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Химки  



I. Пояснительная записка 

 

Самостоятельная работа по направлению подготовки 51.03.01 – Культурология 

является неотъемлемой и важной частью образовательного процесса, средством для 

подготовки студентов к профессиональной деятельности, приобретения навыков и 

компетенций. 

Самостоятельная работа — это деятельность в процессе обучения и во 

внеаудиторное время, выполняемая по заданию преподавателя, под его руководством, но 

без его непосредственного участия. Студент выполняет поставленную задачу, решает 

проблемные вопросы, что требует умственного напряжения, проявления сознательности, 

самостоятельности и активности.  



II. Рекомендации для преподавателей 

Самостоятельная работа в процессе подготовки к лекциям, семинарам, 

практическим занятиям по овладению специальными знаниями заключается в 

самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, 

осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Постановку 

цели и планирование самостоятельной работы студенту определяет преподаватель.  

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

соответствующей практической деятельности. Самостоятельная работа способствует 

развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами самостоятельной работы являются:  

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать справочную и специальную литературу;  

 развитие познавательных способностей и активности магистрантов: научной и 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

  развитие исследовательских навыков; 

 развитие педагогических навыков; 

 развитие исполнительских навыков; 

 развитие творческих навыков. 

Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к 

текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности 

студента на занятиях и качественном уровне представленных докладов, выполненных 

контрольных работ, тестовых заданий и других форм текущего контроля. Оценки, 

полученные студентом по результатам аудиторной работы, формируют итоговую оценку 

текущей успеваемости студента по дисциплине. 

Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление 

знаний магистранта, развитие аналитических навыков по проблематике дисциплины. 

Подведение итогов и контроль за результатом таких форм самостоятельной работы 

осуществляется во время контактных часов с преподавателем. Оценки, полученные по 

этим видам работы, формируют оценку по контролируемой самостоятельной работе и 

учитываются при итоговой аттестации по дисциплине. 

Тесная взаимосвязь разных видов самостоятельной работы предусматривает 

дифференциацию и эффективность результатов её выполнения и зависит от организации, 

содержания, логики образовательного процесса (межпредметных связей, перспективных 

знаний и др.). 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, 

характера и особенностей изучаемой дисциплины, объёма часов на её изучение, вида 

заданий для самостоятельной работы, индивидуальных качеств обучающегося и условий 

образовательной деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы включает в себя следующие этапы: 

 подготовительный (определение целей, составление программы, подготовка 

методического обеспечения, подготовка оборудования); 

 основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 



 заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, 

выводы о направлениях оптимизации труда). 

Подведение итогов и оценка результатов контролируемой самостоятельной работы 

осуществляется во время контактных часов с преподавателем. 

Основным принципом организации СРС должен стать перевод всех сутдентов на 

индивидуальную работу с переходом от формального выполнения определенных заданий 

при пассивной роли студента к познавательной активности с формированием 

собственного мнения при решении поставленных проблемных вопросов и задач, с тем, 

чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 

При изучении каждой дисциплины организация СРС должна представлять единство 

трех взаимосвязанных форм: 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа; 

2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя; 

3. Научно-исследовательская работа. 

Виды внеаудиторной СРС разнообразны: 

 подготовка к семинарскому занятию; 

 подготовка и написание рефератов, докладов, очерков и других письменных 

работ на заданные темы; 

 подготовка к участию в научно-теоретических конференциях и др.  

Чтобы развить положительное отношение к внеаудиторной СРС, следует на каждом 

ее этапе разъяснять цели работы, контролировать понимание этих целей студентами, 

постепенно формируя у них умение самостоятельной постановки задачи и выбора цели. 

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при проведении 

практических занятий, семинаров и во время чтения лекций. 

При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории необходимо 

контролировать усвоение материала основной массой магистрантов путем проведения 

экспресс-опросов по конкретным темам, тестового контроля знаний. 

На практических и семинарских занятиях различные виды СРС позволяют сделать 

процесс обучения более интересным и поднять активность значительной части студентов 

в группе.  

По материалам темы занятий целесообразно выдавать студенту домашнее задание и 

на последнем занятии по разделу подвести итоги его изучения (например, провести 

контрольную работу в целом по разделу), обсудить оценки каждого студента, выдать 

дополнительные задания тем, которые хотят повысить оценку. Результаты выполнения 

этих заданий повышают оценку уже в конце семестра, на зачетной неделе, т.е. в конце 

зачетной недели учитываются все дополнительные виды работ. 

При проведении семинаров и практических занятий студенты могут выполнять СРС 

как индивидуально, так и группами, каждая из которых разрабатывает свой проект 

(задачу). Публичное обсуждение и защита своего варианта решения учебной задачи 

повышают роль СРС и усиливают стремление к ее качественному выполнению. Данная 

система организации практических занятий позволяет вводить в задачи научно-

исследовательские элементы, упрощать или усложнять задания. 



III. Рекомендации для студентов 

 

I. Введение 

Самостоятельная работа студентов является важным дополнением аудиторных 

занятий и служит индивидуальному закреплению содержания дисциплины, 

дидактическим средством развития готовности студентов к профессиональной 

деятельности, средством приобретения навыков и компетенций.  

Цель и задачи организации самостоятельной работы 

Целью самостоятельных занятий является: 

-  работа с литературой и источниками по данной дисциплине,  закрепление знаний 

и навыков, необходимых для ее освоения 

- овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 

деятельности.  

Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного 

и профессионального уровня. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется использовать 

дополнительную литературу, способствующую более глубокому изучению курса. 

Допускается использование любых доступных изданий рекомендуемых источников и 

интернет-ресурсов. Систематическая и планомерная самостоятельная работа является 

необходимым условием превращения студента-магистранта в подготовленного 

специалиста. Поэтому стимулирование самостоятельной, индивидуальной работы 

представляется одним из основных направлений в совершенствовании современного 

высшего образования.  

Важным элементом самостоятельной работы является развитие навыков 

самоконтроля освоения компетенций, которыми он должен владеть. 

Задачами самостоятельной работы студентов-магистрантов  являются:  

• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений; 

• углубление и расширение теоретических знаний; 

• формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

• развитие познавательных способностей и активности: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

• формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

•         развитие исследовательских умений; 

•         использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических занятиях, позволит обеспечить 

эффективную подготовку выпускной квалификационной работ. 

 

Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку к текущим 

аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на 

занятиях и качественном уровне представленных докладов, выполненных контрольных 

работ, тестовых заданий и других форм текущего контроля.  

Контролируемая самостоятельная работа  направлена на углубление и закрепление 

знаний, развитие аналитических навыков по проблематике дисциплины. Подведение 

итогов и контроль за результатом таких форм самостоятельной работы осуществляется во 

время контактных часов с преподавателем. Оценки, полученные по этим видам работы, 

формируют оценку по контролируемой самостоятельной работе и учитываются при 

итоговой аттестации по дисциплине. 



Тесная взаимосвязь разных видов самостоятельной работы предусматривает 

дифференциацию и эффективность результатов её выполнения и зависит от организации, 

содержания, логики образовательного процесса (межпредметных связей, перспективных 

знаний и др.): 

• аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях, под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию; 

• внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

 

Аудиторная самостоятельная работа – учебная ситуация, при которой студент-

магистрант вынужден непосредственно и активно действовать. Основная задача 

преподавателя – обучение студента-магистрнта способам самостоятельной работы с 

материалом, поиску нужного материала, умению перерабатывать и интерпретировать его. 

Основными видами самостоятельной работы с участием преподавателей являются: 

• текущие консультации; 

• подготовка к выступлениям во время семинарских занятий.  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа (без участия преподавателя) – это 

усвоение содержания образования и формирование профессиональных компетенций во 

внеаудиторное время по темам или разделам тем, определённым рабочей программой 

учебной дисциплины для самостоятельного изучения. 

• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  

• подготовка к семинарам 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа (далее самостоятельная работа 

обучающихся) – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов-магистрантов, выполняемая во внеаудиторное время 

по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

СРО обычно складывается из нескольких составляющих: 

- работа с текстами: учебниками,  нормативными материалами, 

историческими первоисточниками, дополнительной литературой, в том числе 

материалами Интернета, а также проработка конспектов лекций; 

- участие в работе семинаров, студенческих научных конференций и др.; 

- подготовка к зачетам и экзаменам непосредственно перед ними.      

      Самостоятельная работа студентов-магистрантов является обязательной для 

каждого студента, а ее объем определяется Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования. В учебных планах на нее отводится 

не менее половины учебного времени. 

       

      При проведении семинаров и практических занятий студенты-магистранты 

могут выполнять СРО как индивидуально, так и группами, каждая из которых 

разрабатывает свой проект (задачу). Публичное обсуждение и защита своего варианта 

решения учебной задачи повышают роль СРО и усиливают стремление к ее 

качественному выполнению. Данная система организации практических занятий 

позволяет вводить в задачи научно-исследовательские элементы, упрощать или усложнять 

задания. 

