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1 Цели освоения дисциплины (модуля)  
– ориентация на подготовку обучающегося к выполнению основного вида 

профессиональной деятельности – научно-исследовательской;  
– решение следующих типовых задач профессиональной деятельности: анализ, 

систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере науки и 
образования путем применения комплекса исследовательских методов при решении 
конкретных научно-исследовательских задач;  

– проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и области 
образования с использованием современных научных методов и технологий;  

– осуществление профессионального самообразования и личностного роста  
  

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина Методология и методы научного исследования входит в обязательную 
часть учебного плана образовательной программы.  

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), 
сформированные в результате изучения дисциплин/ практик:  

«Философия» в объеме предыдущего уровня образования  
Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут 

необходимы для изучения дисциплин/практик:  
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

Производственная - научно-исследовательская работа  
Производственная - преддипломная практика  

В результате освоения дисциплины (модуля) «Методология и методы научного 
исследования» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:  
  

Код индикатора  Индикатор достижения компетенции  

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий  
УК-1.1  Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними  
УК-1.2  Критически оценивает надежность источников информации, работает с 

противоречивой информацией из разных источников, определяет 
пробелы в информации, необходимой для решения проблемной 
ситуации, и проектирует процессы по их устранению  

УК-1.3  Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения 
проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного 
подходов; строит сценарии реализации стратегии, определяя 
возможные риски и предлагая пути их устранения  

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе самооценки  
УК-6.1  Определяет образовательные потребности и способы 

совершенствования собственной (в том числе профессиональной) 
деятельности на основе самооценки  

УК-6.2  Выбирает и реализует с использованием инструментов непрерывного 
образования возможности развития профессиональных компетенций и 
социальных навыков  

УК-6.3  Выстраивает гибкую профессиональную траекторию с учетом 
накопленного опыта профессиональной деятельности, динамично 
изменяющихся требований рынка труда и стратегии личного развития  



 

 4. Структура, объём и содержание дисциплины (модуля)  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 акад. часов, в том 
числе:  
– контактная работа – 37 акад. часов:  
– аудиторная – 36 акад. часов;  
– внеаудиторная – 1 акад. часов  
– самостоятельная работа – 71 акад. часов;  
 
 
Форма аттестации - зачет  

          
Аудиторная  

контактная работа  
(в акад. часах)  Раздел/ тема  

дисциплины  
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Вид 
самостоятельной  

работы  

Форма текущего 
контроля 

успеваемости и  
промежуточной 

аттестации  

Код 
компетенции  

1. Раздел 1.Философско-методологические основы научного исследования  

1.1 Наука и научное 
исследование  4   

4  10  Подготовка к 
устному опросу Устный опрос  

УК-1.1, УК-
1.2, УК-1.3, 
УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3 

1.2 Методология научных 
исследований  

1  

4   
4  10  Подготовка к 

устному опросу Устный опрос  

УК-1.1, УК-
1.2, УК-1.3, 
УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3 

Итого по разделу  8   8  20     

2. Раздел 2. Методологическая структура научного исследования  

2.1 Подготовительный 
этап научно-
исследовательской 
работы  

2   
2  10  

Выполнение 
письменного 

задания 

Проверка 
письменного 

задания  

УК-1.1, УК-
1.2, УК-1.3, 
УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3 

2.2 Сбор научной 
информации  2   

2  10  
Выполнение 
письменного 

задания 

Проверка 
письменного 

задания  

УК-1.1, УК-
1.2, УК-1.3, 
УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3 

2.3 Написание и 
оформление научных 
работ  

2   
2  10  

Выполнение 
письменного 

задания 

Проверка 
письменного 

задания  

УК-1.1, УК-
1.2, УК-1.3, 
УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3 

2.4 Особенности 
подготовки, оформления 
и защиты научных работ  

2   
2  10  

Выполнение 
письменного 

задания 

Проверка 
письменного 

задания  

УК-1.1, УК-
1.2, УК-1.3, 
УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3 

2.5 Создание презентации 
для успешной защиты 
ВКР  

1  

2   
2  11  Создание 

презентации 
Проверка 

презентации  

УК-1.1, УК-
1.2, УК-1.3, 
УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3 



Итого по разделу  10   10  51     
Итого за семестр  18   18  71   зачёт   
Итого по дисциплине  18  18 71  зачет  



 

5 Образовательные технологии  

 
Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образовательных 

технологий в преподавании дисциплины используются традиционная и модульно-
компетентностная технологии.  

