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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА, ПОДГОТОВКЕ К 

ЛЕКЦИЯМ  

Лекции являются основной формой обучения в высшем учебном заведении. В ходе 

лекционного курса проводится изложение современных научных материалов, освещение 

главнейших экологических проблем. В тетради для конспектирования лекций должны быть 

поля, где по ходу конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах 

рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. 

При изучении дисциплины необходимо опираться на междисциплинарный подход к явлениям 

материальной действительности, т.к. в основе его лежат экологические и биологические законы 

и закономерности. 

При изучении дисциплины следует помнить, что лекционные занятия являются 

направляющими в большом объёме научного материала. Большую часть знаний студент 

должен набирать самостоятельно из учебников и научной литературы. На мультимедийных 

лекциях не надо стремиться сразу переписывать всё содержимое слайдов. Необходимо 

научиться сопоставлять устное повествование преподавателя с наглядным представлением, 

после чего следует законспектировать важные факты в рабочей тетради. Тем более, не стоит 

полностью переписывать таблицы, перерисовывать схемы и графики мультимедийных лекций. 

Лучше всего, если вы пометите в конспекте лекций два противоположных или 

взаимодополняющих примера. 

Вопросы, возникшие у Вас в ходе лекций, рекомендуется записывать на полях и после 

окончания лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. 

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции рекомендуется 

перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций 

рекомендуется использовать при подготовке к лабораторным занятиям, экзамену, при 

выполнении самостоятельных заданий. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Практическое занятие – форма систематических учебных занятий, с помощью которых 

обучающиеся изучают тот или иной раздел определенной научной дисциплины, входящей в 

состав учебного плана. Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по вычитанному на лекциях 

материалу и связаны, как правило, с детальным разбором отдельных вопросов лекционного 

курса. Следует подчеркнуть, что только после усвоения лекционного материала с определенной 

точки зрения (а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на 

практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного материала, так и с 

помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих условиях студент не только хорошо 

усвоит материал, но и научится применять его на практике, а также получит дополнительный 

стимул (и это очень важно) для активной проработки лекции. 

При подготовке к практическим занятиям следует использовать основную литературу из 

представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и 

рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке. 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 занятий.  

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:  

1. Проработать конспект лекций;  

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому 

разделу;  
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3. Ответить на вопросы плана семинарского занятия;  

4. Выполнить домашнее задание;  

5. Проработать тестовые задания и задачи;  

6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ  

В современном образовательном процессе тестирование как новая форма оценки знаний 

занимает важное место и требует серьезного к себе отношения. Цель тестирований в ходе 

учебного процесса студентов состоит не только в систематическом контроле за знанием точных 

дат, имен, событий, явлений, но и в развитии умения студентов выделять, анализировать и 

обобщать наиболее существенные связи, признаки и принципы разных исторических явлений и 

процессов. Одновременно тесты способствуют развитию творческого мышления, умению 

самостоятельно локализовать и соотносить исторические явления и процессы во времени и 

пространстве.  

Подготовка к тестированию предполагает несколько этапов. Подготовка к тестированию 

начинается с установочной консультации преподавателя, на которой он разъясняет 

развернутую тематику проблемы, рекомендует литературу для изучения и объясняет процедуру 

проведения тестирования. Как правило, на самостоятельную подготовку к тестированию 

обучающемуся отводится 1-2 недели. Подготовка включает в себя изучение рекомендованной 

литературы и (по указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.  

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд 

особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. Можно дать следующие 

методические рекомендации:  

 прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, 

выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет 

настроиться на работу;  

 лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет сомнений, пока 

не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это позволит успокоиться и 

сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов;  

 очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия «по 

первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. Такая спешка 

нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах;  

 если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует пропустить его и 

отметить, чтобы потом к нему вернуться;  

 психологи также советуют думать только о текущем задании. Как правило, задания в тестах 

не связаны друг с другом непосредственно, поэтому необходимо концентрироваться на данном 

вопросе и находить решения, подходящие именно к нему. Кроме того, выполнение этой 

рекомендации даст еще один психологический эффект – позволит забыть о неудаче в ответе на 

предыдущий вопрос, если таковая имела место;  

 многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант ответа, а 

последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения позволяет в 

итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных вариантах;  

 рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на проверку и 

доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность описок сводится к 

нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких заданиях и сосредоточиться 

на решении более трудных, которые вначале пришлось пропустить;  
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 процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так как это чревато 

тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся накопленные в учебном 

процессе знания, и будет надеяться на удачу. Если уверенности в правильности ответа нет, но 

интуитивно появляется предпочтение, то психологи рекомендуют доверять интуиции, которая 

считается проявлением глубинных знаний и опыта, находящихся на уровне подсознания.  