 

 

 



IV. Виды самостоятельной работы 

               

4.1. Подготовка к семинарским занятиям 

                                        РЕКОМЕНДАЦИИ  

                      ПО ПОДГОТОВКЕ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Семинар – не просто форма передачи некоторого объема информации от  

преподавателя к студенту, а процесс получения знания, в котором действенно участвуют 

обе стороны учебного процесса – преподаватель и обучающийся. 

Семинар – это особая форма групповых учебных занятий, которые проводятся под 

руководством преподавателя при активном участии студентов. 

 

                                             Виды семинарских занятий 

Существует несколько видов семинарских занятий: 

• семинар-исследование, предполагающий предварительную самостоятельную 

работу студента-магистранта (написание доклада, реферата), представление ее 

результатов на занятии, их коллективное обсуждение и заключительную оценку 

преподавателем; 

• семинар-дискуссия, проводимый с целью выявления мнения студентов-

магистрантов группы по определенным вопросам курса; 

• проблемный семинар после прохождения некоторой темы, на котором 

предполагается решение проблемных ситуаций по ней на базе полученных знаний; 

• итоговый семинар-зачет, на котором учащиеся отвечают на контрольные 

вопросы по всем темам курса. 

Таким образом, выступление студента на семинаре может быть заранее 

подготовлено по заявленной теме, может быть сделано без подготовки для выражения 

своего мнения по поводу изучаемой темы, может быть его ответом в ходе обсуждения 

проблемы или быть ответом на контрольный вопрос преподавателя. 

Подготовка к семинарским занятиям любого вида позволяет сформировать навыки 

работы с первоисточниками, учебниками, справочниками, дополнительной литературой, а 

также развить в себе умение самостоятельно мыслить. Традиционной формой проведения 

семинарского занятия является семинар-исследование. 

                                   

4.2.  Подготовка доклада 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К НАПИСАНИЮ ДОКЛАДА 

 

Подготовку к докладу (сообщению) на семинаре-исследовании целесообразно вести 

по следующему плану: 

• выбрать под контролем преподавателя тему; 

• ознакомиться с методическими указаниями по данному вопросу; 

• изучить тему по базовым учебнику и/или учебно-методическому пособию; 

• вычленить основные идеи будущего выступления; 

• прочесть рекомендуемую по данной теме литературу; 

• составить план доклада или сообщения; 

• выявить ключевые термины темы и дать их определение с помощью словарей, 

справочников, энциклопедий; 

• составить тезисы выступления; 

• подобрать примеры и иллюстративный материал; по многим темам доклад уместно 

сопровождать показом презентаций; 

• подготовить текст доклада (сообщения); 

• проконсультироваться при необходимости с преподавателем; 

• отрепетировать выступление (например, перед товарищем по группе). 



Рекомендуемая продолжительность доклада на семинарском занятии составляет 10 

минут. После выступления докладчика предусматривается время для его ответов на 

вопросы аудитории и для резюме преподавателя. 

Цель доклада зависит от целей обобщения материала, который будет содержаться в 

докладе. 

Из цели доклада можно выделить несколько основных задач, которые будут 

сформированы исходя из полного и разностороннего раскрытия темы в докладе. Обычно 

выделяют от трех до шести-семи основных задач. Решение этих задач (освещение 

вопросов, которые включаются в эту тему) может быть решено в строгой 

последовательности, однако в некоторых случаях возможны варианты 

последовательности таких задач. 

Для доклада необходимо четко представлять, что есть предмет и объект доклада. 

Объект доклада – рассматриваемое явление или физический объект. Предмет доклада – 

исследуемое отношение, которое связано с данным объектом. Понимание объекта и 

предмета доклада необходимо для разностороннего раскрытия темы и исключения 

смешения материала с материалом, касающемся других объектов и предметов, которые не 

связаны с основной темой, или не важны для раскрытия данной темы. 

После уяснения цели и задач доклада необходимо сформировать план. Этот план 

определяет основные разделы доклада (пункты) в зависимости от поставленных задач. 

Материал для доклада необходимо подбирать, обращая особое внимание на 

следующие его характеристики: 

- отношение к теме исследования; 

- компетентность автора материала; 

- конкретизация и подробность; 

- новизна; 

- научность и объективность; 

- значение для исследования. 

Источник материала: периодические издания, научная литература, материала научных 

конференций, Интернет- ресурсы. При выборе, например, периодического издания для 

поиска материала необходимо учитывать общую направленность такого издания, целевую 

аудиторию. При использовании Интернет- источников важно иметь ввиду, что в них 

материал может быть ошибочным или неполным, так как глобальная сеть доступна для 

большого количества пользователей и их квалификация также может различаться. При 

подборе литературных источников важен год издания, основные цели такого издания. 

Целевая аудитория и цели книга обычно находятся в введении. 

При изложении материала нужно плавно переходить от одного вопроса к 

следующему, желательно обобщать материал каждого пункта (раздела) доклада используя 

таки слова, как «таким образом», «итак», «необходимо подчеркнуть» и т.п. Такие 

обобщения гарантируют правильное и полное восприятие материала аудиторией.  

Если в материале используются цитаты или определения других авторов, то 

необходимо ссылаться на таких авторов.  

В конце доклада, должен быть краткий вывод, который показывает, насколько цель 

доклада была выполнена. В выводе (заключении) должны быть отражены все задачи и 

степень их выполнения. 

 

                                     Структура публичного выступления 

В классической риторике сложилась трехчастная структура развернутого устного 

выступления: вступление, основная часть, заключение. 

Вступление – это способ привлечения внимания слушателей к обсуждаемой теме, 

их включения в проблематику выступления. Оно обычно составляет одну восьмую часть 

всего времени доклада. 



Любое выступление начинается с формулировки темы. Нет единых правил по 

составлению вступления. Часто в нем показывают значение избранной темы в истории 

культуры, ее место в культурологическом знании. 

Отмечается актуальность, личные мотивы избрания данной темы, степень ее 

разработанности в трудах специалистов. 

Основная часть речи посвящается раскрытию темы и содержит изложение 

сведений и доказательства. Высказываемые мысли должны удовлетворять логическим 

требованиям, быть связанными друг с другом, вытекать одна из другой. 

Самые распространенные ошибки, допускаемые в основной части доклада: 

•  выход за пределы рассматриваемой темы; 

•  отсутствие четкого плана изложения материала; 

•  излишнее дробление рассматриваемых вопросов (в докладе не должно быть 

более шли основных положений, иначе внимание слушателей рассеивается); 

•  перескакивание с одного вопроса на другой. 

Заключение должно быть кратким и ясным. Оно не содержит новых, 

дополнительных сведений или мыслей. Заключение призвано напомнить слушателям 

основное содержание речи, ее главные выводы (на слух не все хорошо запоминается с 

первого раза). В заключении можно выразить слушателям благодарность за внимание. 

Неукоснительное следование законам формальной логики позволяет оратору 

создать стройную и ясную структуру речи, одержать победу в споре. Логический закон – 

это необходимая существенная связь мыслей в процессе рассуждения. Признаками 

логичности рассуждений являются их определенность, непротиворечивость и 

обоснованность. 

Определенность (ясность и точность) рассуждений обусловливается выполнением 

закона тождества: «Каждая мысль в процессе данного рассуждения должна иметь одно и 

то же содержание, сколько бы раз она ни повторялась». Из закона тождества следует: 

нельзя отождествлять различные мысли, нельзя тождественные мысли принимать за 

нетождественные. 

Отождествление различных понятий представляет собой логическую ошибку – 

подмену понятия, которая может быть как неосознанной, так и преднамеренной. 

Непротиворечивость мышления определяется соблюдением двух законов логики: 

законом противоречия и законом исключенного третьего. 

Закон противоречия гласит: «Два несовместимых (противоположных или 

противоречащих) друг с другом суждения не могут быть одновременно истинными; по 

крайней мере, одно из них необходимо ложно». Противоположными называются 

суждения, в одном из которых что-либо утверждается, а в другом то же самое отрицается 

о каждом предмете некоторого множества. Эта суждения не могут быть одновременно 

истинными, но могут быть одновременно ложными. Противоречащими называются 

суждения, в одном из которых что-либо утверждается (или отрицается) о каждом 

предмете некоторого множества, а в другом – отрицается (или утверждается) о некоторой 

части этого множества. 

Эти суждения одновременно не могут быть ни истинными, ни ложными: если одно 

из них истинно, то другое ложно, и наоборот. Утверждая что-либо о каком-либо предмете, 

нельзя, не противореча себе, отрицать то же самое, о том же самом предмете, взятом в то 

же самое время и в том же самом отношении. 