Передача необходимых теоретических знаний и формирование основных 
представлений по курсу происходит с использованием мультимедийного оборудования.  

На лекционных занятиях используются  
– обзорные лекции (для систематизации и закрепления знаний по дисциплине);  
– лекции визуализации (для наглядного представления изучаемого материала);  
– проблемная (для развития исследовательских навыков обучающихся).  
При проведении практических занятий используется работа в команде. Проверка 

выполнения заданий осуществляется на практических занятиях с помощью устных 
выступлений обучающихся и их коллективного обсуждения (учебных дискуссий), с 
помощью тестов.  

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используются контрольные 
работы, тестирование. При организации тестирования знаний обучающихся используются 
Интернет-тренажеры, авторские тесты.  

 

 6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  

Представлено в приложении 1.  

 
7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

Представлены в приложении 2.  

  
8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

а) Основная литература:  



а) Основная литература: 
1. Дрещинский, В. А.  Методология научных исследований : учебник для вузов / В. А. 
Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 274 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07187-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-453548#page/1 (дата 
обращения: 04.02.2023). 
2. Мокий, В. С.  Методология научных исследований. Трансдисциплинарные подходы и 
методы : учебное пособие для вузов / В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 170 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5 -534-05207-7. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/metodologiya-
nauchnyh-issledovaniy-transdisciplinarnye-podhody-i-metody-454449#page/1   (дата обращения: 
04.02.2023). 

б) Дополнительная литература: 
1. Байбо, Байбородова, Л. В.  Методология и методы научного исследования : учебное 
пособие для вузов / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва 
: Издательство Юрайт, 2020. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5 -534-06257-1. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/metodologiya-i-
metody-nauchnogo-issledovaniya-452322#page/1 (дата обращения: 04.02.2023). 
2. Каган, М. С.  Проблемы методологии гуманитарного познания. Избранные труды : для 
вузов / М. С. Каган. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 321 с. — (Антология мысли). 
— ISBN 978-5-534-06176-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/viewer/problemy-metodologii-gumanitarnogo-poznaniya-izbrannye-trudy-
454044#page/1  (дата обращения: 04.02.2023). 
 
 

 
в) Методические указания:  

Методические рекомендации для самостоятельной работы обучающихся  
представлены в приложении 3 РПД.  



 

 
     

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

  
     

Программное обеспечение  

 Наименование 
ПО  № договора  Срок действия лицензии  

 

  

 

MS Office 2007 
Professional  

№ 135 от 17.09.2007  бессрочно  

 

 7Zip  свободно 
распространяемое ПО  

бессрочно   

 FAR Manager  свободно 
распространяемое ПО  

бессрочно   

     
Профессиональные базы данных и информационные справочные системы  

 Название курса  Ссылка   

 Национальная информационно-
аналитическая система – Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ)  

URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp  

 

 
Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. 
Г.И. Носова  http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp 

 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
     

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:  
Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа:  
Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации.  
Комплекс тестовых заданий для проведения промежуточных и рубежных 

контролей.  
  
Специальные помещения для проведения практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации:  
Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации.  
Комплекс тестовых заданий для проведения промежуточных и рубежных 

контролей.  
  
Помещения для самостоятельной работы:  
Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду университета.  
  
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования:  
Шкафы для хранения учебно-методической документации, учебного оборудования 

и учебно-наглядных пособий.  
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 1 «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся» 
 
Вопросы к устному опросу, задания и упражнения по разделу: «Философско-
методологические основы научного исследования» 
 
I. 
Вопросы к опросу 
1. Раскройте понятие и характеристики научного исследования? 
2. Расскажите о видах научного исследования? 
3. Охарактеризуйте этапы научного исследования? 
4. Раскройте понятие научной новизны? 
5. Сформулируйте понятие методологии научных исследований? 
6. Расскажите о видах методологий и их характеристиках? 
 