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику изложенного 

материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, таблиц, схем, 

внимательное изучение исторических карт. Большую помощь оказывают опубликованные 

сборники тестов, Интернет-тренажеры, позволяющие, во-первых, закрепить знания, во-вторых, 

приобрести соответствующие психологические навыки саморегуляции и самоконтроля. Именно 

такие навыки не только повышают эффективность подготовки, позволяют более успешно вести 

себя во время экзамена, но и вообще способствуют развитию навыков мыслительной работы. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ДОКЛАДУ И РЕФЕРАТУ  

Кульминацией самостоятельного научного поиска студентов является работа над докладами и 

рефератами. Она характеризуется целым рядом последовательно сменяющих друг друга этапов: 

первый – выбор темы; второй – получение необходимой информации; третий – работа с 

научной литературой и историческими источниками; четвёртый – написание текста; и, наконец, 

заслушивание доклада или защита реферата.  

Уже самый первый этап, т.е. определение темы, является очень важным и ответственным, 

поэтому желательно, чтобы студенты принимали в нём самое активное и живое участие. У 

студента должен быть интерес к теме или какой-то определённой проблематике. 

Заинтересованность может быть чисто научной или личной, - не суть. Важнее другое, а именно: 

неравнодушное отношение. В противном случае работа будет выполнена формально, для 

отписки, а это не принесёт пишущему ни пользы, ни творческого удовлетворения. Не менее 

важно, чтобы тема была актуальной для изучения, т.е. представляла серьёзный научный 

интерес и отражала достижения современной науки по данному вопросу. В связи с этим 

следует отметить, что выбранная тема должна быть и обеспечена соответствующим 

количеством необходимой научной и справочной литературой; другими словами, надо брать 

тему, доступную для изучения. Кроме того, тема должна быть сформулирована ясно и 

конкретно, ограничена чёткими проблемно-хронологическими рамками. Неясность в 

постановке решаемой задачи неизбежно скажется на качестве текста. Наконец выбранная тема 

должна соответствовать уровню индивидуальной научной подготовки студента. Не стоит 

браться за решение проблем, которые явно не по силам.  

Самостоятельное изучение избранной темы начинается с библиографических поисков 

необходимой литературы и ее освоения. Следует сразу отметить, что библиотечные фонды 

нашего города позволяют подобрать нужные материалы практически по любой теме; все дело 

лишь в тщательности и правильной организации поисковой работы. Здесь первым делом 

рассматривается научная литература обобщающего характера, и лишь затем можно переходить 

к книгам узкоспециальным (монографии, коллективные сборники и т.д.). Результаты этого 

этапа работы обязательно фиксируются для последующего использования либо в виде 

конспектов прочитанных книг и журнальных статей, либо, что гораздо лучше, на специальных 

карточках с полным набором необходимых библиографических сведений: автор, название 

книги, место и год ее издания, указанная страница. Последнее очень важно, ибо в докладах и 

рефератах обязательно должны присутствовать цитаты. Ведь основываются доклады и 

рефераты на трудах профессионалов, специализирующихся по тем или иным проблемам, 

поэтому студент всегда должен помнить, что он пишет не от себя и не сам пришел к тем или 

иным выводам и положениям; он все это почерпнул в специальной литературе. И цитаты – это 

знак того, что он правильно понял мысли автора, нигде не ошибся и ничего не напутал. К 

сожалению, как показывает практика, многие студенты игнорируют это, без преувеличения, 

важнейшее требование. Конечно, работа студента не должна превращаться в сплошной набор 
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цитат - это уже другая крайность. Однако в разумном количестве цитаты необходимы.  