Закон исключенного третьего действует только в отношении противоречащих 

суждений. Он формулируется следующим образом: «Два противоречащих суждения не 

могут быть ни одновременно истинными, ни одновременно ложными, одно из них 

истинно, другое ложно, а третьего не дано». Закон исключенного третьего указывает на 

невозможность отвечать на один и тот же вопрос в одном и том же смысле и «да», и 

«нет», на невозможность искать нечто среднее между утверждением чего-либо и 

отрицанием того же самого. 



Обоснованность речи определяется законом достаточного основания: «Всякая 

мысль должна быть обоснована другими мыслями, истинность которых уже доказана». 

Обоснованность – важнейшее свойство логического мышления. Во всех случаях, когда мы 

утверждаем что-либо, убеждаем в чем-либо других, мы должны доказывать наши 

суждения, приводить достаточные основания, подтверждающие истинность наших 

мыслей. 

Законы мышления формируются независимо от воли и желания человека на основе 

многовековой практики познания определенных свойств и отношений предметов 

действительности: их качественной определенности, относительной устойчивости, 

обусловленности другими предметами. 

Удержание внимания слушателей зависит от динамичности движений 

выступающего, его мимики, жестов, повышения и понижения голоса, дикции, тембра 

голоса, использования пауз. Выразительная жестикуляция оживляет речь, а частые и 

однообразные жесты раздражают слушателей. 

Удерживают внимание аудитории убедительные примеры, сравнения, иллюстрации 

метафоры, цитаты. Они вызывают интерес слушателей, помогают установить контакт с 

ними, выяснить их позицию. 

При подготовке к выступлению желательно придерживаться следующих 

рекомендаций. 

1. Начинать подготовку к выступлению нужно за несколько дней, а не 

накануне. Эго позволяет в должной мере изучить тему, понять ее, почувствовать себя в 

ней уверенно, а не лихорадочно заучивать текст в последний момент. 

2. Речь надо репетировать, по меньшей мере, один раз, а лучше – дважды или 

трижды. 

3. Перед репетицией на листе бумаги доставляют план речи, заранее 

обдумывая основные элементы ее структуры. Для короткого выступления – это перечень 

основных мыслей в нужной последовательности; для более обстоятельного – развернутый 

план, отражающий завершенную форму будущей речи. 

4. Для большого выступления готовят конспект – несколько листков бумаги, 

которые удобно держать в руке. Они содержат необходимый фактический и справочный 

материал: цифры, цитаты, примеры, доказательства. 

5. Репетировать речь нужно как целое, а не отдельными фрагментами. Менять 

последовательность изложения, дополнять или сокращать содержание, если в том есть 

необходимость, лучше при следующей репетиции. Это позволяет воспроизвести ситуацию 

реального выступления. 

6. Репетируя, не надо заучивать фразы или отдельные обороты речи. Целью 

является запоминание идей, а не их языковой формы. Выступая, надо беседовать со 

слушателями, а не декламировать текст наизусть. 

7. При каждой репетиции речь получается немного новой, как правило, 

улучшенной. Репетируя, обращаются к написанному плану только в том случае, если 

забывают ход мысли. 

8. Произнося пробную речь, по возможности, представляют себе 

обстоятельства будущего выступления – помещение, слушателей. 

9. На листке плана удобно оставить широкие поля – на них можно записать 

опорные (ключевые) слова, по которым легко восстановить в памяти весь 

соответствующий раздел. На основной же части листка можно записать конспект 

выступления. Самостоятельная работа учащихся – это их деятельность как на занятиях в 

аудитории, так и во время подготовки к занятиям дома. Самостоятельная работа должна 

соответствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать учащихся на умение применять теоретические 

знания на практике. Учащийся должен вести глоссарий (словарь непонятных слов и 

выражений), а также выработать навыки конспектирования источников в тетради. 



Вести глоссарий необходимо систематически по мере появления новых терминов 

при изучении этого курса. Следует также обратить внимание на близкие по значению 

термины.  

Самостоятельная работа предусматривает более глубокое изучение и усвоение 

материала курса, формирование навыков исследовательской работы путем: 

- конспектирования первоисточников, другой учебной и научной литературы; 

- проработки учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовки докладов; 

- поиска и обзора научных публикаций и электронных источников информации; 

- участия в конференциях и подготовки компьютерных презентаций по научным 

проблемам. 

 

Как работать с книгой 

Чтение научной литературы требует высокой интеллектуальной культуры, это 

труд, сравнимый с искусством. Чтение научной книги можно условно разделить на два 

этапа: первый – предварительный; второй – этап настоящего, серьезного чтения. На 

первом этапе уже из заглавия книги становится ясно то, о чем пойдет речь. Нужно 

внимательно прочитать предисловие, введение, оглавление и заключение. Когда мы 

узнаем главную мысль книги, тогда и принимается решение о ее глубокой проработке 

(возможно, не всей книги, а лишь какого-то раздела). Серьезное чтение – следующий этап; 

главное при этом – понять научную книгу. То, что мы узнаем из данной книги, нужно 

увязать с имеющимися знаниями. Возможно, что содержание книги может изменить наши 

представления о каком-либо предмете. Вместе с тем, нужно оценить читаемую книгу, дать 

ей свою критическую оценку. Пусть эта оценка будет наивной, но критиковать нужно 

учиться, без этого не развивается самодеятельное и инициативное мышление. 

Многие специалисты рекомендуют при чтении делать выписки на листах или на 

карточках под номерами, с пометками и комментариями читателя. Учащиеся делают 

выписки в тетради, излагают содержание своими словами, на полях делают пометки, 

оценки, замечания; в тексте выделяют маркером нужные места, наносятся какие-либо 

символы (стрелочки, плюсы или минусы, восклицательные или вопросительные знаки и 

т.д.), т.е. учащийся делает свой конспект научной книги или статьи. Следует знать 

основные этапы и приемы конспектирования: 

а) понять смысл прочитанного, уяснить цели и задачи автора научной книги; 

б) повторно перечитать и уточнить основные положения работы и аргументацию 

автора; 

в) сделать выписки; 

г) дать оценку прочитанному (можно на полях тетради или листах формата А4); 

д) выделить маркером или фломастером ключевые идеи или положения. 

Учащийся должен уметь пользоваться соответствующей терминологией: 

- план – определенный порядок изложения чего-либо (текста, доклада, 

выступления); 

- тезисы – краткие основным положения лекции или доклада; 

- выписки – выдержки, цитаты из какого-либо источника; 

-таблица – все числовые сведения о исторических событиях и процессах, 

занесенные в графическую сетку; 

-сравнительная таблица, диаграмма или другие изображения помогают выделить 

общее и особенное в разных периодах исторического процесса; 

-резюме – краткое заключение. 

Старательно написанный конспект, с правильным расположением записей, с 

обязательными полями и понятными сокращениями длинных слов, легко и быстро 

читается автором в процессе подготовки к семинарам и экзамену. 

 



Рекомендации по работе с электронными ресурсами 

В изучении курса необходимо знать, что так называемые электронные ресурсы 

играют роль дополнительной информации в сравнении с письменными источниками. В 

использовании электронных ресурсов нужно стремиться к тому, чтобы не было разрыва с 

той практикой использования источника, которая существовала еще в докомпьютерные 

времена. Другими словами: если используется электронный ресурс, то желательно назвать 

автора, адрес в сети, возможно авторский коллектив и т.д. Желательно при этом ссылаться 

на те официальные сайты учреждений, центров, агентств и т.д., которые имеют свои 

издательства, журналы или другие периодические издания, т.е. чтобы присутствие 

создателей сайтов было бы не только в виртуальном пространстве. 

Всякое копирование рефератов или каких-либо материалов, которые выдаются за свои 

– недопустимо, в некоторых случаях – это просто плагиат. Нужно в Интернете искать 

доброкачественные источники, избегать сайтов с функцией редактирования, т.к. такая 

коррекция, порой анонимная, не усиливает, а наоборот, уменьшает научность 

информации. 

Для успешного освоения дисциплины студенту следует посещать все лекционные 

занятия. Посещение и освоение всех тем лекционных занятий является условием допуска 

к промежуточной аттестации - экзамену. Допускается непосещение лекционного занятия в 

случае болезни и других, предусмотренных законом обстоятельств. Однако студент 

должен «отработать» пропущенный материал. Для этого он должен выполнить 

контрольную работу.  

4.3. Тест и контрольная работа  

Педагогический тест – это система заданий возрастающей трудности специфической 

формы, позволяющая качественно оценить структуру и объективно измерить уровень 

знаний по учебной дисциплине. Во время тестирования студент обычно должен выбрать 

один правильный ответ из нескольких предложенных. 

Тестирование используется обычно как в обучающих, так и в контролирующих целях. 

В частности, тесты широко применяются для обучения во время проведения семинарских 

занятий. Кроме того, тесты могут использоваться как домашнее задание с 

последующим разбором неправильных ответов на семинаре, как форма отработки 

пропущенных семинаров, во время проведения консультация и собеседований. 