Задания и упражнения  
1. Практическое задание предполагает письменную формулировку ответов на следующие 
вопросы касательно собственной ВКР: 
- Актуальность темы будущей магистерской диссертации 
- Описание научной проблемы, которая будет исследована в рамках темы магистерской 
диссертации 
- Формулировка целей и задач магистерской диссертации 
- Формулировка объекта и предмета магистерской диссертации 
 
2. Практическое задание предполагает подготовку и сдачу докладов на следующие тему 
(по выбору): 
- Гносеология как общенаучная методологическая основа научного исследования 
- Понятие методологии в современной российской философской традиции 
- Методологическая рефлексия 

 
 
Вопросы к устному опросу, задания и упражнения по разделу: «Методологическая 
структура научного исследования» 
 
II. 
Вопросы к опросу 
1. Раскройте понятие «научного метода». 
2. Расскажите о видах научных методов. 
3. Осветите понятие «научная информация» 
4. Расскажите об особенностях и видах научной информации. 
5. Что такое научная литература? 



6. Расскажите об особенностях и видах научной литературы. 
7. Что такое источник информации? 
8. Расскажите о видах научных источников. 
9. Опишите методику работы с научными каталогами и базами научной информации. 
 

 

 

Задания и упражнения  

 
1) Задание к теме № 3  

Практическое задание предполагает подготовку магистрантами индивидуального 
домашнего задания, содержащего описание одного из следующих методов сбора 
информации: 
1.Философские методы научного исследования 
2.Социологические методы научного исследования 
3.Психологические методы научного исследования 
3. Экономические методы научного исследования 
 

2) Задание к теме №5 
Практическое задание предполагает самостоятельное изучение вопроса правил 
реферирования научной литературы и последующее обсуждение его на занятии. 
 

3) Задание к теме № 6 
Практическое задание предполагает самостоятельное составление списка 
источников по теме будущей магистерской диссертации и реферирование не менее 
3-х источников. 

 
4) Задание к теме № 7 

Практическое задание предполагает подготовку студентами ответов на следующие 
вопросы: 
- Персональная разработка каждым магистрантом конкретной темы ВКР 
- Обоснование этой темы, ее актуальности, новизны. 
- Персональная разработка плана ВКР 
 

5) Задание к теме № 8  
Практическое задание предполагает аналитический сбор информации по 
следующему вопросу: 
Приведите примеры эффективных презентаций, обоснуйте свою точку зрения, 
привлекая характеристики успешной презентации из лекционного материала. 
 

6) Задание к теме № 9 
Изучите понятие питча, его основные черты и важные критерии успешного 
питчинга. Составьте убедительный питч (до 1,5 минут), раскрывающий выбранную 
Вами тему ВКР (что за тема, почему Вы берете ее, в чем состоит Ваш научный 
интерес, как можно использовать результаты Вашего исследования и т.д.). 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения 
промежуточной аттестации: 
 

 



Код 
индикатора 

Индикатор 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства 

Код и содержание компетенции 
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
УК-1.1 Анализирует 

проблемную 
ситуацию как 
систему, выявляя ее 
составляющие и 
связи между ними 

Перечень вопросов к зачету: 
1. Раскройте понятие и характеристики научного 
исследования. 
2. Расскажите о видах научного исследования. 
3. Охарактеризуйте этапы научного исследования. 
4. Раскройте понятие научной новизны. 
5. Сформулируйте понятие методологии научных 
исследований.  
6. Расскажите о видах методологий и их 
характеристиках. 
7. Раскройте понятие «научный метод». 
Приведите примеры научных методов, дайте им 
характеристику. 
8. Расскажите о видах научных методов. Назовите 
основные методы культурологии. 
9. Осветите понятие «научная информация» 
10. Расскажите об особенностях и видах научной 
информации. 
11. Что такое научная литература? 
12. Расскажите об особенностях и видах научной 
литературы. 
13. Что такое источник информации? 
14. Расскажите о видах научных источников. 
15. Опишите методику работы с научными 
каталогами и базами научной информации. 
16. Чем отличается научное исследование  
области точных наук от научного исследования в 
области гуманитарных наук? 
17. В чем заключается специфика гуманитарных 
исследований? 
18. В чем заключается специфика исследований в 
области культурологии? 
19. Какие темы и проблемы в области 
культурологии в настоящий момент отличаются 
новизной и актуальностью? Обоснуйте 
собственное мнение. 
20. Каким образом проводятся современные 
социокультурные исследования? Определите их 
специфику. 
Практическое задание:  
Разработка проблемы исследования (научной 
статьи, магистерской диссертации) 
 