Непосредственно при написании текста важно помнить, что успех всего предприятия во многом 

зависит от того, как составлен план. Грамотно составленный план примерно наполовину 

определяет качество текста. Ведь план – это костяк, скелет, которому предстоит обрасти 

словесной тканью. Любой план начинается с введения, в котором обосновывается 

необходимость исследования данной проблемы и конкретизируется степень ее изученности. 

Далее идет основной текст, разбитый на главы, которые обязательно по смыслу должны быть 

связаны друг с другом и иметь своё название. Глав не должно быть много, обычно трех-четырех 

бывает достаточно. После этого пишется заключение, в котором подводятся итоги проделанной 

работы. Завершается все списком использованной литературы, где в алфавитном порядке под 

номерами перечисляются литературные источники с обязательным указанием их выходных 

данных. Нумерация книг из этого списка нужна для правильного оформления цитат, о важности 

которых уже говорилось выше. Цитаты оформляются следующим образом: цитированное место 

(это может быть слово, словосочетание, предложение или несколько предложений) 

обозначается кавычками. После этого открываются скобки, в которых указывается порядковый 

номер литературы из списка и страница из книги, на которой данная цитата находится. Скобки 

закрываются.  

Итоговая проверка осуществляется при чтении доклада или защите реферата перед аудиторией 

и преподавателем. Студент должен не только показать, что он хорошо ориентируется в рамках 

своей тематики и знает ее тончайшие нюансы, но и уметь отвечать на задаваемые вопросы, 

порой весьма каверзные и неожиданные, не теряя при этом присутствия духа. Это приходит 

обычно уже с опытом, поэтому, чем больше и чаще студент выполняет подобные задания, тем 

легче и проще ему работать в дальнейшем. Защита реферата или выступление с докладом 

продолжается в течение 5–7 минут по плану. Рекомендуемый объем реферата 10–15 страниц 

компьютерного (машинописного) текста, доклада – 2–3 страницы.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К КРУГЛОМУ СТОЛУ 

При подготовке к Круглому столу необходимо:  

а) полностью оформить экспериментальную часть работы и сделать предположения 

относительно достигнутой цели;  

б) изучить дополнительную информацию, составляющую теоретическое обоснование темы 

работы.  

Информация изыскивается по материалам тем, распределенных между магистрантами на 

первом лабораторном занятии. Выполнение указанных видов учебной нагрузки относятся к 

творческой компоненте данного контрольного мероприятия. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Лабораторные занятия по дисциплине имеют цель закрепить теоретический материал, 

полученный на лекциях, а также дать практические навыки применения полученных знаний в 

области инженерной защиты. 

Непосредственно лабораторные работы предусматривают выполнение заданий по узловым и 

наиболее важным темам учебной программы. В ходе проведения лабораторных занятий студент 

под руководством преподавателя выполняет комплекс заданий, позволяющих закрепить 

лекционный материал по изучаемой теме. 

Прежде чем приступить к выполнению работы, необходимо прочитать ход выполнения работы, 

ещё раз проговорить его с преподавателем. Для выполнения 
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лабораторных работ студент должен иметь рабочую тетрадь, ручку, калькулятор (с функцией 

расчета интегралов, логарифмов, корня различных степеней), карточки с формулами, 

рассмотренными на лекциях. 

Все лабораторные работы студенты оформляют в отдельной тетради – рабочем журнале – либо 

используют заранее подготовленные распечатки электронного рабочего журнала, в которые 

заносят результаты и расчеты. 

По каждой выполненной работе отчет составляется студентом индивидуально и 

предоставляется преподавателю для проверки. 

План составления отчета: 

1) дата выполнения работы; 

2) название работы; 

3) цель работы; 

4) сущность работы (кратко); 

5) используемые реагенты; 

6) посуда и оборудование, необходимые для выполнения работы; 

7) ход выполнения работы (кратко основные операции); 

8) экспериментальные данные (очень подробно, с соблюдением всех правил записи результатов 

и единиц измерений); 

9) графики на миллиметровой бумаге или в компьютерном исполнении (если используется 

графический способ нахождения неизвестной концентрации); 

10) расчет результатов анализа (подробно, с пояснениями), в т. ч. с применением методов 

математической обработки данных; 

11) оценка погрешности определения (после проверки результата преподавателем); 

12) выводы по исследовательской части работы (если требуется). 