Тесты могут быть использованы также для самопроверки знаний самими 

студентами как отдельной темы, так и всего курса. Тестовый контроль позволяет 

студентам самим определить степень усвоения учебного материала и является 

эффективной формой подготовки к экзамену. Пользоваться «ключом» с правильными 

ответами желательно только после самостоятельного решения теста. 

Тестирование может являться также формой текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации студентов. Студент, ответивший правильно менее чем на 50% вопросов теста, 

не проходит аттестационное тестирование 

При использовании в качестве метода контроля на семинарском занятии контрольной 

работы, преподаватель обычно заранее определяет для студентов круг вопросов для 

предварительной подготовки. Контрольная работа проводится, как правило, по вариантам. 

Тестовый контроль позволяет определить степень усвоения учебного материала и 

является эффективной формой подготовки к экзамену. Тестирование может являться 

также формой текущей, промежуточной и итоговой аттестации студентов. Обычно, 

студент, ответивший правильно менее чем на 50 % вопросов теста, не проходит 

аттестационное тестирование. 

При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:  

- готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по дисциплине. 

Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы; 



- четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, сколько 

тестов Вам будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова 

система оценки результатов и т.д.  

- приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и 

предлагаемые варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На 

отдельном листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие 

правильным ответам;  

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. 

Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз 

оптимальный вариант.  

- если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много времени 

на него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце.  

- обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических 

ошибок. 

Самопроверка 

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, а также 

решения обсуждения проблемы на семинарских занятиях студенту рекомендуется, 

используя лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы и 

формулировки основных положений и доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется только при 

изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться назад и повторить плохо 

усвоенный материал. Важный критерий усвоения теоретического материала - пройти 

тестирование по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное 

решение теста может получиться в результате применения механически заученных без 

понимания сущности теоретических положений. 

 

Самопроверка включает: 

 умение следить за собой: за своим поведением, речью, действиями и поступками, 

понимая при этом всю меру ответственности за них; 

 умение контролировать степень понимания и степень прочности усвоения знаний и 

умений, познаваемых в учебном заведении, в коллективе, дома; 

 умение критически оценивать результаты своей познавательной деятельности, 

вообще – своих действий, поступков, труда (самооценка). 

Самоконтроль учит ценить свое время, вырабатывает дисциплину труда 

(физического и умственного), позволяет вовремя заметить свои ошибки, вселяет веру в 

успешное использование знаний и умений на практике. 

  Самоконтроль вырабатывается и в учебной практике. Способы самоконтроля могут быть 

следующими: 

 перечитывание написанного текста и сравнение его с текстом учебной книги; 

 повторное перечитывание материала с продумыванием его по частям; 

 пересказ прочитанного; 

 составление плана, тезисов, формулировок ключевых положений 

 текста по памяти; 

 рассказывание с опорой на иллюстрации, опорные положения; 

 участие во взаимопроверке (анализ и оценка устных ответов,   практических работ 

своих товарищей; дополнительные вопросы к их ответам; сочинения-рецензии и т.п.). 

 Самоконтроль является необходимым элементом учебного труда, прежде всего потому, 

что он способствует глубокому и прочному овладению знаниями. 

 Использование самоконтроля в учебной деятельности позволяет студенту оценивать 

эффективность и рациональность применяемых приемов и методов умственного труда, 



находить в нем допускаемые недочеты и на этой основе проводить необходимую его 

коррекцию. 

 И конечно, необходимо отметить большое воспитательное значение самоконтроля  как 

оценочно-результативного компонента учебной деятельности. Овладение умениями 

самоконтроля приучает студентов к планированию учебного труда, способствует 

углублению их внимания, памяти и выступает как важный фактор развития 

познавательных способностей. 

2.3.1. Рекомендации по выполнению контрольных работ 

1. Структура и содержание контрольной работы. 

Контрольная работа – форма самостоятельной исследовательской деятельности 

студента, выполняемая на завершающем этапе изучения дисциплины. При выполнении 

контрольной работы студент должен продемонстрировать следующие умения: 

- определять актуальность выбранной темы в контексте современного изучения 

проблемы; 

- осуществлять аналитический обзор научной литературы в пределах заявленной 

темы; 

- анализировать существующие концепции по изучаемой проблеме. 

Выбор темы. 

Темы контрольных работ могут определяться различными способами: 

1. преподаватель предлагает тему студенту; 

2. Студент самостоятельно выбирает тему, соответствующую его интересам. 

Правила оформления:  

1. В написании инициалов писателей соблюдать единообразие. 

2. Названия глав должны выражать суть проблемы. 

3. Стиль: избегать отчётности;  

4. Не ставить рит. вопросы; 

5. Не нумеровать мысли; 

6. Цитаты: все со сносками;  

Во введении должны быть: актуальность, цели, задачи, степень разработанности 

темы. 

Один из вариантов построения:  

1 глава: история и теория проблемы; (кто из учёных в прошлом занимался проблемой; 

какие идеи высказывал; в чём сущность проблемы; какие пути решения проблемы 

раскрывались учёными; какие аспекты проблемы слабо разработаны и почему). 

2 глава: решение проблемы на современном этапе и с конкретным текстом (анализ 

явления и процесса в наст.время; фактология состояния проблемы в данный момент; 

трактовка других взглядов и позиций по проблеме; научный анализ основных 

направлений).  

Главы должны быть соразмерны (соотноситься по объёму). 

В конце каждой главы – вывод. 

Заключение: выводы – соответствуют задачам и цели, резюме, перспективы 

исследования. 

Библиография (как правило,  работы последних 4-5 лет должны преобладать; особо 

ценно – последнего года). 

2.3.2. Написание контрольной подразделяется на два периода: 
1. период подготовки контрольной. 

2. период работа над текстом и оформлением контрольной 

Период подготовки контрольной, складывается из следующих этапов: 

 1.1. Этап – предварительная подготовка. Она выражается в уточнении названия 

контрольной. Название должно быть кратким и выразительным. 



1.2. Этап – библиографическая работа. Сюда же входит работа со справочным 

изданиями, библиографическими указателями и справочниками, энциклопедиями и 

различного рода обозрениями, просмотр газет, журналов и других работ. 

1.3. Этап – первичная работа с книгами, журналами, газетными статьями и прочим 

информационным материалом. 

Первичная работа заключается в просмотре названий, оглавлений, вводных разделов, 

заключений и выводов работ, а также в просмотре таблиц, схем и рисунков. Сюда же 

входит регистрация и отбор литературы, необходимой для написания контрольной. 

Существует карточный и тетрадный способы регистрации и отбора литературы для 

написания контрольной. Лучше карточный – карточки при необходимости можно 

систематизировать, что и делается почти всеми при написании контрольной. 

1.4. Этап – сплошное и выборочное чтение, а также изучение литературы и ее 

обработка, т.е. записывание.  

Для составления контрольной применяется три вида записей: 1 – конспект, 2 – 

аннотация, 3 – цитата. 

Конспект – это краткое или подробное переработанное автором письменное 

изложение какой-либо работы: сочинения, лекции, доклада, или одного первоисточника. 

Очень важно выделять в конспекте общие положения, заголовки, теоремы и формулы. 

Текст такой копии и называется конспектом, а процесс его написания – 

конспектированием. 

Следует отметить, что написание объемного и подробного конспекта требует от 

автора способности к творческой деятельности. В подробном конспекте аврору 

приходится делать соответствующие пояснения, приводить примеры, составлять план и 

коротко отвечать на вопросы плана, т.е. записывать тезисы (см. ниже). 

Аннотация – это краткое изложение основной сути, содержания какой- либо статьи, 

сочинения, работы с обязательной характеристикой их направленности, ценности, 

назначения. Обычно в аннотации пишется краткое заключение и выводы работы. 

Аннотация пишется на обратной стороне карточки, на которой эта работа 

зарегистрирована. Аннотация является основным и обязательным видом записи при 

изучении литературы. 

Цитата – это дословная выдержка из текста, изречение автора, которое приводится 

для подтверждения некоторых фактов и соображений. Под цитатой обязательно 

указывается фамилия автора. 

1.5. Этап – заключительная работа периода подготовки. Он сводится главным образом 

к составлению плана написания контрольной в соответствии с подобранным и изученным 

материалом. Только после составления плана и накопления достаточного количества 

данных приступают к написанию и оформлению контрольной. 

 2 период – написание и оформление контрольной. 

Он в свою очередь подразделяется на следующие этапы: 

 2.1 Написание и оформление титульного листа, на котором обязательно пишется тема 

контрольной, а также название института (организации), год издания, фамилия автора и 

руководителя и другие данные.  

2.2 Введение в этой части пишется значимость темы, цели и задачи контрольной. 

2.3 Литературный обзор является специальной частью контрольной, в которой 

приводятся все собранные автором литературные данные, показывается степень 

изученности затронутой темы, излагаются предварительные ответы на вопросы и задачи, 

поставленные в первой части или введении контрольной. 