Примерные темы научных статей: 
1. «Сравнительно-сопоставительный анализ 
книжных и видеотекстов для детей: проблема 
восприятия культурной информации» 



2. «Экология культуры в контексте решения 
проблемы признания человеком ответственности 
перед будущим» 
3. «Проблема создания музеев под открытым 
небом в контексте современной социокультурной 
практики» 
 
Примерные темы магистерских диссертаций: 
1. «Экология культуры как результат осмысления 
проблем современной социокультурной 
практики» 
2. «Проблема взаимосвязи хозяйственной 
деятельности человека и формирования культуры 
региона (на примере региона Южный Урал)» 
3. «Нетрадиционные формы существования музея 
как следствие развития современной культуры» 
 



УК-1.2  Критически 
оценивает 
надежность 
источников 
информации, 
работает с 
противоречивой 
информацией из 
разных источников, 
определяет пробелы 
в информации, 
необходимой для 
решения проблемной 
ситуации, и 
проектирует 
процессы по их 
устранению 

Практическое задание: 
Практическое задание предполагает 
самостоятельное составление списка источников 
по теме будущей магистерской диссертации и 
реферирование не менее 3-х источников. 
 
Примерные темы магистерских диссертаций: 
1.«Крупнейшие музыкальные фестивали в 
современной России: сохранение традиций и 
новаторские идеи» 
2.«Интерактивная реклама и ее значение в 
контексте современной социокультурной 
деятельности» 
3. «Особенности трансформации личности в 
культуре информационного общества» 
4. «Повседневность как текст культуры: 
семиотический аспект» 

УК-1.3 Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует 
стратегию решения 
проблемной 
ситуации на основе 
системного и 
междисциплинарного 
подходов; строит 
сценарии реализации 
стратегии, определяя 
возможные риски и 
предлагая пути их 
устранени 

Практическое задание: 
 
Разработка задач и методов исследования для 
научной работы (научной статьи, магистерской 
диссертации) 
 
Примерные темы научных статей: 
1. «Музыкальные фестивали в культурной 
практике разных народов: особенности 
проведения и формирование музыкальных 
традиций» 
2. «Современная культура еды как текст 
культуры» 
3. «Феминизм в контексте современной культуры» 
 
Примерные темы магистерских диссертаций: 
1. «Современный Дом культуры  как креативная 
среда» 
2. «Проблема сохранения культурного и 
природного наследия в постиндустриальном 
обществе» 
3. «Государственная культурная политика как 
социокультурный феномен» 
 

Код и содержание компетенции 
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки 
УК-6.1 Определяет 

образовательные 
потребности и 
способы 
совершенствования 
собственной (в том 
числе 
профессиональной) 
деятельности на 

Практическое задание: 
Анализ научных статей различных авторов по 
общей теме исследования Практическое задание 
предполагает самостоятельное составление списка 
источников по теме будущей магистерской 
диссертации и реферирование не менее 3-х 
источников. 



основе самооценки 
УК-6.2 Выбирает и 

реализует с 
использованием 
инструментов 
непрерывного 
образования 
возможности 
развития 
профессиональных 
компетенций и 
социальных навыков 

Практическое задание: 
Подготовка научных статей в периодические 
научные издания, подготовка научных докладов 
на конференции различного уровня 
Примерные темы научных статей: 
1. Новые пути организации социокультурной 
деятельности музея. 
2. Социокультурная практика Дома культуры: 
современные направления работы 
3. Организация музыкальных фестивалей как 
социокультурная практика 

УК-6.3 Выстраивает гибкую 
профессиональную 
траекторию с учетом 
накопленного опыта 
профессиональной 
деятельности, 
динамично 
изменяющихся 
требований рынка 
труда и стратегии 
личного развития 

Практическое задание: 
Подготовка магистерской диссертации к защите 

Примерный перечень тем магистерских 
диссертаций 

1. Библиотека как центр просветительства и 
культурно-массовой жизни: прошлое и 
современные формы деятельности. 

