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1. Методические рекомендации по работе с текстом лекций 
 

На лекционных занятиях необходимо конспектировать учебный материал. Обращать 

внимание на формулировки, определения, раскрывающие содержание тех или иных понятий, 

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском мастерстве. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную 

деятельность аспиранта, и помогает усвоить изучаемый материал. 

 Желательно оставлять в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех 

или иных теоретических положений, фиксировать вопросы, вызывающие личный интерес, 

варианты ответов на них, сомнения, проблемы, спорные положения. Рекомендуется вести записи 

на одной стороне листа, оставляя вторую сторону для размышлений, разборов, вопросов, ответов 

на них, для фиксирования деталей темы или связанных с ней фактов, которые припоминаются 

самим аспирантом в ходе слушания.  

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех которой 

обусловлен умением слушать, и стремлением воспринимать материал, нужное записывая в 

тетрадь. Запись лекции помогает сосредоточить внимание на главном, в ходе самой лекции 

продумать и осмыслить услышанное, осознать план и логику изложения материала 

преподавателем.  

При конспектировании лекций целесообразно придерживаться ряда правил.  

1. После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, цель, план 

лекции, рекомендованная литература) важно проследить, как они раскрываются в содержании, 

подкрепляются формулировками, доказательствами, а затем и выводами.  

2. Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, наиболее 

яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для самостоятельной 

проработки.  

3. Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, подтемы, вопросы 

и подвопросы, используя цифровую и буквенную нумерацию (римские и арабские цифры, 

большие и малые буквы), красные строки, выделение абзацев, подчеркивание главного и т.д.  

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от специфики изучаемого 

предмета. Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и четкими фразами, полезно 

выработать свою систему сокращений.  

Записанная лекция предполагает дальнейшую самостоятельную работу над ней 

(осмысление ее содержания, логической структуры, выводов). С целью доработки конспекта 

лекции необходимо в первую очередь прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также 

исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, 

понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, 

разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя 

свои записи. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а 

также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. Доработанный конспект и 

рекомендуемая литература используется при подготовке к практическому занятию. Знание 

лекционного материала при подготовке к практическому занятию обязательно.  

Особенно важно в процессе самостоятельной работы над лекцией выделить новый 

понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости обратиться к словарям и 

другим источникам, заодно устранив неточности в записях. Работа над лекцией стимулирует 

самостоятельный поиск ответов на самые различные вопросы: над какими понятиями следует 

поработать, какие обобщения сделать, какой дополнительный материал привлечь.  

Важным средством, направляющим самообразование, является выполнение различных 

заданий по тексту лекции, например, составление ее развернутого плана или тезисов; ответы на 

вопросы проблемного характера, (скажем, об основных тенденциях развития той или иной 

проблемы); составление проверочных тесты по проблеме, написание по ней реферата, 

составление графических схем.  



В процессе освоения материалов лекций аспиранты могут выполнять задания разного 

уровня. Например: задания репродуктивного уровня (составить развернутый план обобщающей 

лекции, составить тезисы по материалам лекции); задания продуктивного уровня (ответить на 

вопросы проблемного характера, составить опорный конспект по схеме, выявить основные 

тенденции развития проблемы); задания творческого уровня (составить проверочные тесты по 

теме, защитить реферат и графические темы по данной проблеме). Обращение к ранее 

изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, 

но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый возврат к 

старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, 

определить для него наиболее подходящее место в уже имеющейся системе знаний. 

 

2. Методические рекомендации по подготовке доклада (презентации) 
 

Доклад – публичное сообщение по заданной теме, представляющее собой развернутое 

изложение на определенную тему, вид самостоятельной работы, который используется в 

учебных и внеаудиторных занятиях и способствует формированию навыков исследовательской 

работы, освоению методов научного познания, приобретению навыков публичного выступления, 

расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить.  

При подготовке доклада используется дополнительная литература, систематизируется 

материал. Работа над докладом не только позволяет приобрести новые знания, но и способствует 

формированию важных научно-исследовательских навыков самостоятельной работы с научной 

литературой, что повышает познавательный интерес к научному познанию.  