2.4.Собственные исследования включают все данные, полученные в результате 

опытов. Собственные исследования излагаются с применением схем, таблиц, гравфиков, 

рисунков, фотографий. 



2.5. Анализ литературных и экспериментальных данных приводится путем 

сопоставления положений и фактов, приводимых в реферате в литературном обзоре и 

собственных исследованиях. 

2.6. Обобщение. В этой части обобщаются литературные данные и результаты 

собственных исследований, Обобщение делается в виде заключения, выводов, тезисов. 

Заключение - это краткое обобщение основных достоверных данных и фактов. 

Выводы – это обобщение каждого достоверного факта в отдельности, когда фактов 

много. Выводы должны быть предельно краткими и четкими ответами на задачи 

контрольной 

Тезисы – представляют собой краткие или развернутые выводы с вводной, 

поясняющей, обосновывающей и заключительной частями работы. Тезисы включают 

изложение основных положений всей научной работы от начала до конца. 

2.7.Рекомендации или практические предложения. Пишутся в том случае, когда 

изложенные в реферате положения могут быть использоваться слушателями или 

читателями контрольной в своей жизни и практической деятельности. 

2.8. Список использованной литературы. Это один из важных элементов контрольной, 

позволяющий проверить автора и помогающий отыскать основную литературу, в которой 

можно получить ответы на интересующие вопросы, если эти вопросы не раскрыты в 

реферате, но интересуют читателя. 

Существуют следующий порядок регистрации и оформления литературы: 

указываются фамилия и инициалы автора, название книги или статьи, номер тома или 

выпуска, год и место издания, страницы. 

Год издания пишут за фамилией и инициалами автора. Оглавление или содержание в 

контрольной указывается не всегда. 

2.4. Консультации 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала 

или при решении практических задач у студента возникают вопросы, разрешить которые 

самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него 

разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он 

испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует 

обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы 

самопроверки. 

2.5. Правила написания научных текстов 

(рефератов, эссе, докладов и др. работ) 

 

• Важно разобраться сначала, какова истинная цель научного текста - это поможет 

студенту разумно распределить свои силы и время. 

• Важно разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы. 

• Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и когда есть 

настроение поделиться своими рассуждениями. 

• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы над научным 

текстом (как найти «вдохновение»)?  

Во-первых, должна быть идея, а для этого нужно научиться либо относиться к разным 

явлениям и фактам несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо 

научиться увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются в доработке 

(идея – как оптимистическая позиция и направленность на дальнейшее 

совершенствование уже известного).  

Во-вторых, важно уметь отвлекаться от окружающей суеты (многие талантливые 

люди просто «пропадают» в этой суете), для чего важно уметь выделять важнейшие 

приоритеты в своей учебно-исследовательской деятельности.  

В-третьих, научиться организовывать свое время, ведь, как известно, свободное (от 

всяких глупостей) время – важнейшее условие настоящего творчества, для него наконец-



то появляется время. Иногда именно на организацию такого времени уходит немалая 

часть сил и талантов. 

Писать следует ясно и понятно, основные положения формулировать четко и 

недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а также стремясь структурировать свой 

текст. Каждый раз надо представлять, что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется 

сориентироваться в нем, быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно 

представьте себя на месте такого человека).  

Объем текста и различные оформительские требования во многом зависят от 

принятых в учебном заведении порядков. 

РЕФЕРАТ  

Реферат – слово латинское, по-русски дословно переводится как написание сообщения 

или публичного доклада. Чаще всего это слово употребляется для определения 

последовательного, убедительного и краткого изложения или написания сущности какого-

либо вопроса или темы научно-практического характера. 

Изложение или описание сущности научной работы, выполненной самим автором, 

называется авторефератом. Например, автореферат диссертации на соискание научной 

степени кандидата или доктора наук. Автореферат – это последовательное и краткое 

изложение работы самого автора. 

Написание курсовой работы 

Курсовая работа (проект) должна иметь следующую структуру: 

 титульный лист; 

 план (содержание, оглавление); 

 введение; 

 основной текст; 

 заключение;  

 список использованной литературы (в алфавитном порядке); 

 

 

 

Пример:  

1. Первушкин, В. И. Губернские статистические комитеты и провинциальная 

историческая наука / В. И. Первушкин. – Пенза: ПГПУ, 2007. – 214 с. 

На иностранном языке: 

1. Raby, D. L. Fascism and resistance in Portugal: Communists, liberals a. milit. dissidents 

in the opposition to Salazar, 1941-1974 / D.L. Raby. – Manchester; New York: 

Manchester univ. press, Cop. 1988. – 288 p. 

Описание книги с 2 авторами: 

1. Ставицкий, В. В. Неолит – ранний энеолит лесостепного Посурья и Прихоперья / 

В.В. Ставицкий, А.А. Хреков. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2003 (Тип. Изд-ва). – 

166 с. 

Описание книги с 3 авторами: 

1. Варламова, Л. Н. Управление документацией: англо-русский аннотированный 

словарь стандартизированной терминологии / Л. Н. Варламова, Л. С. Баюн, К. А. 

Бастрикова. – Москва: Спутник+, 2017. – 398 с. 

Описание книги с 4 авторами: 

1. Германия во второй мировой войне (1939–1945) / В. Блейер, К. Дрехслер, Г. 

Ферстер, Г. Хасс. Перевод с нем. А. И. Долгорукова [и др.]; Под ред. д-ра ист. наук, 

проф. полк. М. И. Семиряги.  – Москва: Воениздат, 1971. – 432 с. 

Описание книги с 5 и более авторами, под редакцией: 

1. Краткая история Германии / Ульф Дирльмайер, Андреас Гестрих, Ульрих Херманн. 

[и др.]; Пер. с нем. К. В. Тимофеевой. – Санкт-Петербург: Евразия, 2008. – 542 с. 

Описание книги под редакцией: 



1. Философия истории: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по гуманит. 

спец. и направлениям / [А. С. Панарин и др.]; Под ред. А. С. Панарина. – Москва: 

Гардарики, 1999. – 431 с. 

Справочник: 

1. Год за годом: Хроника важнейших событий общественной жизни Пензенской 

области за 50 лет / Сост. В. С. Годин, Е. Я. Дмитров, В. А. Озерская, А. В. Сергеев, 

А. П. Сташова. – Саратов–Пенза: Приволжское книжное издательство, 1967. – 175 

с. 

Диссертации и авторефераты диссертаций: 

1. Ярославцева, Т.А. Становление и развитие жилищно-коммунального хозяйства на 

Дальнем Востоке России: Вторая половина XIX-начало XX вв.: диссертация ... 

канд. ист. наук: 07.00.02 / Ярославцева Татьяна Александровна. – Хабаровск, 2003. 

– 260 с. 

2. Коняхин, Г. В. Государственная жилищная политика в СССР и постсоветской 

России: политологический анализ: автореферат дис. ... д-ра. полит. наук: 23.00.02 / 

Коняхин Геннадий Владимирович. – Москва, 2011. – 52 с. 

 Описание статьи с 1 автором: 

1. Хазанов, А. М. Салазар: 40 лет диктатуры в Португалии / А. М. Хазанов // Новая и 

новейшая история. – 2009. – № 3. – С. 129-146. 

Описание статьи с 2 авторами: 

1. Власов, В.А. Выселение раскулаченных крестьян Пензенского края / В. А. Власов, 

А. В. Тишкина // Известия Пензенского государственного педагогического 

университета им. В.Г. Белинского. Гуманитарные науки. – 2011. – № 23. – С. 338-

344. 

Описание статьи с 3 авторами: 

1. Вазерова, А. Г. Театры Пензенской области в 1940-1950-е годы / А. Г. Вазерова, Н. 

В. Мику, И. Н. Гарькин // Гуманитарные, социально-экономические и 

общественные науки. – 2014. – №4. – С. 108-111. 

Описание статьи с 4 авторами: 

1. Финансовая интеграция как основа развития региональных рынков / М. Гуревич, Г. 

Господарчук, М. Малкина, Г. Петров. // Рынок ценных бумаг. – 2003. – №14. – С. 

64-68. 

Описание статьи с 5 и более авторами: 

1. Хроника основных событий, вех, творчества и жизни И. И. Спрыгина / Саксонов 

С.В., Новикова Л.А., Сенатор С.А. [и др.]. // Самарская Лука: проблемы 

региональной и глобальной экологии. – 2018. – №4-1. – С. 22-26. 

Описание статьи из сборника материалов научной конференции: 

1. Кондрашин, В. В. Люди во времени: Л. Б. Ермин и его команда / В. В. Кондрашин 

// Городское пространство в исторической ретроспективе: материалы Всерос. науч.-

практ. конф., посвящ. 350-летию основания города Пензы / под общ. ред. О. А. 

