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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Язык и стиль научного исследования» является 
формирование у аспирантов изучение особенностей самостоятельной научно-

исследовательской работы, оформления результатов научного исследования в 
соответствии с правилами и принципами языка и стиля научных работ. В ходе освоения 
дисциплины аспирант готовится к выполнению такого рода задач, как научно-

исследовательская деятельность в области юриспруденции 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Язык и стиль научного исследования» относится к Блоку ФТД 

«Факультативные дисциплины (модули) и находится в логической и содержательно-

методической связи с другими дисциплинами. 

Предшествующие дисциплины 

(курсы, модули, практики) 
Последующие дисциплины (курсы, модули, 
практики) 

- - 

- - 
- - 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Дисциплина «Язык и стиль научного исследования» является факультативом, нормативно 
установленные компетенции отсутствуют. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общий объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часов. 
 
 

Вид учебной работы Всего часов Курс 
  1 

Контактная работа (всего) 20 20 
в том числе:   

1) занятия лекционного типа (ЛК) 10 10 

из них   

- лекции 10 10 

2) занятия семинарского типа (ПЗ) 10 10 

из них   

- семинары (С) 10 10 

- практические занятии (ПР)   

Самостоятельная работа (всего) (СР) 52 52 
в том числе:   

Самоподготовка 52 52 

Подготовка к аттестации   

Общий объем, час 72 72 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 
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5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 5.1.Содержание дисциплины 

№  
Раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 
Содержание раздела (темы) 

1 Научный стиль как 
функциональная 
разновидность 
научного 
исследования.  

Формирование научного стиля и его изучение как 
функциональной разновидности языка во второй половине 
XX века. Функциональные особенности научного стиля. 
Речевая специфика научного стиля, ее выражение 
средствами языка различных уровней. 

2 Подстили и жанры 
научной речи 

Основные подходы к выделению подстилей научной речи и 
их специфика: собственно научный, научно-справочный, 
научно-технический, учебно-научный, научно-популярный 
подстили. Основные жанры собственно научного, учебно-

научного подстилей (монография, статья, тезисы, 
диссертация, автореферат диссертации, курсовая работа, 
дипломная работа, рецензия, аннотация, учебное пособие). 

3 Понятие о 
первичных и 
вторичных 
научных текстах 

Первичный научный текст (монография, научная статья) и 
вторичные тексты (конспект, реферат, аннотация, рецензия и 
др.). Понятие о свѐртывании и развѐртывании информации 
научного текста. Свѐртывание первичного текста. Адаптация 
и реферирование научного текста. Функции реферата. 
Структура и оформление реферата. Речевые признаки 
данного жанра. Аннотация: смысловые части, особенности 
языкового оформления. 

4 Научная 
коммуникация и ее 
категории 

Коммуникативная направленность научной речи. 
Диалогичность как одна из центральных категорий текста. 
Приемы выражения диалогичности. Средства выражения 
чужой смысловой позиции: цитация, косвенная речь, ссылки, 
сноски, вводные слова, словосочетания и предложения, 
указывающие на источник информации (эвиденциальность). 
Формы выражения диалогичности. Категория 
предшествующего знания. Коммуникативная 
направленность научной речи. 

5 Требования к 
работам научного 
исследования  и их 
оформлению 

Основные требования к рукописи научно-исследовательской 
работы. Структура, основное содержание, правила 
оформления научно-исследовательской работы. 
Редактирование погрешностей стиля научного изложения. 
Оформление компонентов научной работы (титул, 
содержание, введение, выводы, заключение, и т.п.). Правила 
цитирования и оформления ссылок. Оформление 
библиографического списка. Требования и критерии оценки 
кандидатских диссертаций. 

  

 5.2.Структура дисциплины  

№ раздела 

(темы) 
Наименование раздела (темы) Количество часов 

Всего Л ПЗ СР 

1. Научный стиль как 
функциональная разновидность 
научного исследования.  