Приветствуется использование мультимедийных технологий, подготовка докладов-

презентаций.  

Доклад должен соответствовать следующим требованиям:  

- тема доклада предлагается преподавателем;  

- иллюстрации (слайды в презентации) должны быть достаточными, но не чрезмерными;  

- материалы, которые используются при подготовке доклада-презентации, должны 

соответствовать научно-методическим требованиям ВУЗа и быть указаны в докладе;  

- необходимо соблюдать регламент: 15-20 минут выступления.  

Преподаватель может дать тему сразу нескольким спирантам одной группы, по принципу: 

докладчик и оппонент. Можно подготовить два выступления с противоположными точками 

зрения и устроить дискуссию по проблемной теме. Докладчики и содокладчики во многом 

определяют содержание, стиль, активность данного занятия, для этого необходимо:  

• использовать технические средства;  

• знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара);  

• уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы;  

• четко выполнять установленный регламент: докладчик - 7-10 мин.; содокладчик - 5 мин.; 

дискуссия - 10 мин;  

• иметь представление о композиционной структуре доклада.  

После выступления докладчик и содокладчик, должны ответить на вопросы слушателей.  

В подготовке доклада выделяют следующие этапы:  

1. Определение цели доклада: информировать, объяснить, обсудить что-то (проблему, 

решение, ситуацию и т. п.) 

2. Подбор литературы, иллюстративных примеров.  

3. Составление плана доклада, систематизация материала, композиционное оформление 

доклада в виде печатного /рукописного текста и электронной презентации.  

Общая структура доклада  

Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и заключение. 

Вступление.  

Вступление должно содержать:  



- название презентации (доклада);  

- сообщение основной идеи; - обоснование актуальности обсуждаемого вопроса;  

- современную оценку предмета изложения; - краткое перечисление рассматриваемых 

вопросов;  

- живую интересную форму изложения;  

- акцентирование оригинальности подхода.  

Основная часть.  

Основная часть состоит из нескольких разделов, постепенно раскрывающих тему. 

Возможно использование иллюстрации (графики, диаграммы, фотографии, карты, рисунки) Если 

необходимо, для обоснования темы используется ссылка на источники с доказательствами, 

взятыми из литературы (цитирование авторов, указание цифр, фактов, определений). Изложение 

материала должно быть связным, последовательным, доказательным.  

Задача основной части - представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и 

визуальных материалов.  

Заключение.  

Заключение - это ясное четкое обобщение, в котором подводятся итоги, формулируются 

главные выводы, подчеркивается значение рассмотренной проблемы, предлагаются самые 

важные практические рекомендации. Требования к оформлению доклада. Объем машинописного 

текста доклада должен быть рассчитан на произнесение доклада в течение 7 -10 минут (3-5 

машинописных листа текста с докладом). Доклад оценивается по следующим критериям: 

  



 

Критерии оценки доклада, сообщения 

 

Количество 

баллов 

Содержательность, информационная насыщенность доклада 1 

Наличие аргументов 1 

Наличие выводов 1 

Наличие презентации доклада 1 

Владение профессиональной лексикой 1 

 Итого: 5 

Электронные презентации выполняются в программе MS PowerPoint в виде слайдов в 

следующем порядке: • титульный лист с заголовком темы и автором исполнения презентации; • 

план презентации (5-6 пунктов - это максимум); • основная часть (не более 10 слайдов); • 

заключение (вывод). Общие требования к стилевому оформлению презентации: • дизайн должен 

быть простым и лаконичным; • основная цель - читаемость, а не субъективная красота; цветовая 

гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов; всегда должно быть два типа слайдов: 

для титульных и для основного текста; размер шрифта должен быть: 24–54 пункта (заголовок), 

18–36 пунктов (обычный текст); 8 текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные 

развернутые предложения на слайдах таких презентаций используются только при цитировании; 

каждый слайд должен иметь заголовок; все слайды должны быть выдержаны в одном стиле; на 

каждом слайде должно быть не более трех иллюстраций; слайды должны быть пронумерованы с 

указанием общего количества слайдов. 