Суховой. – Пенза: ГУМНИЦ ПГУ, 2013. – С. 62–65. 

  Статья из газеты: 

1. Хохрякова, С.  Просто жить: итоги кинофестиваля «Сталкер» / С. Хохрякова // 

Культура. – 2010. – 23 дек. – С. 8. 

  Законодательные материалы: 

1. Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон № 131-ФЗ: [принят 

Государственной Думой 16 сент. 2003 г.: одобрен Советом Федерации 24 сент. 

2003 г.]. – Москва: Проспект; Санкт-Петербург: Кодекс, 2017. – 158 с. 

  Описание электронного ресурса: 

1. Пашков, С.В. Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в системе 

современного российского образования: монография / С. В. Пашков; Министерство 



образования и науки Российской Федерации, Курский государственный 

университет. – Курск: КГУ, 2017. – 1 CD-ROM. 

Описание компьютерной программы: 

1. КОМПАС-ЗО LT V 12: система трехмерного моделирования [для домашнего 

моделирования и учебных целей] / разработчик «АСКОН». – Москва: 1С, 2017. – 1 

CD-ROM. 

  Описание ресурса Интернет (сайта): 

1. Исторический-сайт.рф: сайт. – 2011. – URL: https://исторический-сайт.рф/ (дата 

обращения: 01.09.2020). 

2. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: сайт. – Москва, 2000. – URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения: 01.09.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. 

Для электронных ресурсов примечание «режим доступа» используется только в случае 

наличия особенностей доступа к сайту/статье, например «для зарегистрированных 

пользователей», «в локальной сети» и т.д. 

Статьи с сайтов: 

1. Гущин, А. А. Товарный дефицит в СССР: обострение проблемы в 1960-х – начале 

1980-х гг. в ракурсе истории повседневности / А. А. Гущин // Проблемы 

гуманитарного образования: филология, журналистика, история: сб. науч. ст. III 

Междунар. Науч.-практ. Конф.(г. Пенза 8-10 декабря 2016 г.) / под ред. Канд. Пед. 

Наук, доц. Т.В. Стрыгиной. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2016. – 

URL: https://исторический-сайт.рф/Товарный-дефицит-в-СССР-обострение-

проблемы-в-1960-х-начале-1980-1.html (дата обращения: 01.09.2020). 

2. Гущин, А. А. Авторское право и интернет / А. А. Гущин // Исторический-сайт.рф : 

История. Исторический сайт: [сайт], 2013. – URL: https://исторический-

сайт.рф/Авторское-право-и-интернет-1.html (дата обращения: 01.09.2020). 

  Картографические издания: 

1. Атлас мира: [физический] / географическая основа – Росреестр. – Москва: АСТ,– 1 

атл. (224 с.) : цв., карты, текст, ил., указ. 

  Видеоиздания: 

1. Просмотрено военной цензурой: [документальный фильм] / режиссер-

постановщик: Р. Фокин; сценарий: А. Овчинников; оператор-постановщик: А. 

Гурулев; монтаж: Д. Каримов, М. Швец; в фильме снимались: А. Миклош, А. 

Гринев, А. Овчинников, А.-М. Овчинникова. – Москва: Русский Исторический 

Канал, 2010. – 1 CD-ROM (25 мин): цв., зв. 

  Аудиоиздания: 

1. Карамзин, Н. М. История государства Российского: от Рюрика до Иоанна 

Васильевича: тома 1–9:[аудиокнига] / Н. М. Карамзин; читают Д. Напалков, Е. 

Чубарова. – Москва: 1С-Паблишинг, 2011. – 1 DVD-ROM (73 ч 30 мин). 

Список литературы необходимо выравнивать по ширине страницы, без абзацного отступа. 

Например,  

1. Вазерова, А. Г. Театры Пензенской области в 1940-1950-е годы / А. Г. Вазерова, 

Н. В. Мику, И. Н. Гарькин // Гуманитарные, социально-экономические и 

общественные науки. – 2014. – №4. – С. 108-111. 

2. Финансовая интеграция как основа развития региональных рынков / М. Гуревич, 

Г. Господарчук, М. Малкина, Г. Петров. // Рынок ценных бумаг. – 2003. – №14. – 

С. 64-68. 

3. Хроника основных событий, вех, творчества и жизни И. И. Спрыгина  / Саксонов 

С. В., Новикова Л. А., Сенатор С. А. [и др.]. // Самарская Лука: проблемы 

региональной и глобальной экологии. – 2018. – №4-1. – С. 22-26. 

 приложения (при наличии в работе). 

 

https://исторический-сайт.рф/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82-%D0%B2-%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B2-1960-%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5-1980-1.html
https://исторический-сайт.рф/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82-%D0%B2-%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B2-1960-%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5-1980-1.html
https://исторический-сайт.рф/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-1.html
https://исторический-сайт.рф/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-1.html


Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы 

осуществляет назначенным руководителем. 

По завершении студентами курсовой работы она сдается на кафедру.  

Руководитель проверяет и вместе с письменным отзывом передает студенту для 

ознакомления. 

При несоблюдении студентом требований к научному уровню, содержанию и 

оформлению руководитель возвращает курсовую работу для устранения отмеченных 

недостатков.  

Основания для возвращения курсовой работы на доработку: 

 несоответствие темы, ранее утвержденной; 

 цель работы не достигнута, задача не решена; 

 несоответствие объема работы предъявляемым требованиям; 

 несоответствие содержания работы её теме и плану. 

Курсовая работа должна быть выполнена в сроки, установленные кафедрой, в 

соответствии с утвержденным графиком учебного процесса.  

Время защиты курсовой работы назначается в рабочем порядке.  

Защита курсовой проводится либо в виде индивидуального собеседования с 

преподавателем, либо в виде научной конференции. Защита состоит из краткого 

изложения основных положений по изученной проблеме, обоснования выводов, 

пояснений по существу сделанных руководителем замечаний. По окончании доклада 

студент отвечает на заданные вопросы. Ответы должны быть краткими, но 

исчерпывающими. 

Оценка выставляется в зачетную книжку, а также в экзаменационную ведомость. 

Студенты, не сдавшие курсовые работы, не защитившие их или получившие 

неудовлетворительную оценку, считаются имеющими академическую задолженность и не 

допускаются к сдаче экзамена по данной дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Оформление титульного листа: 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 
ФАКУЛЬТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ 

КАФЕДРА _______________________ 

 

 

 

 

Н А З В А Н И Е 

Курсовая работа 

по дисциплине: ________________________ 

 

 

 

 

Исполнитель: Ф.И.О. 

студент группы_________________ 

Научный руководитель: должность, 

звание, Фамилия И.О. 

Зав. кафедрой: должность, звание, 

Фамилия И.О. 

Дата допуска к защите ___________ 

 

 

 

Химки 

202  



Пример оформления содержания (2 лист) 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ................................................................................................................3 

Глава 1............................................................................................................ 5 

1.1.....................       ........................................................................................ 9 

1.2.      ........................................................................................................... 16 

Глава 2............................................................................................................ 20 

2.1.....................       ........................................................................................ 24 

2.2.      ...........................................................................................................    28 

Заключение ......................................................................................................... 29 

Список литературы............................................................                    ........ 30 

Список сокращений............................................................................................  

Приложения.........................................................................................................  



 

4.6. Подготовка к экзаменам и зачетам 

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин завершается 

экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению 

знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На экзамене студент 

демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по конкретной учебной 

дисциплине. 

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным планом. 

Между экзаменами интервал 3-4 дня.  

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На консультации 

перед экзаменом студентов познакомят с основными требованиями, ответят на возникшие 

у них вопросы. Поэтому посещение консультаций обязательно. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в 

течение семестра, но соблюдаться они должны более строго.  

Во-первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время занятий - 

утренние и дневные часы.  

Во-вторых, наличие хороших собственных конспектов лекций. Даже в том случае, 

если была пропущена какая-либо лекция, необходимо во время ее восстановить, обдумать, 

снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала было осознанным.  

В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен быть хороший учебник или 

конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра. Здесь 

можно эффективно использовать листы опорных сигналов. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз 

целесообразно повторить основные положения, используя при этом листы опорных 

сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать 

время экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам: 

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно расположить весь 

материал согласно экзаменационным вопросам (или вопросам, обсуждаемым на 

семинарах), эта работа может занять много времени, но все остальное – это уже 

технические детали (главное – это ориентировка в материале). 

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка также 

предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение альтернативных идей.  

• Готовить «шпаргалки» полезно, но на экзамене лучше ими не пользоваться. Главный 

смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация знаний по данному 

предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная и важная для студента работа, 

более сложная и важная, чем простое поглощение массы учебной информации.  

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, что требуется по 

программе обучения (или по программе данного преподавателя), и лишь после этого он 

вправе высказать иные, желательно аргументированные точки зрения. 