14 2 2 10 

2. Подстили и жанры научной речи 14 2 2 10 
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3. Понятие о первичных и 
вторичных научных текстах 

14 2 2 10 

4. Научная коммуникация и ее 
категории 14 2 2 10 

5. Требования к работам научного 
исследования  и их оформлению 

16 2 2 12 

Общий объем 72 10 10 52 

 

 

5.3.Занятия семинарского типа  

Очная форма обучения 

№ раздела 
(темы) 

Вид 
занятия 

Тема Количество 
часов 

№1 С Научный стиль как функциональная разновидность 
научного исследования.  

2 

№2 С Подстили и жанры научной речи 2 

№3 С Понятие о первичных и вторичных научных текстах 2 

№4 С Научная коммуникация и ее категории 2 

№5 С Требования к работам научного исследования  и их 
оформлению 

2 

  Итого 10 
 

 

5.4. Курсовой проект (курсовая работа, реферат, контрольная работа)  
Не предусмотрено 
 

 

5.5. Самостоятельная работа  

№ 

раздела 

(темы) 

Виды самостоятельной работы Количество часов 

Тема 1 - 5 Подготовка к семинарскому занятию, 
конспектирование рекомендуемой учебно-

методической литературы и первоисточников, 
подготовка к устному опросу, решение практических 
заданий 

52 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Информационные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 
– обработка текстовой и эмпирической информации; 
– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности; 
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–самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 
использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных 
энциклопедий и баз данных; 

–использование электронной почты преподавателей и обучающихся для 
рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

 

Интерактивные и активные образовательные технологии 

 

№ 
раздела 
(темы) 

Вид занятия 
(Л, ПР, С, ЛР) 

Используемые интерактивные и 
активные образовательные 

технологии 

Количество часов 

2 Л Интерактивная лекция 2 

4 С Семинар в диалоговом режиме 2 

 

Практическая подготовка обучающихся 

№ 
раздела 
(темы) 

Вид занятия  Виды работ Количество часов 

- - - - 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 Типовые задания для текущего контроля  
 

Типовые контрольные вопросы для устного опроса  
1. В чем заключаются основные стилеобразующие факторы, влияющие на функционирование 
научного стиля? 

2. В чем специфика адресата научного стиля? 

3. Как в научном стиле проявляется личность автора научного текста? 

4. Какая лексика служит смысловым ядром научного стиля? 

5. Какие черты характерны для синтаксиса научной речи? 

6. Какие категории отличают научный текст? 

7. Какими средствами обеспечивается связность научного текста? 

8. Какие функционально-смысловые типы доминируют в научном тексте? В чем их различие? 

9. Какие способы определений понятий можно использовать в научных текстах? Чем отличается 
дефиниция от определения? 

10. В чем состоит специфика доказательства, рассуждения и объяснения? 

11. Какую содержательную особенность имеют малые жанры научной речи? 

12. Сколько этапов входит в процесс компрессии и каково их содержание? 

13. Чем отличается основная информация от второстепенной? 

14. В чем специфика аннотации как малого жанра? 

15. Какие трудности встречаются при оформлении научных работ? Почему они возникают? 

16. Какие способы цитирования чаще всего используются в научных работах? 

17. Какие виды вопросов чаще всего задаются в процессе защиты научных проектов или в 

ходе научной полемики? 

18. Какие логические, психологические и этические факторы необходимо учитывать при 

ответах на вопросы научных оппонентов? 
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Критерии и шкала оценки устного опроса 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если изложение полученных знаний полное, 
в системе, в соответствии с требованиями рабочей программы на основе учебной, 
методической, дополнительной литературы, а также необходимых нормативно-правовых 
актов; обучающийся понимает актуальность и научно-практическую значимость 
обсуждаемого вопроса; построение ответа на вопрос четкое, последовательное и грамотное; 
допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые 
обучающимися. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если изложение полученных знаний полное, в 
системе, в соответствии с требованиями рабочей программы на основе только учебной 
литературы и необходимых нормативно-правовых актов; обучающийся понимает актуальность 
и научно- практическую значимость обсуждаемого вопроса; построение ответа на вопрос 
достаточно четкое, последовательное и грамотное; допускаются отдельные несущественные 
ошибки, исправляемые обучающимися после указания преподавателя на них. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если изложение полученных 
знаний неполное (на основе только учебной литературы), однако это не препятствует усвоению 
последующего программного материал; обучающийся частично понимает актуальность и 
научно- практическую значимость обсуждаемого вопроса; затрудняется при самостоятельном 
воспроизведении ответа; построение ответа непоследовательное и нечеткое; допускаются 
отдельные существенные ошибки, исправленные с помощью преподавателя. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если изложение учебного 
материала неполное, бессистемное, что препятствует усвоению последующей учебной 
информации; существенные ошибки, неисправляемые даже с помощью преподавателя, или 
обучающийся отказался от ответа на вопрос. 