2. Культуротворческие организации в России: 
особенности функционирования Дома 
культуры 

3. Экология культуры как результат 
осмысления проблем современной 
социокультурной практики 

4. Нетрадиционные формы существования 
музея как следствие развития современной 
культуры 

5. Музыкальный фестиваль как явление 
культуры 

 
 

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии 
оценивания: 
Для подготовки к зачету необходимо изучение учебной и научной литературы. 
Самостоятельная проработка источников самый сложный и серьезный вид освоения 
учебного материала. Он сопровождается составлением записей, сопутствующих изучению 
содержания книги и ее анализу (конспект, реферат, тезисы и т.д.). Обучающемуся 
необходимо составить тезисы – кратко сформулированные, принципиально важные мысли 
и идеи, в логической последовательности раскрывающие содержание книги. Тезисы не 
включают в себя факты, иллюстрации, примеры. Обращаются к тезисной форме записей в 
том случае, когда необходимо обобщить материал, критически проанализировать книгу 
или статью, выявить проблемы и противоречия. Тезисы оформляются в форме цитат или 
самостоятельных умозаключений. Для их написания книжный текст разделяют на 
смысловые части и в каждой их них определяют и фиксируют главные идеи. 
Формулировка их должна быть четкой и лаконичной. Грамотно составленные тезисы 
отражают последовательность мыслей автора, сохраняют самобытную форму 
высказывания, демонстрируют глубину освоения материала. Для подготовки ответов на 
зачете обучающимся нельзя ограничиваться одним или двумя учебниками, желательно 



проработать материал нескольких  источников. Проведение зачета предполагается в 
устной форме. 

 
Для получения зачета по дисциплине «Методология и методы научного исследования» 
обучающийся  
  на оценку «зачтено» должен показать высокий уровень знаний в области методологии 
и методов научного исследования, не только на уровне воспроизведения и объяснения 
информации, но и продемонстрировать интеллектуальные навыки решения проблем и 
задач, нахождения уникальных ответов к проблемным вопросам; составить оценки и 
вынести критические суждения по поводу определенных научных исследований; 
рассмотреть основные теоретические подходы, связанные с этими исследованиями, 
назвать их значимые смысловые характеристики; 
– оценку «не зачтено»  получает, если не может показать знания на уровне 
воспроизведения и объяснения информации об основах методологии и методов научного 
исследования, не может продемонстрировать интеллектуальные навыки в решении 
простых задач, связанных с пониманием закономерностей научного исследования, не 
знает терминологию, не различает значимые методы научного исследования, не может 
охарактеризовать методологию научного исследования. 
 

Перечень рекомендованной к зачету литературы 
Для подготовки к зачету рекомендовано использование учебно-методического 
обеспечения (см. раздел 8 рабочей программы). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 Методические указания 
 
Методические указания по подготовке к устному опросу 
 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному опросу на 
практических занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции преподавателя, основную 
и дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 
Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей учебной программе и доводятся до обучающихся заранее. Эффективность 
подготовки обучающихся к устному опросу зависит от качества ознакомления с 
рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу обучающемуся 
необходимо ознакомиться с материалом, посвященным теме практического занятия, в 
учебнике или другой рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, 
обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные 
вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы 
выступления по отдельным проблемным аспектам.  
В среднем, подготовка к устному опросу по одному практическому занятию занимает от 4 
до 5 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации обучающимся 
своей самостоятельной работы. 
 