 

 

5. Методические указания для подготовки к ГИА 

Государственная итоговая аттестация по программе бакалавриата включает защиту 

выпускной квалификационной работы и сдачу государственного экзамена.  



Выпускная квалификационная работа - самостоятельное научное исследование, 

которое предполагает решение актуальной и социально-значимой проблемы, относящейся 

к различным аспектам функционирования социальных и культурных коммуникаций.  

Государственный экзамен проводится в устной форме. Форма и содержание 

государственного экзамена должны обеспечить контроль выполнения требований к 

уровню подготовки магистров, завершивших обучение, и подтвердить их соответствие 

квалификационным признакам.  

5.1. Подготовка выпускной квалификационной работы  

Выполнение Выпускной квалификационной работы является заключительным этапом 

обучения студентов в вузе и имеет своими целями:  

1. систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по 

специальности и применение этих знаний при решении научных и производственных 

задач;  

2. развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой исследования 

и экспериментирования при решении разрабатываемых в дипломной работе проблем и 

вопросов;  

3. выяснение степени подготовленности студентов для самостоятельной работы в 

современных условиях.  

Тематика ВКР должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и 

перспективам развития науки и культуры. Темы должны быть сформулированы таким 

образом, чтобы в них содержалась исследовательская задача. Тематика определяется 

выпускающими кафедрами, затем рассматривается деканом факультета и утверждается 

приказом ректора. Общий перечень тем ВКР работ ежегодно объявляется. 

Студентам предоставляется право выбора темы диссертации. Студент может 

предложить для ВКР работы свою тему с необходимым обоснованием целесообразности 

ее разработки. 

Закрепление темы ВКР оформляется приказом ректора университета.  

Руководители ВКР работ назначаются приказом ректора по представлению кафедры 

из числа профессоров и доцентов, высококвалифицированных специалистов, других 

учебных заведений и предприятий. 

Руководитель ВКР работы выдает задание на дипломную работу; оказывает студенту 

помощь в разработке календарного графика работы на весь период дипломной работы; 

рекомендует студенту необходимую литературу, справочные и архивные материалы и 

другие источники по теме; проводит систематические консультации; проверяет 

выполнение работы (по частям и в целом). 

В случае необходимости кафедра привлекает к консультированию по подготовке ВКР 

представителей работодателей, руководителей или сотрудников учреждений, которые, как 

правило, являются базами преддипломной производственной практики. Консультанты 

проверяют соответствующую часть выполненной студентом работы и ставят под ней свою 

подпись. 

Выпускная работа должна иметь логичную структуру, которая позволяет в 

систематизированной форме изложить материалы проведенного исследования, его 

результаты и практические рекомендации.  

 

Этапы выполнения и представления в государственную аттестационную комиссию 

выпускной квалификационной работы (диссертации) 

№

 п/п 

Этапы подготовки Рекомендуемый срок 

1

1. 

Выбор темы работы Октябрь 



2

2. 

Подбор и предварительное ознакомление с 

литературой по избранной теме 

октябрь – ноябрь 

3

3. 

Составление первоначального плана работы           октябрь – ноябрь 

4

4. 

Подбор материала, его анализ и обобщение декабрь – февраль 

5

5. 

Написание текста работы, представление 

первоначального варианта работы научному руководителю 

февраль – март 

6

6. 

Доработка работы в соответствии с замечаниями 

научного руководителя 

март – апрель 

7

7. 

Предзащита работы на заседании выпускающей 

кафедры 

не позднее, чем за 1-1,5 

месяца до защиты 

8

8. 

Доработка работы в соответствии с замечаниями, 

высказанными на предзащите, окончательное оформление 

         Май 

 

9. 

Проверка работы через систему Антиплагиат          Май 

9

10. 

Получение отзыва научного руководителя, передача 

работы на рецензирование 

минимум за месяц до 

защиты 

1

11. 

Получение рецензии, передача завершенной 

работы, отзыва руководителя и рецензии на выпускающую 

кафедру 

 

минимум за 15 дней до 

защиты 

1

12. 

Подготовка к защите (подготовка доклада и 

раздаточного материала, разработка презентации) 

      Июнь 

1

13. 

Защита выпускной квалификационной работы        Июнь 

 

 

5.1.1. СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Структурными элементами дипломной работы являются: 

1. Титульный лист;  

2. Содержание;  

3. Введение;  

4. Основная часть, состоящая из глав и параграфов;  

5. Заключение;  

6. Список использованных источников и литературы;  

7. Приложения (при необходимости).  

 

Титульный лист (Приложение 1) является первой страницей работы и служит 

источником информации, необходимой для обработки и поиска документа. На титульном 

листе приводят следующие сведения:  

1. Полное наименование вышестоящей организации (ведомства), вуза, факультета, 

выпускающей кафедры;  

2. Тема Выпускной квалификационной работы - без слова "тема", без заключения в 

кавычки; 

3. Полное наименование работы: Выпускная квалификационная (бакалаврская) 

работа 



4. Фамилия, полные имя и отчество, группа дипломника и его подпись;  

5. Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание научного руководителя и 

его подпись;  

6. Отметка заведующего выпускающей кафедры о допуске к защите;  

7. Город и год выполнения дипломной работы. 

Титульный лист не нумеруется. 

  

Содержание включает перечисление всех структурных элементов работы, исключая 

титульный лист, с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы 

дипломной работы. 

Во Введении раскрываются актуальность темы, ее научная и практическая 

значимость. Формулируются цели и задачи, гипотеза, объект и предмет исследования, а 

также характеризуются источники, материалы, методики, методология, использованные в 

процессе исследования. Описывается структура дипломной работы. Объем введения в 

дипломной работе  - 10-15% от общего объема текста.  

Основная часть должна содержать данные, отражающие сущность проблемы, 

методику и основные результаты выполненного исследования.  

Основную часть дипломной работы следует делить на главы. Главы основной части 

могут делиться на параграфы. Параграфы, при необходимости, могут делиться на 

подпункты. Каждый пункт должен содержать законченную информацию.  

В Первой (теоретической) главе должен содержаться обзор литературы по теме ВКР, 

который лучше построить по принципу дедукции - "от общего к частному". Необходимо 

показать, частью какого общего проблемного поля является исследуемая тема, каких 

теоретических концепций, парадигм придерживается студент, по каким соображениям. 

Если студент пытается проанализировать несколько подходов к обсуждаемому предмету, 

то изложение этих подходов должно быть между собой соразмерно по объему.  

В теоретической главе необходимо четко разграничить излагаемые концепции авторов 

и ваши собственные мнения, оценки, выводы, возражения. Эта глава служит 

теоретическим обоснованием будущих разработок, так как дает возможность выбрать 

определенную методологию и методику проведения качественного и количественного 

анализа состояния вопроса в конкретных условиях (теоретического аспекта, конкретной 

сферы, отрасли, предприятия). 

В начале теоретической главы необходимо раскрыть ключевые понятия, которые 

используются в исследовании, и дать их рабочие определения (ваши авторские или других 

авторов с обязательной ссылкой на первоисточник). Везде, где идет речь о 

литературных источниках, и приводятся мнения разных авторов, должны быть 

ссылки на источники и литературу (способы оформления ссылок смотрите ниже, в 

разделе «Оформление библиографического аппарата»). Некоторые правила использования 

цитат:  

1. соразмерная краткость - цитаты должны быть не очень объемными и их в тексте не 

должно быть слишком много;  

2. точность - нужно сохранять все выделения, сделанные автором, в случае пропуска 

части текста внутри цитаты нужно ставить многоточие, а также тогда, когда 

предложение цитируется не с начала и не до конца;  

3. соответствие контексту изложения - цитаты по содержанию должны подходить 

логике излагаемого материала, не цитируйте ради цитирования и придания тексту 

наукообразия.  

Вторая глава может носить прикладной или экспериментальный характер. 

Обязательной для ВКР (диссертации) является логическая связь между главами и 

последовательное развитие основной идеи темы на протяжении всей работы. 

Заключение должно содержать основные выводы, обобщения и итоги, полученные в 

ходе работы. Они должно быть краткими, четкими, тезисно изложенными, но вместе с тем 



отражать основные выводы по теории вопроса, по проведенному анализу и всем 

предлагаемым направлениям совершенствования исследуемой проблемы. 

Литература содержит список использованной литературы, который должен 

соответствовать ссылочному аппарату и разделу «Степень разработанности проблемы» во 

Введении ВКР. 

Список использованных источников и литературы должен содержать сведения об 

источниках (законах, различных документах, государственных стандартах, монографиях, 

учебниках и т.п.), использованных при подготовке дипломной работы. Количество 

использованных источников и литературы в магистерской работе не менее 90 – 100. В 

списке не должно быть источников, на которые нет ссылки в тексте дипломной работы. 

В Приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной 

дипломной работой, которые по каким-либо причинам не могут быть включены в 

основную часть. 