 

3. Методические рекомендации по написанию эссе 
 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем. 

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных мыслей. Написание эссе позволяет автору научиться четко и грамотно 

формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 

анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими 

примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины 

формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть 

анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из 

средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор 

предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, 

иллюстрирующих проблему и т.д. Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, 

которое основано на классической системе доказательств.  

 

Структура эссе 

1. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически.  

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь 

найти ответ в ходе своего исследования.  

2. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 

вопроса.  

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, 

исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 

заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому 

важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 



аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие 

рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве 

аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы.  

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 

категорий:  

Причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть - целое, постоянство 

- изменчивость. В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен 

содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное 

графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы 

аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа ограничить 

себя рассмотрением одной главной мысли.  

3. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области 

ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и 

значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: 

повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать 

такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.  

 

Структура аппарата доказательств, необходимых для написания эссе 

Доказательство - это совокупность логических приемов обоснования истинности какого-

либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений. Оно связано с 

убеждением, но не тождественно ему; доказательство или аргументация - это рассуждение, 

использующее факты, истинные суждения, научные данные и убеждающее нас в истинности 

того, о чем идет речь.  

Структура любого доказательства включает в себя три составляющие: тезис, аргументы и 

выводы или оценочные суждения.  

Тезис - это положение (суждение), которое требуется доказать. Аргументы - это 

категории, которыми пользуются при доказательстве истинности тезиса. Вывод - это мнение, 

основанное на анализе фактов. Оценочные суждения - это мнения, основанные на наших 

убеждениях, верованиях или взглядах. Аргументы обычно делятся на следующие группы:  

1. Удостоверенные факты — фактический материал (или статистические данные).  

2. Определения в процессе аргументации используются как описание понятий, связанных 

с тезисом.  

3. Законы науки и ранее доказанные теоремы тоже могут использоваться как аргументы 

доказательства.  

 

Требования к фактическим данным и другим источникам 

При написании эссе чрезвычайно важно то, как используются эмпирические данные и 

другие источники. Соответствующая спецификация данных по времени и месту — один из 

способов, который может предотвратить чрезмерное обобщение, результатом которого может, 

например, стать предположение о том, что все страны по некоторым важным аспектам 

одинаковы, если автор так полагает, тогда это должно быть доказано, а не быть голословным 

утверждением.  

Всегда можно избежать чрезмерного обобщения, если помнить, что в рамках эссе 

используемые данные являются иллюстративным материалом, а не заключительным актом, т.е. 

они подтверждают аргументы и рассуждения и свидетельствуют о том, что автор умеет 

использовать данные должным образом. Данные, касающиеся спорных вопросов, всегда 

подвергаются сомнению. От автора не ждут определенного или окончательного ответа. 

Необходимо понять сущность фактического материала, связанного с этим вопросом 

(соответствующие индикаторы? насколько надежны данные для построения таких индикаторов? 

к какому заключению можно прийти на основании имеющихся данных и индикаторов 



относительно причин и следствий? и т.д.), и продемонстрировать это в эссе. Нельзя ссылаться на 

работы, которые автор эссе не читал сам.  

Как подготовить и написать эссе? 

Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, таких как:  

1. Исходный материал, который будет использован (конспекты прочитанной литературы, 

лекций, записи результатов дискуссий, собственные соображения и накопленный опыт по данной 

проблеме).  

2. Качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, аргументация 

и доводы).  

3. Аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе проблемами). 

Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание - планирование - 

написание - проверка - правка. 

Планирование - определение цели, основных идей, источников информации, сроков 

окончания и представления работы.  

Цель должна определять действия.  

Идеи, как и цели, могут быть конкретными и общими, более абстрактными. Мысли, 

чувства, взгляды и представления могут быть выражены в форме аналогий, ассоциации, 

предположений, рассуждений, суждений, аргументов, доводов и т.д.  

Аналогии - выявление идеи и создание представлений, связь элементов значений.  