Методические указания по подготовке к опросу в письменной форме 
1. Порядок выполнения письменных работ в рамках самостоятельной работы  
К выполнению письменных работ в рамках любого вида самостоятельной работы можно 
приступать только после изучения соответствующей темы (раздела, подраздела).  
При выполнении письменных работ в рамках самостоятельных работ необходимо 
соблюдать следующие общие требования:  
- при написании конспекта, письменных ответов на вопросы текст работы обучающегося 
не должен дословно повторять текст учебника (учебного пособия), Интернет-ресурса или 
инструкции;  
- необходимо делать самостоятельные выводы, подтверждая их цитированием, но 
последним не стоит злоупотреблять, чтобы не превращать ответ в копирование 
представленного для изучения авторского текста; 
- текст собственного ответа необходимо писать грамотно, разборчиво, шрифтом 13 или 14 
кегль; 
Темы курса и вопросы по представленному в них материалу содержатся в рабочей 
учебной программе и доводятся до обучающихся заранее.  
Эффективность подготовки обучающихся к письменному опросу зависит от качества 
ознакомления с рекомендованной литературой. 
 
Методические указания по подготовке к тестированию 
 
Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой 
положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. 
Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно 
контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать 
меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и 
восстановить в памяти пройденный материал. Предлагаемые тестовые задания 
охватывают узловые вопросы теоретических и практических основ по дисциплине. Для 
формирования заданий использована закрытая форма. У студента есть возможность 
выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных 
вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный 
материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других 
литературных источников. 



Контрольные тестовые задания выполняются студентами на семинарских занятиях. 
Репетиционные тестовые задания содержатся в рабочей учебной программе дисциплины. 
С ними целесообразно ознакомиться при подготовке к тестированию. 
 
Методические указания по подготовке к выполнению практических заданий 
 
Практическая работа представляет собой ряд заданий по дисциплине для 
самостоятельного выполнения во время лабораторных занятий. В среднем выполнение 
практического задания в зависимости от сложности выбранной темы и особенностей 
организации студентом своей самостоятельной работы составляет от 30 до 90 мин.  
При подготовке к выполнению практических заданий студенту необходимо проработать 
теоретический материал по изучаемой теме, методические указания к выполнению 
практических работ, выполнить примеры практических заданий, содержащихся в рабочей 
учебной программе. 
Практические задания выполняются на практических занятиях. Оценка за выполнение 
практических заданий учитывается в работе на семинарских занятиях в соответствии с 
распределением баллов. Дополнительный бал за самостоятельную подготовку к 
практическим занятиям студент может получить при условии качественного выполнения 
самих заданий.  
 
Методические указания по написанию конспекта 
 
Конспект – это краткое последовательное изложение содержания статьи, книги, лекции. 
Его основу составляют план тезисы, выписки, цитаты. Конспект, в отличие от тезисов 
воспроизводят не только мысли оригинала, но и связь между ними. В конспекте 
отражается не только то, о чем говорится в работе, но и что утверждается, и как 
доказывается. 
В отличие от тезисов и выписок, конспекты при обязательной краткости содержат не 
только основные положения и выводы, но и факты, и доказательства, и примеры, и 
иллюстрации. 
Типы конспектов: 
1. Плановый. 
2. Текстуальный. 
3. Свободный. 
4. Тематический. 
Краткая характеристика типов конспектов: 
1. Плановый конспект: являясь сжатым, в форме плана, пересказом прочитанного, этот 
конспект – один из наиболее ценных, помогает лучше усвоить материал еще в процессе 
его изучения. Он учит последовательно и четко излагать свои мысли, работать над книгой, 
обобщая содержание ее в формулировках плана. Такой конспект краток, прост и ясен по 
своей форме. Это делает его незаменимым пособием при быстрой подготовке доклада, 
выступления. Недостаток: по прошествии времени с момента написания трудно 
восстановить в памяти содержание источника. 
2. Текстуальный конспект– это конспект, созданный в основном из отрывков подлинника 
– цитат. Это прекрасный источник дословных высказываний автора и приводимых им 
фактов. Текстуальный конспект используется длительное время. Недостаток: не 
активизирует резко внимание и память. 
3. Свободный конспект представляет собой сочетание выписок, цитат, иногда тезисов, 
часть его текста может быть снабжена планом. Это наиболее полноценный вид конспекта. 
4. Тематический конспект дает более или менее исчерпывающий ответ на поставленный 
вопрос темы. Составление тематического конспекта учит работать над темой, всесторонне 
обдумывая ее, анализируя различные точки зрения на один и тот же вопрос. Таким 