 

 

Типовые практические задания 

 

Практическое задание 1. Используя теоретический материал разделов 1-3 содержания программы 
дисциплины, заполните таблицу «Общие качества и языковые особенности научного стиля» 

 Качество стиля или подстиля (название) 
     

Общая 
характеристика 

     

Лексический 
уровень 

     

Морфологический 
уровень 

     

Синтаксический 
уровень 

     

Графический 
уровень 

     

 

 

Практическое задание 2. Подготовьте выступление на тему «Что нужно учитывать при построении и 
оформлении научно-исследовательской работы: курсовой работы и выпускной квалификационной 
работы» перед студентами выпускного курса нелингвистических направлений подготовки. 
 

Практическое задание 3. Используя специальные речевые приемы популяризации информации, 
«переведите» письменную научную статью (в соответствии с темой своей научно-исследовательской 
работы) в устный научно-популярный текст. 
 

Практическое задание 4. Используя теоретический материал разделов 4-5, подготовьте лекцию-
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демонстрацию, раскрывающую особенности научной коммуникации (с учетом ее категорий) и 
продемонстрируйте в ней смысловую структуру, приемы и средства связи в научном тексте на примере 
фрагмента научного текста. 
 

Практическое задание 5. Создайте научный текст (1,5-2 стр.) в двух версиях: а) предназначенный для 
чтения; б) предназначенный для восприятия на слух. На основе отличий между ними, создайте 
руководство по стилю данных вариантов для обучающихся. 

 

Критерии и шкала оценки практического задания 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если показано умение и практические навыки 
самостоятельно анализировать факты, события, явления, правоотношения в их взаимосвязи и 
диалектическом развитии; умения принимать юридически значимые решения и их 
документально оформлять; устанавливать причинно-следственные связи, интегрировать знания 
различных областей, аргументировать собственную точку зрения. 
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если показано умение и практические навыки 
самостоятельно анализировать факты, события, явления, правоотношения в их взаимосвязи и 
диалектическом развитии, даны достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы в 
практическом задании; продемонстрировано умение принимать юридически значимые решения 
и их документально оформлять, но отдельные положения недостаточно увязываются с 
требованиями нормативных документов; ответы недостаточно четкие. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если даны в основном правильные 
ответы на все поставленные вопросы, но без должной глубины и обоснования, при выполнении 
практического задания; частично показано умение и практические навыки самостоятельно 
анализировать факты, события, явления, правоотношения в их взаимосвязи и диалектическом 

развитии, документально оформлять юридически значимые решения; ответы нечеткие и без 
должной логической   последовательности. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если задание, по существу, не 
выполнено.  

 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

Перечень типовых контрольных вопросов для устного опроса на промежуточной 
аттестации (зачет) 

1. Дайте определение и общую характеристику научного стиля речи. Почему данный стиль 
относится к книжным стилям речи? Какие объективные стилеобразующие факторы необходимо 
учитывать при создании текста в научном стиле? 

2. Какие подстили выделяются в научном стиле? Чем это обусловлено? 

3. Определите понятие «жанр». Какие классификации жанров существуют? Опишите 
систему характерных для каждого подстиля жанров. 
4. Какими единицами языка создается логичность научного стиля? 

5. Какими единицами языка создаются отвлеченность и обобщенность научного стиля? 

6. Какими единицами языка создаются доказательность и точность научного стиля? 

7. Какими единицами языка создается бесстрастность научного стиля? В каком подстиле это 
качество реализуется не в полной мере? Почему? 

8. Какими языковыми средствами создается популяризация научного стиля? Какие критерии 
важны для отбора языковых средств? 

9. На каком основании научные тексты подразделяются на первичные и вторичные? 