Следует обратить особое внимание на недопустимость записи результатов анализа на 

отдельных листочках или черновиках! Результаты измерений и расчеты следует сразу заносить 

в рабочий журнал! 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Согласно учебному плану дисциплины ряд вопросов общей программы вынесен для 

самостоятельной проработки с последующей проверкой полученных знаний и их закрепления 

на практических занятиях. 

Самостоятельная работа включает изучение литературы, поиск информации в сети Интернет, 

подготовку к практическим занятиям и зачету. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

Вопросы к экзамену/зачету выдаются студентам в электронном и распечатанном виде в начале 

семестра.  

При подготовке к экзамену/зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рабочую 

программу дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу. Для лучшего 

понимания или в случае возникновения вопросов обратиться к рекомендуемым учебникам или 

Интернет-ресурсам. На консультациях активно выяснять возникшие вопросы.  
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Основное в подготовке к сдаче экзамена/зачета – это повторение всего материала дисциплины, 

по которому необходимо сдавать экзамен/зачет. При подготовке к сдаче экзамена/зачета 

студент весь объем работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для 

подготовки к экзамену/зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной работы. В 

период подготовки к экзамену/зачету студент вновь обращается к уже изученному 

(пройденному) учебному материалу.  

Подготовка студента к экзамену/зачету включает в себя три этапа: самостоятельная работа в 

течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену/зачету по 

темам курса; подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах экзамена/зачета. 

Экзамен/зачет проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал дисциплины.  

Для успешной сдачи экзамена/зачета по дисциплине студенты должны принимать во внимание, 

что все основные категории дисциплины, которые указаны в рабочей программе, нужно знать, 

понимать их смысл и уметь его разъяснить; указанные в рабочей программе формируемые 

общекультурные компетенции в результате освоения дисциплины должны быть 

продемонстрированы студентом; семинарские занятия способствуют получению более 

высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой оценке на экзамене/зачете; готовиться 

к экзамену/зачету необходимо начинать с первой лекции. 
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Методические указания к оформлению реферата 

Содержание реферата: 

1. титульный лист; 

2. содержание; 

3. введение; 

4. основная часть; 

5. заключение; 

6. список использованных источников; 

7. последний лист реферата; 

8. приложения (при необходимости). 

Примерный объем в машинописных страницах составляющих реферата представлен в 

таблице.  

Таблица 

Рекомендуемый объем структурных элементов реферата 

Наименование частей реферата Количество страниц 
Титульный лист 1 

Содержание (с указанием страниц) 1 

Введение 2 

Основная часть 10-15 

Заключение 1-2 

Список использованных источников 1-2 

Приложения Без ограничений 

 

Титульный лист реферата оформляется по установленному образцу.  

В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав и параграфов 

его основной части с указанием номера страницы, с которой начинается соответствующая 

часть, глава, параграф.  

Во введении дается общая характеристика реферата: обосновывается актуальность 

выбранной темы; определяется цель работы и задачи, подлежащие решению для её достижения; 

описываются объект и предмет исследования, информационная база исследования, а также 

кратко характеризуется структура реферата по главам. Приводятся ключевые слова. 

Основная часть должна содержать материал, необходимый для достижения 

поставленной цели и задач, решаемых в процессе выполнения реферата. Она включает 2-3 

главы, каждая из которых, в свою очередь, делится на 2-3 параграфа. Содержание основной 

части должно точно соответствовать теме работы и полностью её раскрывать. Главы и 

параграфы реферата должны раскрывать описание решения поставленных во введении задач. 

Поэтому заголовки глав и параграфов, как правило, должны соответствовать по своей сути 

формулировкам задач реферата. Заголовка "ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ" в содержании реферата быть 

не должно. 

Главы основной части реферата могут носить теоретический, методологический и 

аналитический характер. 

Обязательным для реферата является логическая связь между главами и 

последовательное развитие основной темы на протяжении всей работы, самостоятельное 

изложение материала, аргументированность выводов. Также обязательным является наличие в 

основной части реферата ссылок на использованные источники. 

