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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

Методические рекомендации для аспирантов – это комплекс рекомендаций и разъясне-

ний, позволяющих аспиранту оптимальным образом организовать процесс изучения данной 

дисциплины.  

Содержание методических рекомендаций, как правило, может включать:  

• Советы по планированию и организации времени, необходимого на изучение дисци-

плины. Описание последовательности действий аспиранта, или «сценарий изучения дисципли-

ны». Утреннее время является самым плодотворным для учебной работы (с 8-14 часов), затем 

послеобеденное время (с 16-19 часов) и вечернее время (с 20-24 часов). Самый трудный мате-

риал рекомендуется к изучению в начале каждого временного интервала после отдыха. Через 

1.5 часа работы необходим перерыв (10-15 минут), через 4 часа работы перерыв должен состав-

лять 1 час. Частью научной организации труда является овладение техникой умственного труда. 

В норме аспирант должен уделять учению около 10 часов в день (6 часов в вузе, 4 часа – дома).  

• Рекомендации по работе над лекционным материалом При подготовке к лекции обуча-

ющемуся рекомендуется: 1) просмотреть записи предшествующей лекции и восстановить в па-

мяти ранее изученный материал; 2) полезно просмотреть и предстоящий материал будущей 

лекции; 3) если задана самостоятельная проработка отдельных фрагментов темы прошлой лек-

ции, то ее надо выполнить не откладывая; 4) психологически настроиться на лекцию. Эта рабо-

та включает два основных этапа: конспектирование лекций и последующую работу над лекци-

онным материалом. 

Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого письмен-

ного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, доклада и т.п. или 

письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.). Методика работы при конспектиро-

вании устных выступлений значительно отличается от методики работы при конспектировании 

письменных источников. Конспектируя письменные источники, обучающийся имеет возмож-

ность неоднократно прочитать нужный отрывок текста, поразмыслить над ним, выделить ос-

новные мысли автора, кратко сформулировать их, а затем записать. При необходимости он мо-

жет отметить и свое отношение к этой точке зрения. Слушая же лекцию, обучающийся боль-

шую часть комплекса указанных выше работ должен откладывать на другое время, стремясь 

использовать каждую минуту на запись лекции, а не на ее осмысление – для этого уже не оста-

ется времени. Поэтому при конспектировании лекции рекомендуется на каждой странице отде-

лять поля для последующих записей в дополнение к конспекту. Записав лекцию или составив ее 

конспект, не следует оставлять работу над лекционным материалом до начала подготовки к за-

чету.  

Нужно проделать как можно раньше ту работу, которая сопровождает конспектирование 

письменных источников и которую не удалось сделать во время записи лекции, - прочесть свои 

записи, расшифровав отдельные сокращения, проанализировать текст, установить логические 

связи между его элементами, в ряде случаев показать их графически, выделить главные мысли, 

отметить вопросы, требующие дополнительной обработки, в частности, консультации препода-

вателя. При работе над текстом лекции обучающемуся необходимо обратить особое внимание 

на проблемные вопросы, поставленные преподавателем при чтении лекции, а также на его за-

дания и рекомендации. Для каждой лекции, практического занятия и лабораторной работы при-

водятся номер, тема, перечень рассматриваемых вопросов, объем в часах и ссылки на рекомен-

дуемую литературу. Для занятий, проводимых в интерактивных формах, должна указываться 

их организационная форма: компьютерная симуляция, деловая или ролевая игра, разбор кон-

кретной ситуации и т.д.  

• Рекомендации по подготовке к практическим занятиям  

Практические (семинарские) занятия составляют важную часть профессиональной под-

готовки аспирантов. Основная цель проведения практических (семинарских) занятий - форми-

рование у аспирантов аналитического, творческого мышления путем приобретения практиче-

ских навыков. Так же практические занятия проводятся с целью углубления и закрепления зна-

ний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы над нормативными доку-

ментами, учебной и научной литературой. При подготовке к практическому занятию для аспи-



рантов необходимо изучить или повторить теоретический материал по заданной теме.  