Ассоциации - отражение взаимосвязей предметов и явлений действительности в форме 

закономерной связи между нервно - психическими явлениями (в ответ на тот или иной словесный 

стимул выдать «первую пришедшую в голову» реакцию).  

Предположения - утверждение, не подтвержденное никакими доказательствами. 

Рассуждения - формулировка и доказательство мнений.  

Аргументация - ряд связанных между собой суждений, которые высказываются для того, 

чтобы убедить читателя (слушателя) в верности (истинности) тезиса, точки зрения, позиции. 

Суждение - фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос: истинно или 

ложно? 

Доводы - обоснование того, что заключение верно абсолютно или с какой-либо долей 

вероятности. В качестве доводов используются факты, ссылки на авторитеты, заведомо истинные 

суждения (законы, аксиомы и т.п.), доказательства (прямые, косвенные, «от противного», 

«методом исключения») и т.д.  

Перечень, который получится в результате перечисления идей, поможет определить, 

какие из них нуждаются в особенной аргументации.  

Источники. Тема эссе подскажет, где искать нужный материал. Обычно пользуются 

библиотекой, Интернет-ресурсами, словарями, справочниками. Пересмотр означает 

редактирование текста с ориентацией на качество и эффективность.  

Качество текста складывается из четырех основных компонентов: ясности мысли, 

внятности, грамотности и корректности.  

Мысль - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно формулировать идеи, 

которые хотите выразить, в противном случае вам не удастся донести эти идеи и сведения до 

окружающих.  

Внятность - это доступность текста для понимания. Легче всего ее можно достичь, 

пользуясь логично и последовательно тщательно выбранными словами, фразами и 

взаимосвязанными абзацами, раскрывающими тему.  

Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания. Если в чемто 

сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или руководстве по стилистике или 

дайте прочитать написанное человеку, чья манера писать вам нравится.  

Корректность — это стиль написанного. Стиль определятся жанром, структурой работы, 

целями, которые ставит перед собой пишущий, читателями, к которым он обращается. 

 



4. Методические рекомендации по подготовке к дискуссии в рамках 

семинарского занятия 
 

Семинар представляет собой комплексную форму и завершающее звено в изучении 

определенных тем, предусмотренных программой учебной дисциплины. Комплексность данной 

формы занятий определяется тем, что в ходе её проведения сочетаются выступления 

обучающихся и преподавателя: рассмотрение обсуждаемой проблемы и анализ различных, часто 

дискуссионных позиций; обсуждение мнений обучающихся и разъяснение (консультация) 

преподавателя; углубленное изучение теории и приобретение навыков умения ее использовать в 

практической работе.  

По своему назначению семинар, в процессе которого обсуждается та или иная научная 

проблема, способствует:  

- углубленному изучению определенного раздела учебной дисциплины, закреплению 

знаний;  

- отработке методологии и методических приемов познания;  

- выработке аналитических способностей, умения обобщения и формулирования выводов; 

- приобретению навыков использования научных знаний в практической деятельности;  

- выработке умения кратко, аргументировано и ясно излагать обсуждаемые вопросы.  

Современная практика предлагает широкий круг типов семинарских занятий. Среди них 

особое место занимает семинар-дискуссия, где в диалоге хорошо усваивается новая информация, 

видны убеждения аспиранта, обсуждаются противоречия (явные и скрытые) и недостатки. Для 

обсуждения берутся конкретные актуальные вопросы, с которыми обучающиеся предварительно 

ознакомлены.  

Дискуссия (от лат. discussio - рассмотрение, исследование) - способ организации 

совместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия решений в группе 

посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы.  

Дискуссии имеют важное значение: учат дисциплине ума, умению выступать по существу, 

мыслить логически, выделяя главное, критически оценивать выступления оппонентов.  