10. Какие приемы создания диалогичности используются в научном тексте? 

11. С помощью каких языковых и экстралингвистических средств реализуется категория 
регулятивности научного текста? 

12. Что обычно включается в структуру научной работы? Каковы общие правила построения 
научной работы (размещение ее компонентов)? 
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Критерии и шкала оценки промежуточной аттестации - зачета 

− Оценка «зачтено» ставится, если обучающийся получил оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» и/или «зачтено» за 80% и более семинаров и практических работ. 

− Оценка «не зачтено» ставится, если обучающийся получил оценки «неудовлетворительно» 
и/или «зачтено» за менее чем 80% семинаров и практических работ. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 

1. Основы русской научной речи : учебное пособие / Н. А. Буре, М. В. Быстрых, Л. Б. 
Волкова [и др.] ; под редакцией В. В. Химик, Л. Б. Волкова. — 2-е изд. — Саратов : 
Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 285 c. — ISBN 978-5-4486-0479-9. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/79809.html  

2. Культура речи. Научная речь : учебное пособие для вузов / В. В. Химик [и др.] ; под 
редакцией В. В. Химика, Л. Б. Волковой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 270 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06603-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/537732    

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Стилистика и литературное редактирование : учебник для вузов / Л. Р. Дускаева [и 
др.] ; под редакцией Л. Р. Дускаевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

630 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18278-1. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/545140   

 

8.3. Программное обеспечение  
Microsoft Windows или Яндекс 360  
Microsoft Office Professional Plus 2019 

Консультант-Плюс 

Google Chrome или Яндекс.Браузер 
 

8.4. Профессиональные базы данных 

Не требуется   
 

8.5. Информационные справочные системы 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru/ 

Поисковые системы 
Поисковая система Yandex - https://www.yandex.ru/ 

Поисковая система Rambler- https://www.rambler.ru/ 

 

8.6.Интернет-ресурсы 

Цифровой образовательный ресурс IPRsmart -  https://www.iprbookshop.ru  

Образовательная платформа ЮРАЙТ -  https://urait.ru/   

Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ - www.garant.ru 

Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - https://vsrf.ru/ 

Электронная библиотека «Все учебники» - http://www.vse-ychebniki.ru/ 

https://www.iprbookshop.ru/79809.html
https://urait.ru/bcode/537732
https://urait.ru/bcode/545140
http://www.consultant.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.rambler.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
http://www.garant.ru/
https://vsrf.ru/
http://www.vse-ychebniki.ru/
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Электронная библиотечная система «СКСИ» - https://www.sksi.ru/Environment/EbsSksi 

Научная электронная библиотека  – http://www.elibrary.ru/  

Научная электронная библиотека «Киберленинка» - http://cyberleninka.ru/ 
 

 

8.7. Методические указания по освоению дисциплины 

 

Методические указания по ведению конспектов лекций и работе с ними 

Аудиторные занятия планируются в рамках такой образовательной технологии, как проблемно-

ориентированный подход с учетом профессиональных и личностных особенностей обучающихся. Это 

позволяет учитывать исходный уровень знаний обучающихся, а также существующие технические 

возможности обучения. 
Методологической основой преподавания дисциплины являются научность и объективность. 
Лекция является первым шагом подготовки обучающихся к семинарским занятиям. 

Проблемы, поставленные в ней, на семинарском занятии приобретают конкретное выражение и 

решение. 
Преподаватель на вводной лекции определяет структуру дисциплины, поясняет цели и задачи 

изучения дисциплины, формулирует основные вопросы и требования к результатам освоения. При 

проведении лекций, как правило, выделяются основные понятия и определения. При описании 

закономерностей обращается особое внимание на сравнительный анализ конкретных примеров. 
На первом занятии преподаватель доводит до обучающихся требования к текущей и 

промежуточной аттестации, порядок работы в аудитории и нацеливает их на проведение самостоятельной 

работы с учетом количества часов, отведенных на нее учебным планом. 
Рекомендуя литературу для самостоятельного изучения, преподаватель поясняет, каким образом 

максимально использовать возможности, предлагаемые библиотекой СКСИ, в том числе ее 

электронными ресурсами, а также делает акцент на привлечение ресурсов сети Интернет и 