При подготовке к практическому занятию аспиранту рекомендуется придерживаться 

следующего алгоритма; 1) ознакомится с планом предстоящего занятия; 2) проработать литера-

турные источники, которые были рекомендованы и ознакомиться с вводными замечаниями к 

соответствующим разделам. Методические указания к практическим (семинарским) занятиям 

по дисциплине наряду с рабочей программой и графиком учебного процесса относятся к мето-

дическим документам, определяющим уровень организации и качества образовательного про-

цесса.  

Содержание практических (семинарских) занятий фиксируется в рабочих учебных про-

граммах дисциплин в разделах «Перечень тем практических (семинарских) занятий». Важней-

шей составляющей любой формы практических занятий являются задания. Основа в задании - 

пример, который разбирается с позиций теории, развитой в лекции. Как правило, основное 

внимание уделяется формированию конкретных умений, навыков, что и определяет содержание 

деятельности аспирантов - решение задач, лабораторные работы, уточнение категорий и поня-

тий науки, являющихся предпосылкой правильного мышления и речи.  

Практические (семинарские) занятия выполняют следующие задачи: - стимулируют ре-

гулярное изучение рекомендуемой литературы, а также внимательное отношение к лекционно-

му курсу; - закрепляют знания, полученные в процессе лекционного обучения и самостоятель-

ной работы над литературой; - расширяют объём профессионально значимых знаний, умений, 

навыков; - позволяют проверить правильность ранее полученных знаний; - прививают навыки 

самостоятельного мышления, устного выступления; - способствуют свободному оперированию 

терминологией; - предоставляют преподавателю возможность систематически контролировать 

уровень самостоятельной работы аспирантов.  

Методические указания к практическим (семинарским) занятиям по дисциплине должны 

быть ориентированы на современные условия хозяйствования, действующие нормативные до-

кументы, передовые технологии, на последние достижения науки, техники и практики, на со-

временные представления о тех или иных явлениях, изучаемой действительности.  

• Рекомендации по работе с литературой.  

Работа с литературой важный этап самостоятельной работы аспиранта по освоению 

предмета, способствующий не только закреплению знаний, но и расширению кругозора, ум-

ственных способностей, памяти, умению мыслить, излагать и подтверждать свои гипотезы и 

идеи. Кроме того, развиваются навыки научно-исследовательской работы, необходимые в даль-

нейшей профессиональной деятельности. Приступая к изучению литературы по теме, необхо-

димо составлять конспекты, выписки, заметки. Конспектировать в обязательном порядке следу-

ет труды теоретиков, которые позволяют осмыслить теоретический базис исследования. В 

остальном можно ограничиться выписками из изученных источников. Все выписки, цитаты 

обязательно должны иметь точный «обратный адрес» (автор, название работы, год издания, 

страница и т.д.). Желательно написать сокращенное название вопроса, к которому относится 

выписка или цитата. Кроме того, необходимо научиться сразу же составлять картотеку специ-

альной литературы и публикаций источников, как предложенных преподавателем, так и выяв-

ленных самостоятельно, а также обратиться к библиографическим справочникам, летописи 

журнальных статей, книжной летописи, реферативным журналам. При этом публикации источ-

ников (статей, названия книг и т.д.) писать на отдельных карточках, заполнять которые необхо-

димо согласно правилам библиографического описания (фамилия, инициалы автора, название 

работы. Место издания, издательство, год издания, количество страниц, а для журнальных ста-

тей – название журнала, год издания, номера страниц). На каждой карточке целесообразно фик-

сировать мысль автора книги или факт из этой книги лишь по одному конкретному вопросу. 

Если в работе, даже в том же абзаце или фразе, содержатся еще суждения или факты по друго-

му вопросу, то их следует выписывать на отдельную карточку. Изложение должно быть сжа-

тым, точным, без субъективных оценок. На оборотной стороне карточки можно делать соб-

ственные заметки о данной книге или статье, ее содержании, структуре, о том, на каких источ-

никах она написана и пр. 

• Разъяснения по поводу работы с контрольно-тестовыми материалами по курсу, реко-

мендации по выполнению домашних заданий.  



Тестирование – это проверка, которая позволяет определить: соответствует ли реальное 

поведение программы ожидаемому, выполнив специально подобранный набор тестов. Тест – 

это выполнение определенных условий и действий, необходимых для проверки работы тести-

руемой функции или её части. На каждый вопрос по дисциплине необходимо правильно отве-

тить, выбрав один вариант 

 

 