Изложение необходимо вести от третьего лица («Автор полагает...») либо использовать 

безличные конструкции и неопределенно-личные предложения («На втором этапе исследуются 

следующие подходы…», «Проведенное исследование позволило доказать...» и т.п.). 

В заключении логически последовательно излагаются выводы, к которым пришел 

студент в результате выполнения реферата. Заключение должно кратко характеризовать 

решение всех поставленных во введении задач и достижение цели реферата.  

Список использованных источников является составной частью работы и отражает 
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степень изученности рассматриваемой проблемы. Количество источников в списке 

определяется студентом самостоятельно, для реферата их рекомендуемое количество от 10 до 

20. При этом в списке обязательно должны присутствовать источники, изданные в последние 3 

года, а также ныне действующие нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, 

рассматриваемые в реферате. 

Студент несет полную ответственность за самостоятельность выполнения работы. В 

случае обнаружения плагиата реферат снимается с рассмотрения без права доработки (студент 

должен выполнять новый реферат на новую тему). 

В приложениях следует относить вспомогательный материал, который при включении в 

основную часть работы загромождает текст (таблицы вспомогательных данных, инструкции, 

методики, формы документов и т.п.). 

Оформление реферата 

1. Реферат представляется руководителю в сброшюрованном виде (в папке со 

скоросшивателем). 

2. Реферат оформляется на стандартных листах белой бумаги формата А4 (210*297 мм). 

3. Текст реферата должен быть исполнен на принтере ПЭВМ на одной стороне листа с 

использованием редактора WORD, шрифт - «Times New Roman», размер шрифта - №14, 

межстрочный интервал – полуторный.  

4. Текст реферата, таблицы и иллюстрации следует располагать на листах, соблюдая 

следующие размеры полей: левое поле - 30 мм, правое поле - 10 мм, верхнее поле - 20 мм, 

нижнее поле - 20 мм. При печати текстового материала следует использовать выравнивание «по 

ширине» (двухстороннее выравнивание). 

5. Нумерация страниц реферата – сквозная, начиная с титульного листа. 

Непосредственно на титульном листе номер страницы не ставится, номера последующих 

страниц проставляются в правом верхнем углу арабскими цифрами (шрифт №10), без точки в 

конце.  

6. Названия структурных элементов реферата и глав основной части располагаются на 

отдельных строках и выполняются жирным шрифтом, прописными (заглавными) буквами 

(СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ и т.д.), без переносов и с выравниванием по центру. Эти 

заголовки отделяются от текста межстрочным интервалом. Подчеркивать заголовки не следует. 

Точку в конце заголовка ставить не нужно. 

7. Каждый структурный элемент и главу основной части следует начинать с новой 

страницы. 

8. Структурным элементам реферата номер не присваивается, т.е. части реферата 

"СОДЕРЖАНИЕ", "ВВЕДЕНИЕ", «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» и т.п. порядкового номера не имеют. 

Нумерации подлежат только главы и параграфы в рамках основной части реферата.  

9. Главы должны иметь порядковые номера в пределах всего реферата, обозначенные 

арабскими цифрами. Параграфы должны иметь нумерацию в пределах каждой главы. Номер 

параграфа состоит из номера главы и номера параграфа, разделенных точкой. 

10. Заголовки параграфов следует начинать с абзацного отступа и печатать строчными 

буквами без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Шрифт заголовков одного 

уровня рубрикации должен быть единым по всему тексту. 

11. Абзацный отступ (отступ в начальной строке текста абзаца) должен составлять 12-15 

мм. 

12. Текст реферата должен быть четким, законченным, понятным. Орфография и 

пунктуация текста должны соответствовать ныне действующим правилам. 

13. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, рисунки) 

объединяются единым названием «рисунок». Характер иллюстрации может быть указан в её 

названии (например, «Рис.1. Схема биогеохимического цикла…»). 

Каждая иллюстрация должна иметь название, которое помещается под ней после слова 

«Рис.» и номера иллюстрации. При необходимости перед названием рисунка помещают 

поясняющие данные. 

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в 
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пределах всей работы.  