профессиональных баз данных. 
Выбор методов и форм обучения по дисциплине определяется: 
– общими целями образования, воспитания, развития и психологической подготовки 

обучающихся; 
– особенностями учебной дисциплины и спецификой ее требований к отбору дидактических 

методов; 
– целями, задачами и содержанием материала конкретного занятия; 
– временем, отведенным на изучение того или иного материала; 
– уровнем подготовленности обучающихся; 
– уровнем материальной оснащенности, наличием оборудования, наглядных пособий, 

технических средств. 
Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, концентрируют их 

внимание на наиболее сложных и важных вопросах. 
Лекции обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле (интерактивном). 

Интерактивный стиль позволяет стимулировать активную познавательную деятельность обучающихся и 
их интерес к дисциплине, формировать творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и 

сравнениям, делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки проблемных 

вопросов, поощрять дискуссию. Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование 

учебного материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того или 

иного явления или процессов, выводы и практические рекомендации. 
В конце лекции делаются выводы и определяются задачи на самостоятельную работу. Во время 

лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на 
формулировки и категории, раскрывающие суть того или иного явления или процессов, научные выводы 
и практические рекомендации. В случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать 

вопрос в установленном порядке преподавателю. 
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются 

четыре типа конспектов: 
План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные 

записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 
Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

https://www.sksi.ru/Environment/EbsSksi
http://www.elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
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источника. 
Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения 

в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, 
тезисы; часть материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более или 

менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В конце лекции делаются выводы и 

определяются задания для самостоятельной работы. 
Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 

семинарским занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного материала, и выводу 

с карандашом в руках всех утверждений, к решению заданий, к ответам на вопросы. Примеры, задания, 
вопросы по теме являются средством самоконтроля. 

Методические указания по подготовке к занятиям семинарского типа 

Основное назначение семинарских занятий заключается в выработке у обучающихся навыков 

применения и закреплению полученных теоретических знаний. Для этого обучающимся к каждому 

занятию предлагаются вопросы и задания. Кроме того, участие в семинарских занятиях предполагает 

отработку и закрепление обучающимися навыков работы с информацией, взаимодействия с 

коллегами и профессиональных навыков (участия в публичных выступлениях, ведения дискуссий и 

т.п.). 
При подготовке к семинарскому занятию можно выделить 2 этапа: 
- организационный; 
- закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. 
Начинать надо с изучения рекомендованной литературы (основной и дополнительной). 

Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его наиболее 

важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в контексте контактной работы со 
обучающимися. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. Перечень 

теоретических вопросов по каждой теме, на которые обучающиеся должны обратить особое 

внимание, определяется преподавателем, ведущим соответствующее занятие, и заранее (до проведения 

соответствующего семинарского занятия) доводится до сведения обучающихся в устной или письменной 

форме. Теоретические вопросы темы могут рассматриваться на семинарском занятии самостоятельно или 
в связи с решением конкретных заданий. 

Задания, представленные по каждой теме, призваны выработать умения и навыки 

самостоятельной работы обучающихся. 

В первую очередь, обучающемуся следует тщательно изучить условия задания и дать 

развернутые и теоретически обоснованные ответы на поставленные вопросы. 
Решение задания может быть представлено в письменной или устной форме. В случае решения 

задания в ходе проведения семинарского занятия обучающийся должен кратко изложить ее 

содержание, объяснить суть возникшего вопроса и предложить решение задания. В случае 

вариативности решения задания следует обосновать все возможные варианты решения. 
В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом 

необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, уяснение практического 

приложения рассматриваемых вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен стремиться 

понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, 
разобраться в иллюстративном материале, заданиях. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому 

материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 

изучаемым вопросам и структурировать изученный материал. 
В структуре семинарского занятия традиционно выделяют следующие этапы: 1) 

организационный   этап, контроль исходного уровня знаний (обсуждение вопросов, возникших у 

обучающихся при подготовке к занятию; 2) исходный контроль (тесты, опрос и т.д.), коррекция 
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знаний обучающихся; 3) обучающий этап (предъявление алгоритма решения заданий, инструкций по 