образом, этот конспект облегчает работу над темой при условии использования 
нескольких источников. 
5. Конспект-схема 
Удобно пользоваться схематичной записью прочитанного. Составление конспектов-схем 
служит не только для запоминания материала. Такая работа становится средством 
развития способности выделять самое главное, существенное в учебном материале, 
классифицировать информацию. 
Наиболее распространенными являются схемы типа «генеалогическое дерево» и 
«паучок». В схеме «генеалогическое дерево» выделяют основные составляющие более 
сложного понятия, ключевые слова и т. п. и располагаются в последовательности «сверху 
– вниз» – от общего понятия к его частным составляющим. 
В схеме «паучок» записывается название темы или вопроса и заключается в овал, который 
составляет «тело паучка». Затем нужно продумать, какие из входящих в тему понятий 
являются основными и записать их в схеме так, что они образуют «ножки паука». Для 
того чтобы усилить его устойчивость, нужно присоединить к каждой «ножке» ключевые 
слова или фразы, которые служат опорой для памяти. 
Схемы могут быть простыми, в которых записываются самые основные понятия без 
объяснений. Такая схема используется, если материал не вызывает затруднений при 
воспроизведении. Действия при составлении конспекта – схемы могут быть такими: 
1. Подберите факты для составления схемы. 
2. Выделите среди них основные, обще понятия. 
3. Определите ключевые слова, фразы, помогающие раскрыть суть основного понятия. 
4. Сгруппируйте факты в логической последовательности. 
5. Дайте название выделенным группам. 
6. Заполните схему данными. 
Алгоритм составления конспекта: 
Определите цель составления конспекта. 
Читая изучаемый материал, подразделяйте его на основные смысловые части, выделяйте 
главные мысли, выводы. 
Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и определите, что именно 
следует включить в план-конспект для раскрытия каждого из них. 
Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и 
кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 
В конспект включаются не только основные положения, но и обосновывающие их 
выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 
Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать сокращенно, 
выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь ссылки на 
страницы конспектируемой работы, применять условные обозначения. 
Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание, 
располагайте абзацы «ступеньками» подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте 
разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 
Используйте реферативный способ изложения (например: «Автор считает...», 
«раскрывает...»). 
Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях. 
Правила конспектирования: 
Для грамотного написания конспекта необходимо: 
1. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и его выходные 
данные. 
2. Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его. 
3. Составить план – основу конспекта. 
4. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи 
незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений. 



5. Помнить, что в конспекте отдельные фразы и даже отдельные слова имеют более 
важное значение, чем в подробном изложении. 
6. Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста. 
7. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных обозначений. 
8. Соблюдать правила цитирования: цитату заключать в кавычки, давать ссылку на 
источник с указанием страницы. 
9. Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов в 
тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное 
назначение. Например, если вы пользуетесь синими чернилами для записи конспекта, то: 
красным цветом - подчеркивайте названия тем, пишите наиболее важные формулы; 
черным - подчеркивайте заголовки подтем, параграфов, и т.д.; зеленым - делайте выписки 
цитат, нумеруйте формулы и т.д. Для выделения большой части текста используется 
отчеркивание. 
10. Учитесь классифицировать знания, т.е. распределять их по группам, параграфам, 
главам и т.д. Для распределения можно пользоваться буквенными обозначениями, 
русскими или латинскими, а также цифрами, а можно их совмещать. 
При конспектировании нужно пользоваться оформительскими средствами: 
1. Делать в тексте конспекта подчёркивания. 
2. На полях тетради отчёркивания «например, вертикальные». 
3. Заключать основные понятия, законы,правила и т. п. в рамки. 
4. Пользоваться при записи различными цветами. 
5. Писать разными шрифтами. 
6. Страницы тетради для конспектов можно пронумеровать и сделать оглавление 
 

Методические рекомендации по подготовке презентации 
Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее 

всего подготовить в программе MS Power Point. Презентация как документ представляет 
собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных 
страничек, занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей программы). Чаще 
всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается 
собравшимся как печатный материал. Количество слайдов адекватно содержанию и 
продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 
рекомендуется использовать не более 10 слайдов). 

