводу спорного вопроса, не 

принимайте ни одну из указанных позиций. Глоссария - это всего лишь констатация 

имеющихся фактов; 

- также не забывайте приводить в пример контекст, в котором может употреблять 

данный термин; 

- при желании в глоссарий можно включить не только отельные слова и термины, 

но и целые фразы. 

Правила составления глоссария: 

- количество 20 

- термины располагаются в алфавитном порядке 

- обязательно указывается ссылка на источник 



- смысловая логичность и точность изложения 

- отсутствие лексических, грамматических и орфографических ошибок 

Требования к оформлению: 

Формат листов А4, шрифт TimesNewRoman, размер 14, расстояние между строк – 

1,5 интервал, абзацный отступ 1,25 см., поля 30 мм (слева), 20 мм (сверху), 20 мм (справа), 

20 мм (снизу). 

 

Методические рекомендации по подготовке доклада 

 

Доклад– вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеаудиторных 

занятиях, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет 

познавательные интересы, приучает критически мыслить. При написании доклада по 

заданной теме составляют план, подбирают основные источники. В процессе работы с 

источниками, систематизируют полученные сведения, делают выводы и обобщения. 

Подготовка доклада требует от студента большой самостоятельности и серьезной 

интеллектуальной работы, которая принесет наибольшую пользу, если будет включать с 

себя следующие этапы: 

- изучение наиболее важных научных работ по данной теме, перечень которых, как 

правило, дает сам преподаватель; 

- анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскрытия темы 

доклада фактов, мнений разных ученых и научных положений; 

- обобщение и логическое построение материала доклада, например, в форме 

развернутого плана; 

- написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля. 

Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и 

заключение. Во вступлении указывается тема доклада, устанавливается логическая связь 

ее с другими темами или место рассматриваемой проблемы среди других проблем, дается 

краткий обзор источников, на материале которых раскрывается тема, и т.п. Основная 

часть должна иметь четкое логическое построение, в ней должна быть раскрыта тема 

доклада. В заключении обычно подводятся итоги, формулируются выводы, 

подчеркивается значение рассмотренной проблемы и т.п. 

Методические рекомендации по составлению конспекта 

  

Конспект (от лат. cons-pectum – обзор, описание) – сложная запись содержания 

исходного текста, включающая в себя заимствования (цитаты) наиболее примечательных 



мест в сочетании с планом источника, а также сжатый анализ записанного материала и 

выводы по нему. 

Для работы над конспектом следует: 

♦ определить структуру конспектируемого материала, чему в значительной мере 

способствует письменное ведение плана по ходу изучения оригинального текста; 

♦ в соответствии со структурой конспекта произвести отбор и последующую запись 

наиболее существенного содержания оригинального текста – в форме цитат или в 

изложении, близком к оригиналу; 

♦ выполнить анализ записей и на его основе – дополнение записей собственными 

замечаниями, соображениями, «фактурой», заимствованной из других источников и т. п. 

(располагать все это следует на полях тетради для записей или на отдельных листах-

вкладках); 

♦ завершить формулирование и запись выводов по каждой из частей оригинального 

текста, а также общих выводов. 

Систематизация изученных источников позволяет повысить эффективность их 

анализа и обобщения. Итогом этой работы должна стать логически выстроенная система 

сведений по существу исследуемого вопроса. 

Необходимо из всего материала выделить существующие точки зрения на 

проблему, проанализировать их, сравнить, дать им оценку. 

В записях и конспектах студенту очень важно указывать названия источников, 

авторов, год издания. 

  

Критерии оценки: 

Критерии оценки: 

«5» - содержание исходного текста соответствует оригиналу, наличие плана, 

имеется сжатый анализ записанного материала и выводы по нему. 

«4» - допущены ошибки и неточности в конспектировании . 

«3» -допущены ошибки и неточности в конспектировании, содержание конспекта 

раскрыто не полностью. 

«2» - содержание конспекта не раскрыто, не учтены требования к написанию. 

 

Методические рекомендации по работе с нормативным документом. 

  



Умение работать с нормативным документом означает научиться осмысленно 

пользоваться источниками. Прежде чем приступить к освоению научной литературы, 

рекомендуется чтение учебников и учебных пособий. 

Существует несколько методов работы с нормативным документом 

Один из них – самый известный – метод повторения: прочитанный текст можно 

заучить наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и 

поверхностно. Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод – метод кодирования: прочитанный текст нужно 

подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно 

обработать информацию и закодировать ее для хранения, важно произвести целый ряд 

мыслительных операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; 

поставить вопросы; сопоставить полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 

связи, структурировать новые сведения. 

Изучение нормативной литературы требует ведения рабочих записей. 

Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, 

тезисы, цитаты, конспект. 

План (от лат. planum – плоскость) – первооснова, каркас какой-либо письменной 

работы, определяющие последовательность изложения материала. 

План является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной 

формой записей содержания исходного источника информации. По существу, это 

перечень основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и 

развернутым. Их отличие состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в 

объеме. 

Преимущество плана состоит в следующем. 

Во-первых, план позволяет наилучшим образом уяснить логику мысли автора, 

упрощает понимание главных моментов документа. 

Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения 

документа и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании. 

В-третьих, план позволяет – при последующем возвращении к нему – быстрее 

обычного вспомнить прочитанное. 

В-четвертых, с помощью плана гораздо удобнее отыскивать в источнике нужные 

места, факты, цитаты и т. д. 

Выписки– небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, 

отдельные абзацы, а также дословные и близкие к дословным записи об излагаемых в нем 

фактах), содержащие в себе квинтэссенцию содержания прочитанного. 



Выписки представляют собой более сложную форму записей содержания 

исходного источника информации. По сути, выписки – не что иное, как цитаты, 

заимствованные из текста. Выписки позволяют в концентрированной форме и с 

максимальной точностью воспроизвести в произвольном (чаще последовательном) 

порядке наиболее важные мысли, статистические и даталогические сведения. В отдельных 

случаях — когда это оправданно с точки зрения продолжения работы над текстом – 

вполне допустимо заменять цитирование изложением, близким к дословному.  

Тезисы(от греч. tezos – утверждение) – сжатое изложение содержания изученного 

материала в утвердительной (реже опровергающей) форме. 

Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. 

Во-первых, тезисам присуща значительно более высокая степень концентрации 

материала. 

Во-вторых, в тезисах отмечается преобладание выводов над общими 

рассуждениями. 

В-третьих, чаще всего тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т. е. 

без использования прямого цитирования. 

Исходя из сказанного, нетрудно выявить основное преимущество тезисов: они 

незаменимы для подготовки глубокой и всесторонней аргументации письменной работы 

любой сложности. 

 