выполнению заданий, выполнения методик и др.); 4) самостоятельная работа обучающихся на 

занятии; 5) контроль конечного уровня усвоения знаний; 6) заключительный этап. 
На семинарских занятиях могут применяться следующие формы работы: 
• фронтальная - все обучающиеся выполняют одну и ту же работу; 
• групповая - одна и та же работа выполняется группами из 2-5 человек; 
• индивидуальная - каждый обучающийся выполняет индивидуальное задание. 
Формы семинарского занятия: 1) традиционная путем теоретического обсуждения спорных 

вопросов темы путем проведения устного опроса обучающихся: 2) интерактивная и активная. 
В течение занятия обучающемуся необходимо выполнить задания, выданные преподавателем, 

выполнение которых зачитывается, как текущая работа обучающегося. Для усиления профессиональной 

направленности практических занятий возможно проведение бинарных занятий, построенных на основе 
межпредметных связей. На таких занятиях результаты заданий, полученных по одной дисциплине, 
являются основой для их выполнения по другой дисциплине. 

 

Методические указания для подготовки к занятиям семинарского типа  
Занятия семинарского типа – это форма форму организации учебного процесса, в ходе которого 

обучающийся должен приобрести умения получать новые учебные знания, их систематизировать и 
концептуализировать; оперировать базовыми понятиями и теоретическими конструкциями дисциплины. 

Рабочей программой по дисциплине предусмотрены практические занятия. 
Основное назначение практических занятий заключается в закреплении полученных 

теоретических знаний. Для этого обучающимся к каждому занятию предлагаются теоретические вопросы 
для обсуждения и задания (задачи) для практического решения. Кроме того, участие в практических 
занятиях предполагает отработку и закрепление обучающимися навыков работы с информацией, 
взаимодействия с коллегами и профессиональных навыков (участия в публичных выступлениях, ведения 
дискуссий и т.п.).   

При подготовке к занятию можно выделить 2 этапа:   
− организационный;   
− закрепление и углубление теоретических знаний.  
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает:  
− уяснение задания на самостоятельную работу;  
− подбор рекомендованной литературы;  
− составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки.  
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.  
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию.  
Начинать надо с изучения рекомендованной литературы (основной и дополнительной), а также 

относящихся к теме занятия первоисточников. Необходимо помнить, что на занятиях обычно 
рассматривается не весь материал, а только его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений 
преподавателя в контексте контактной работы с обучающимися. Остальная его часть восполняется в 
процессе самостоятельной работы.  

Перечень спорных в доктрине теоретических вопросов по каждой теме, на которые обучающиеся 

должны обратить особое внимание, определяется преподавателем и заранее (до проведения 
соответствующего занятия) доводится до сведения обучающихся в устной или письменной форме.  

Теоретические вопросы темы могут рассматриваться на практическом занятии самостоятельно 
или в связи с решением конкретных задач.   

Выполнение задания может быть представлено в письменной или устной форме.  
В случае выполнения задания в ходе проведения занятия обучающийся должен кратко изложить 

ее содержание, объяснить суть изложенной ситуации, кратко разобрать и оценить доводы участников 
спора и обосновать собственное решение предложенной задачи (практического задания). В случае 
вариативности решения задачи (задания) следует обосновать все возможные варианты решения.     

В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом 
необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 
уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, 
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примеры, поясняющие его, разобраться в иллюстративном материале.  
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому 

материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 
изучаемым вопросам и структурировать изученный материал. 

В структуре занятия семинарского типа традиционно выделяют следующие этапы:   
1) организационный этап, контроль исходного уровня знаний (обсуждение вопросов, возникших у 

обучающихся при подготовке к занятию;   
2) исходный контроль (тесты, устный опрос, проверка заданий и т.д.), коррекция знаний 

обучающихся;  

3) обучающий этап (предъявление алгоритма выполнения заданий, инструкций по выполнению 
заданий, выполнения методик и др.);  

4) самостоятельная работа обучающихся на занятии;  
5) контроль конечного уровня усвоения знаний;  
6) заключительный этап.   
На практических занятиях могут применяться следующие формы работы:  
• фронтальная - все обучающиеся выполняют одну и ту же работу;  
• групповая - одна и та же работа выполняется группами из 2-5 человек;  
• индивидуальная - каждый обучающийся выполняет индивидуальное задание.   
Формы занятий семинарского типа: 
− развернутая беседа – предполагает подготовку обучающихся по каждому вопросу плана 