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах 

всей работы. Номер следует размещать в правом верхнем углу над заголовком таблицы после 

слова "Таблица".  

Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается ниже слова "Таблица" и 

располагается по центру. Слово "Таблица" и заголовок начинаются с прописной буквы, точка в 

конце заголовка не ставится. 

Таблицу следует размещать так, чтобы читать её без поворота работы. Если такое 

размещение невозможно, таблицу располагают так, чтобы её можно было читать, поворачивая 

работу по часовой стрелке. 

При переносе таблицы головку таблицы следует повторить, и над ней размещают слова 

"Продолжение таблицы" с указанием ее номера. Если головка таблицы велика, допускается её 

не повторять; в этом случае следует пронумеровать графы и повторить их нумерацию на 

следующей странице. Заголовок таблицы не повторяют. 

Если все показатели, приведенные в таблице, выражены в одной и той же единице 

измерения, то её обозначение помещается над таблицей, например, в конце заголовка. 

Иллюстрации вместе с их названиями, а также таблицы вместе с их реквизитами должны 

быть отделены от основного текста снизу и сверху пробелами с одинарным межстрочным 

интервалом. 

В поле иллюстраций и в таблице допускается более мелкий шрифт текста, чем основной 

текст, но не менее шрифта №10, а также меньший межстрочный интервал. 

На все иллюстрации и таблицы должны быть ссылки в тексте работы (например: «на 

рис.5 показано…», "в соответствии с данными табл.2"и т.п.).  

14. При ссылке на источник после упоминания о нем в тексте реферата проставляется в 

квадратных скобках номер, под которым он значится в списке использованных источников. В 

необходимых случаях (обычно при использовании цифровых данных или цитаты) указываются 

и страницы источника, на которых помещается используемая информация. 

Список использованных источников должен формироваться в соответствии с 

нумерацией в тексте. Литература обычно содержит:  

1 - законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 

2 - специальная научная отечественная и зарубежная литература (монографии, учебники, 

научные статьи и т.п.); 

3 - статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, организаций и 

учреждений. 

По каждому литературному источнику указывается: автор (или группа авторов), полное 

название книги или статьи, место и наименование издательства (для книг и брошюр), год 

издания; для журнальных статей указывается наименование журнала, год выпуска и номер. По 

сборникам трудов (статей) указывается автор статьи, ее название и далее название книги 

(сборника) и ее выходные данные. 

15. Приложения следует оформлять как продолжение реферата на его последующих 

страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. Вверху страницы справа 

указывается слово "Приложение" и его номер. Приложение должно иметь заголовок, который 

располагается по центру листа отдельной строкой и печатается прописными буквами. 

Приложения следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими цифрами. 

На все приложения в тексте работы должны быть ссылки. Располагать приложения 

следует в порядке появления ссылок на них в тексте. 

Срок сдачи готового реферата определяется утвержденным графиком.  

В случае отрицательного заключения преподавателя студент обязан доработать или 

переработать реферат. Срок доработки реферата устанавливается руководителем с учетом 

сущности замечаний и объема необходимой доработки. 
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Приложение 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 
 

 

 

Реферат 

 

по дисциплине «Техногенез и загрязнение окружающей среды» 

  

на тему: «Указать название темы» 

 

Исполнитель студент(ка): 

__ курса __________ группы ______________________ 

Подпись студента 

И.О.Фамилия студента 

 

Проверил: 

_____________________ 

(Ученая степень, 

звание преподавателя) 

 И.О.Фамилия 

преподавателя 

 

Оценка:  

 

____________________ 

 

 

_____________________ 

Подпись преподавателя 

 

 

 

 

 

 

 

Обнинск, 20 ____ 
 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ И 
Ф ЕД ЕР АЛ ЬНОЕ ГОС УД АРС ТВ ЕННОЕ АВ ТОНОМ НОЕ О БРАЗ ОВ АТЕЛЬНОЕ У ЧР ЕЖ Д ЕНИЕ В ЫСШ ЕГО ОБР АЗ О В АНИЯ 

« Н а ц и о н а л ь н ы й  и с с л е д о в а т е л ь с к и й  я д е р н ы й  у н и в е р с и т е т  « М И Ф И » 
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