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об 
авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их 
подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова 
с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам 
предъявляются следующие требования: 

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 
 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 
 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных 

списках; 
 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации. 
Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие 
заменяют свою речь чтением текста со слайдов. 

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, 
фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, 
помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам 
предъявляются следующие требования: 

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) 
соответствуют содержанию; 



 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким 
изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться  в 
текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации); 

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка 
(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к 
каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со своим 
иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно времени, чтобы 
воспринять материал на слайдах). Обычный слайд, без эффектов анимации должен 
демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие 
не успеет осознать содержание слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а 
потом тут же сменилась другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее подгоняет. 
Обратного (позитивного) эффекта можно достигнуть, если докладчик пролистывает 
множество слайдов со сложными таблицами и диаграммами, говоря при этом «Вот тут 
приведен разного рода вспомогательный материал, но я его хочу пропустить, чтобы не 
перегружать выступление подробностями». Правда, такой прием делать в начале и 
в конце презентации – рискованно, оптимальный вариант – в середине выступления. 

Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить 
вводными словами (например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то, зеленым 
отмечены показатели А, синим – показатели Б»), с тем, чтобы дать время аудитории на ее 
рассмотрение, а только затем приступать к ее обсуждению. Каждый слайд, в среднем 
должен находиться на экране не меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно 
возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на 
автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех 
слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон 
оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - для 
информации не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в словах. 

Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие краски, 
сложные цветные построения, излишняя анимация, выпрыгивающий текст или 
иллюстрация — не самое лучшее дополнение к научному докладу. Также 
нежелательны звуковые эффекты в ходе демонстрации презентации. Наилучшими 
являются контрастные цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – 
светло-желтый текст и т. д.). Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной 
презентации. Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются 
хуже). 

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, особенно в 
светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по ходу выступления лучше 
пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с 
каждой стороны. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 
преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). Использовать 
встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись (например, 
последовательное появление элементов диаграммы). Для акцентирования внимания на 
какой-то конкретной информации слайда можно воспользоваться лазерной указкой. 

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного процессора 
MSExcel. Для ввода числовых данных используется числовой формат с разделителем 
групп разрядов. Если данные (подписи данных) являются дробными числами, то число 
отображаемых десятичных знаков должно быть одинаково для всей группы этих данных 
(всего ряда подписей данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на друга 
и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы готовятся 
при помощи стандартных средств рисования пакета MSOffice. Если при форматировании 
слайда есть необходимость пропорционально уменьшить размер диаграммы, то размер 
шрифтов реквизитов должен быть увеличен с таким расчетом, чтобы реальное 



отображение объектов диаграммы соответствовало значениям, указанным в таблице. В 
таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном случае данные в 
таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и столбцов и 
наиболее значимые данные рекомендуется выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового процессора 
MSWord или табличного процессора MSExcel. При вставке таблицы как объекта и 
пропорциональном изменении ее размера реальный отображаемый размер шрифта должен 
быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 

Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже возможно), а 
не листать слайды самостоятельно, очень полезно предусмотреть ссылки на слайды в 
тексте доклада ("Следующий слайд, пожалуйста..."). 

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» или 
«Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное выступление, 
поскольку завершение показа слайдов еще не является завершением выступления. Кроме 
того, такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют устное сообщение. 
Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в конце презентации, 
поскольку это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя 
докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление. 

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате «Демонстрация 
PowerPоint» (Файл — Сохранить как — Тип файла — Демонстрация PowerPоint). В этом 
случае презентация автоматически открывается в режиме полноэкранного показа 
(slideshow) и слушатели избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так 
и от потерь времени в начале показа презентации. 

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами: 
 удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить, 

объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью нее?); 
 к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание 

аудитории? 
 не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления? 
После подготовки презентации необходима репетиция выступления. 
 
 

 