занятия с единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 
выступления обучающихся; 

− обсуждение рефератов – доклады готовятся обучающимися по заранее предложенной 
тематике, кроме общих целей учебного процесса преследует задачу привить обучающимся навыки 
научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и 
фактов, примеров; 

− диспут - эта форма наиболее удобна для выработки у обучающихся навыков полемиста. 
Диспут, может быть, и самостоятельной формой практического занятия, и элементом практических 
занятий. В ходе полемики обучающиеся формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной 
реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное. 

− комментированное чтение – первоисточников на практическом занятии преследует цель 
содействовать более осмысленной и тщательной работе обучающихся над рекомендуемой литературой. 
Комментированное чтение позволяет приучать обучающихся лучше разбираться в первоисточниках. 

− практические задания - предполагает умение выделять главное в исследуемой проблеме, 
устанавливать причинно-следственные связи. 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы обучающегося 

Самостоятельная работа обучающихся заключается: 
1) в самостоятельном изучении теоретического курса (конспектирование рекомендуемой учебно-

методической   литературы и первоисточников, подготовка к устному опросу); 
2) в систематизации и закреплении полученных теоретических знаний посредством решения 

ситуационных задач; 
3) в подготовка к семинарским занятиям, подготовка к тестированию, написание рефератов;  
В целях наиболее эффективного изучения дисциплины подготовлены различные задания, 

различающиеся по преследуемым целям. 
Задания представлены – 1) контрольными вопросами, предназначенными для самопроверки; 2) 

письменными заданиями. 
Задания самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся заключаются в продолжении 

изучения теоретического материала дисциплины и в развитии навыков самостоятельного анализа 

литературы. 
I. Самостоятельное теоретическое обучение предполагает освоение обучающегося во 

внеаудиторное время рекомендуемой преподавателем основной и дополнительной литературы. С этой 

целью обучающимся рекомендуется постоянно знакомиться с источниками по темам дисциплины, а 

также с новинками литературы, статьями в периодических изданиях, справочных системах. 
Для лучшего понимания материала целесообразно осуществлять его конспектирование с 
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возможным последующим его обсуждением на семинарах и в индивидуальных консультациях с 

преподавателем. Формы конспектирования материала могут быть различными: 
1) обобщение – при подготовке такого конспекта обучающимся осуществляется анализ и 

обобщение всех существующих подходов по выбранному вопросу раздела. Основная задача 

обучающегося заключается не только в изложении точек зрения по исследуемому вопросу, но и в 

выражении собственной позиции с соответствующим развернутым теоретическим обоснованием. 
2) рецензия – при подготовке такого конспекта обучающегося осуществляется 

рецензирование выбранного источника по изучаемому вопросу, чаще всего, статьи и периодическом 
издании, тезисов выступления на конференции либо главы из монографии. Для этого обучающимся 

дается оценка содержанию соответствующего источника по следующим параметрам: актуальность 

выбранной темы, в том числе убедительность обоснования актуальности исследования автором; 
соответствие содержания работы ее названию; логичность, системность и аргументированность 

(убедительность) выводов автора; научная добросовестность (наличие ссылок на использованные 

источники, самостоятельность исследования, отсутствие фактов недобросовестных заимствований 

текстов, идей и т.п.); научная новизна и др. 
Формами контроля за самостоятельным теоретическим обучением являются теоретические 

опросы, которые осуществляются преподавателем на семинарских занятиях в устной форме, 
преследующие цель проверки знаний обучающихся по основным понятиям и терминам по теме 

дисциплины. 
II. Выполнение заданий осуществляется обучающимися по каждой теме дисциплины в 

«домашних условиях», результаты представляются на семинарском занятии в устной форме, участия в 

дискуссиях. 
В связи с тем, что работа с заданиями осуществляется во внеаудиторное время, обучающийся 

может пользоваться любыми источниками и должен представить развернутое, аргументированное 