Дискуссия обеспечивает активное включение обучающихся в поиск истины; создает 

условия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой теме 

и обладает особой возможностью воздействия на установки ее участников в процессе группового 

взаимодействия. Дискуссию можно рассматривать как метод интерактивного обучения и как 

особую технологию, включающую в себя другие методы и приемы обучения: «мозговой штурм», 

«анализ ситуаций» и т.д. Дискуссия является одной из наиболее эффективных технологий 

группового взаимодействия, обладающей особыми возможностями в обучении, развитии и 

воспитании будущего специалиста. Дискуссия помогает участникам семинара приобрести более 

совершенные знания, проникнуть в суть изучаемых проблем. Обсуждение должно носить 

творческий характер с четкой и убедительной аргументацией.  

Обучающий эффект дискуссии определяется предоставляемой участнику возможностью 

получить разнообразную информацию от собеседников, продемонстрировать и повысить свою 

компетентность, проверить и уточнить свои представления и взгляды на обсуждаемую проблему, 

применить имеющиеся знания в процессе совместного решения учебных и профессиональных 

задач.  

Развивающая функция дискуссии связана со стимулированием творчества обучающихся, 

развитием их способности к анализу информации и аргументированному, логически 

выстроенному доказательству своих идей и взглядов, с повышением коммуникативной 

активности обучающихся, их эмоциональной включенности в учебный процесс.  

Влияние дискуссии на личностное становление аспиранта обусловливается ее целостно - 

ориентирующей направленностью, созданием благоприятных условий для проявления 

индивидуальности, самоопределения в существующих точках зрения на определенную 

проблему, выбора своей позиции; для формирования умения взаимодействовать с другими, 

слушать и слышать окружающих, уважать чужие убеждения, принимать оппонента, находить 



точки соприкосновения, соотносить и согласовывать свою позицию с позициями других 

участников обсуждения.  

Наличие оппонентов, противоположных точек зрения всегда обостряет дискуссию, 

повышает ее продуктивность, позволяет создавать с их помощью конструктивный конфликт для 

более эффективного решения обсуждаемых проблем.  

Существует несколько видов дискуссий, использование того или иного типа дискуссии 

зависит от характера обсуждаемой проблемы и целей дискуссии.  

Дискуссия- диалог чаще всего применяется для совместного обсуждения учебных и 

производственных проблем, решение которых может быть достигнуто путем взаимодополнения, 

группового взаимодействия по принципу «индивидуальных вкладов» или на основе 

согласования различных точек зрения, достижения консенсуса.  

Дискуссия - спор используется для всестороннего рассмотрения сложных проблем, не 

имеющих однозначного решения даже в науке, социальной, политической жизни, 

производственной практике и т.д. Она построена на принципе «позиционного противостояния» 

и ее цель - не столько решить проблему, сколько побудить участников дискуссии задуматься над 

проблемой, уточнить и определить свою позицию; научить аргументировано отстаивать свою 

точку зрения и в то же время осознать право других иметь свой взгляд на эту проблему, быть 

индивидуальностью.  

Условия эффективного проведения дискуссии:  

- информированность и подготовленность обучающихся к дискуссии,  

- свободное владение материалом, привлечение различных источников для аргументации 

отстаиваемых положений;  

- правильное употребление понятий, используемых в дискуссии, их единообразное 

понимание;  

- корректность поведения, недопустимость высказываний, задевающих личность 

оппонента; установление регламента выступления участников;  

- полная включенность группы в дискуссию, участие каждого аспиранта в ней.  

Подготовка аспирантов к дискуссии: если тема объявлена заранее, то следует 

ознакомиться с указанной литературой, необходимыми справочными материалами, продумать 

свою позицию, четко сформулировать аргументацию, выписать цитаты, мнения специалистов.  

В проведении дискуссии выделяется несколько этапов.  

Этап 1-й, введение в дискуссию: формулирование проблемы и целей дискуссии; 

определение значимости проблемы, совместная выработка правил дискуссии; выяснение 

однозначности понимания темы дискуссии, используемых в ней терминов, понятий.  

Этап 2-й, обсуждение проблемы: обмен участниками мнениями по каждому вопросу. Цель 

этапа - собрать максимум мнений, идей, предложений, соотнося их друг с другом.  