решение каждого задания. 
II. Ключевую роль в планировании индивидуальной траектории обучения по дисциплине играет 

опережающая самостоятельная работа (ОПС). Такой тип обучения предлагается в замену традиционной 

репродуктивной самостоятельной работе (самостоятельное повторение учебного материала и 

рассмотренных на занятиях алгоритмов действий, выполнение по ним аналогичных заданий). ОПС 

предполагает следующие виды самостоятельных работ: 
познавательно-поисковая самостоятельная работа, предполагающая подготовку   выступлений   

на   занятиях, подбор литературы по конкретной проблеме и др.; 
творческая самостоятельная работа, к которой можно отнести выполнение специальных 

творческих и нестандартных заданий. Задача преподавателя на этапе планирования самостоятельной 
работы – организовать ее таким образом, чтобы максимально учесть индивидуальные способности 

каждого обучающегося, развить в нем познавательную потребность и готовность к выполнению 

самостоятельных работ все более высокого уровня. обучающиеся, приступая к изучению тем, должны 
применить свои навыки работы с библиографическими источниками и рекомендуемой литературой, 
умение четко формулировать свою собственную точку зрения и навыки ведения научных дискуссий. Все 

подготовленные и представленные тексты должны являться результатом самостоятельной 

информационно-аналитической работы обучающихся. На их основе обучающиеся готовят материалы 

для выступлений в ходе семинарских занятий. 
 

Методические указания по изучению специальной методической литературы и 
анализа научных источников 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные 
монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить 
литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения 
дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой 
изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и задачами 
обучения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из 
них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их 
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значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо 
подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение 
литературы из приведенного списка дает возможность обучающемуся сформировать свод основных 
понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса выборочное 
чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к практическим 
занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектированием. 
Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов 
обучающийся будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в перечне 
вопросов для устного ответа. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно не только содержание 
вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. 
Есть несколько приемов изучающего чтения: 
1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; источник; 

основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся точек 
зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: медленно прочитать текст, 
стараясь понять смысл изложенного; выделить ключевые слова в тексте; постараться понять основные 
идеи, подтекст и общий замысел автора. 

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, 
выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 
 

 

Методические указания по подготовке к устному опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному опросу на семинарских 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к занятиям по дисциплине 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 занятия, в 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 семинарскому 

занятию занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации    

обучающимся своей самостоятельной работы. 
 

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации 

Изучение дисциплины завершается зачетом.  
При подготовке необходимо повторить конспекты лекций по всем разделам дисциплины. 

Повторить учебный материал, отработать терминологию, повторить ранее изученное в основной и 
дополнительной литературе. На промежуточной аттестации обучающийся должен подтвердить освоение 
учебного материала, предусмотренного рабочей программой дисциплины, а также продемонстрировать 
приобретенные навыки адаптации полученных знаний к своей профессиональной деятельности.  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины требуется следующее материально-техническое обеспечение: 
- для проведения занятий лекционного типа – учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: учебная мебель, экран, проектор, компьютер; 
 для проведения занятий семинарского типа - учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: учебная мебель, экран, проектор, компьютер; 
 для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - учебная аудитория, 
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оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, экран, проектор, 
компьютер; 

- для самостоятельной работы обучающихся - аудитория, оснащенная компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде Организации. 
 

10.ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные 

учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования, услуги ассистента (тьютора), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. Организация обеспечивает печатными и/или электронными образовательными 
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано совместно с другими обучающимися, а также в отдельных группах. 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 
В целях доступности получения высшего образования по образовательной программе лицами с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины обеспечивается: 
1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
– присутствие тьютора, оказывающий обучающемуся необходимую техническую помощь с 

учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 
оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 

– письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются 

увеличенным шрифтом, 
– специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие крупный 

шрифт или аудиофайлы), 
– индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 
– при необходимости обучающемуся для выполнения задания предоставляется увеличивающее 

устройство; 
2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
– присутствие ассистента, оказывающий обучающемуся необходимую техническую помощь с 

учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 
оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 
– обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 
3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата: 
– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются тьютору; 
по желанию обучающегося задания могут выполняться в устной форме. 
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