Этап 3-й, подведение итогов обсуждения: выработка согласованного мнения и принятие 

группового решения.  

Далее подводятся итоги дискуссии, заслушиваются и защищаются проектные задания. 

После этого проводится "мозговой штурм" по нерешенным проблемам дискуссии, а также 

выявляются прикладные аспекты, которые можно рекомендовать для включения в курсовые и 

дипломные работы или в апробацию на практике.  

Семинары-дискуссии проводятся с целью выявления мнения аспирантов по актуальным и 

проблемным вопросам. 

  



5. Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов и зачетов 
 

Экзамен - одна из важнейших частей учебного процесса, имеющая огромное значение.  

При подготовке к экзамену приводятся в систему знания, полученные на лекциях и 

практических занятиях, и тогда изучаемая дисциплина может быть воспринята в полном объеме 

ее научной значимости и практической направленность.  

При подготовке к экзамену не только дорабатывается материал дисциплины, но и 

обобщаются полученные знания, осмысливается методология предмета, его система.  

Экзамену предшествует защита реферата.  

Подготовку к экзамену следует начинать с первого дня изучения дисциплины. Как 

правило, на лекциях подчеркиваются наиболее важные и трудные вопросы или разделы 

дисциплины, требующие внимательного изучения и обдумывания.  

Чрезвычайно важно приучить себя к умению самостоятельно мыслить, учиться думать, 

понимать суть дела. Очень полезно после проработки каждого раздела восстановить в памяти 

содержание изученного материала, кратко записав это, создать карту памяти (умственную карту), 

изобразить необходимые схемы и чертежи (логико-графические схемы), например.  

При подготовке к экзамену основное направление дают программа учебной дисциплины 

и конспект лекций, которые указывают, что наиболее важно знать и уметь делать. Основной 

материал должен прорабатываться по учебнику и учебным пособиям.  

Перед экзаменом назначается консультация. Если ее правильно использовать, она 

принесет большую пользу. Во время консультации можно получить ответ на неясные вопросы, а 

для этого до консультации должны быть проработаны все темы дисциплины. Кроме того, 

преподаватель будет отвечать на вопросы других обучающихся, что будет для вас повторением 

и закреплением знаний. И еще очень важное обстоятельство: преподаватель на консультации, как 

правило, фиксирует внимание на наиболее трудных темах дисциплины. Но консультация не 

может возместить отсутствия длительной работы в течение семестра и помочь за несколько часов 

освоить материал, требующийся к экзамену. На консультации аспирант получает ответы на 

трудные или оставшиеся неясными вопросы и, следовательно, дорабатывается материал. 

Консультации рекомендуется посещать, подготовив к ним все вопросы, вызывающие сомнения. 

Основные рекомендации по подготовке к сдаче экзамена:  

- лучшая подготовка к экзамену - равномерная работа в течение всего семестра;  

- использовать программу учебной дисциплины - это организует вашу подготовку к 

зачетам и экзаменам;  

- учитывать, что для полноценного изучения учебной дисциплины необходимо время; - 

составлять планы работы во времени; работать равномерно и ритмично;  

- помнить, что конспект не заменяет учебник и учебные пособия, а помогает выбрать из 

него основные вопросы и ответы;  

- при подготовке наибольшее внимание и время уделять трудным и непонятным вопросам 

учебной дисциплины; - грамотно использовать консультации;  

- учиться точно и кратко передавать свои мысли, поясняя их, если нужно, логико-

графическими схемами. 

6. Заключение 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы аспирантов являются 

неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной 

работы позволяет развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых 

знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. Таким образом, 

используя методические указания, можно в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать 

конкретные знания, умения, навыки и получить опыт при выполнении следующих условий:  

1) систематическая самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и 

навыков; 

2) добросовестное выполнение заданий;  



3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе;  

4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном курсе 

проблемам;  

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 

достижениями в области изучаемой дисциплины;  

6) проведение собственных научных исследований по актуальным проблемам;  

7) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, выступление 

на научно-практических конференциях, участие в работе научных обществ, круглых столов. 

 