В приложения могут быть включены:  

1. Материалы, дополняющие работу;  

2. Таблицы вспомогательных цифровых данных (результатов социологических 

исследований);  

3. Иллюстрации вспомогательного характера и др.  

Объем магистерской работы, как правило, 90 – 110 страниц.  

 

5.1.2. ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 К ЗАЩИТЕ 

 

После завершения работы, ВКР, подписанная студентом на титульном листе, 

представляется руководителю, как минимум за 15 дней до защиты. После просмотра и 

одобрения дипломной работы руководитель вместе со своим письменным отзывом 

представляет ВКР заведующему кафедрой.  

В Отзыве дается характеристика проделанной работы, определяется актуальность 

темы работы, степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в работе. В отзыве должны содержаться предложения об 

использовании полученных результатов, а также, на основании соответствия дипломной 

предъявляемым требованиям, рекомендация работы к защите.  

Заведующий кафедрой направляет ВКР на проверку в программе Антиплагиат с целью 

выявления доли оригинального текста, которая должна составлять не менее 50% текста. 

 На основании этих материалов решается вопрос о допуске студента-магистранта к  

предварительной защите ВКР и делает отметку на титульном листе работы. В случае если 

заведующий кафедрой не считает возможным допустить к защите дипломной работы, этот 

вопрос рассматривается на заседании кафедры с участием руководителя. Протокол 

заседания кафедры представляется на утверждение ректору университета. 

ВКР, допущенная выпускающей кафедрой к защите, направляется на рецензию.  

В рецензии устанавливаются: актуальность избранной темы, новизна исследования и 

полученных результатов; авторский подход к рассматриваемой проблеме, умение 

пользоваться методами научного исследования, степень обоснованности и достоверности 

каждого положения, выводов и заключений, сформулированных в дипломной работе; 

практическая значимость выводов и рекомендаций дипломника; соответствие работы 

требованиям к дипломной работе. В рецензии также должны быть отмечены достоинства 

и недостатки по содержанию (степень логичности, наличие фактических ошибок, степень 

соответствия темы работы содержанию и др.) и оформлению дипломной работы и мнение 

о работе в целом.  

Содержание рецензии доводится до сведения автора работы за два-три дня до защиты, 

с тем, чтобы он мог подготовить аргументированные ответы по существу предъявленных 

замечаний. 



Состав рецензентов утверждается из числа преподавателей вуза. При необходимости, 

могут приглашаться специалисты из сторонних организаций и учебных заведений, 

представители работодателей. 

 

5.2. Предварительная защита дипломной работы 

 

    Публичной защите ВКР работы предшествует этап предварительной защиты. 

Проводится не позднее, чем за 1-1,5 месяца до защиты. Предзащита проходит на 

выпускающей кафедре, ее результаты оформляются соответствующим протоколом. 

  На предзащиту студент выносит научный аппарат, основные положения ВКР и 

представляет ее черновой вариант. Автор должен хорошо ориентироваться в 

теоретическом и практическом материале избранной темы, аргументировано ответить на 

вопросы присутствующих преподавателей и студентов. На основании предзащиты и 

устного ходатайства научного руководителя список студентов, не прошедших 

предзащиту, также оформляется протоколом кафедры и представляется в деканат.  

На основании результатов предварительной защиты решается вопрос о допуске 

студента-магистранта к защите ВКР и зав. кафедрой делает соответствующую отметку на 

титульном листе. В случае если заведующий кафедрой не считает возможным допустить к 

защите дипломной работы, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с участием 

руководителя. Протокол заседания кафедры представляется на утверждение ректору 

университета. 

ВКР, допущенная выпускающей кафедрой к защите, направляется на рецензию.  

В рецензии устанавливаются: актуальность избранной темы, новизна исследования и 

полученных результатов; авторский подход к рассматриваемой проблеме, умение 

пользоваться методами научного исследования, степень обоснованности и достоверности 

каждого положения, выводов и заключений, сформулированных в дипломной работе; 

практическая значимость выводов и рекомендаций дипломника; соответствие работы 

требованиям к дипломной работе. В рецензии также должны быть отмечены достоинства 

и недостатки по содержанию (степень логичности, наличие фактических ошибок, степень 

соответствия темы работы содержанию и др.) и оформлению дипломной работы и мнение 

о работе в целом.  

Содержание рецензии доводится до сведения автора работы за два-три дня до защиты, 

с тем, чтобы он мог подготовить аргументированные ответы по существу предъявленных 

замечаний. 

Состав рецензентов утверждается из числа преподавателей кафедры, вуза. При 

необходимости, могут приглашаться специалисты из сторонних организаций и учебных 

заведений, представители работодателей. 

 

5.3. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ВКР  

 

5.3.1. Основные виды носителей научной и учебной информации 
  В процессе получения учебных и научных знаний студент сталкивается с 

различными носителями информации. Понимание цели и предназначения каждого вида 

источника информации позволит более точно и правильно использовать их в своей 

работе. 

Учебник, учебное пособие - книга, предназначенная для обучения какому - либо 

предмету, учебной дисциплине. Представляет собой сжатый обзор наиболее признанных 

теоретических положений в области конкретного предмета. Учебник имеет четкую 

структуру в соответствии с программой изучения данной дисциплины, что позволяет 

студенту составить общее представление об основных понятиях, проблемах, вопросах 

предмета. Эффективен при подготовке к экзамену или контрольной работе. 



Монография - научный труд, углубленно разрабатывающий одну тему, 

ограниченный круг вопросов. Необходима студенту для глубокого, детального знакомства 

с научной проблемой, наиболее полезна при выполнении курсовой и дипломной работ.  

Научная статья -  обычно раскрывает какой-либо аспект рассматриваемой 

проблемы, в ней могут излагаться данные конкретных исследований. Поиск статей 

облегчается тем, что в последних номерах научных журналов содержится перечень 

опубликованных в них в течение года статей. 

Диссертация - квалификационная научная работа по конкретной теме, защищаемая 

автором в диссертационном совете для получения ученой степени. В диссертации 

систематизируется и обобщается научное знание по рассматриваемой проблеме, 

описывается совокупность новых научных результатов и положений, предлагаемых 

диссертантом. Фактически это монография, изданная на правах рукописи. Диссертации 

хранятся в библиотеке, научно-информационном отделе по месту защиты. Использование 

диссертаций иногда полезно при подготовке дипломной работы, так как позволяет шире 

представить изучаемую проблему. 

Автореферат диссертации - краткое изложение основных положений 

диссертации. Рассылается в библиотеки вузов согласно списку, утвержденному 

соответствующим ученым советом. В читальном зале вуза обычно можно найти 

авторефераты, написанные по тем отраслям знания, по которым ведется подготовка в 

данном вузе.  

Интернет - расширяет возможность получения электронных вариантов научной и 

учебной литературы. 

 

5.3.2. Методические рекомендации по работе с источниками 

                                                 Составление планов 

План — это схематически записанная совокупность коротко сформулированных 

мыслей-заголовков, это «скелет» произведения. Примером плана к книге (правда, очень 

общего, отмечающего лишь узловые разделы) является обычное оглавление. Проглядывая 

его, не читая самой книги, можно получить представление о содержании и схеме 

построения книги. План как форма записи обычно значительно более подробно, чем 

оглавление книги, передает содержание частей текста. Правильно составленный план 

прочитанного произведения свидетельствует об умении анализировать текст, о степени 

усвоения его содержания. 

Когда же план как форма записи не может выполнить тех задач, которые стоят 

перед читателем, приходят на помощь другие виды записей: конспекты, тезисы. 

Конспектирование 

Основное требование к конспекту отражено уже в его определении — 

«систематическая, логически связная запись, отражающая суть текста». Это одно из 

основных требований, предъявляемых к конспекту по существу. Поэтому нельзя 

поставить знак равенства между выписками по изучаемому тексту и его конспектом. 

Конспект — универсальный документ, который должен быть понятен не только его 

автору, но и другим людям, знакомящимся с ним. По этой же причине к конспектам 

можно с успехом обращаться через несколько (или много) лет после их написания. 

В отличие от тезисов, содержащих только основные положения, и выписок, которые 

отображают материал в любых соотношениях главного и второстепенного, конспекты при 

обязательной краткости содержат кроме основных положений и выводов факты и 

доказательства, примеры и иллюстрации. 

На страницах конспекта может быть отражено отношение самого конспектирующего к 

тому материалу, над которым он работает. Но надо так организовать текст, чтобы 

впоследствии, при использовании своей записи, легко можно было разобраться, где 

авторское, а где личное, читательское, понимание вопроса. 



Не следует забывать, что иногда даже ценное дополнение, внесенное в текст записи, 

при невдумчивом отношении к нему или при неудачной форме его подачи может 

привести к недоразумению. 

Приступая к конспектированию, внимательно прочитайте текст, отметьте в нем 

незнакомые вам термины, понятия, не совсем понятные положения, а также имена, даты. 

Выясните, обратившись к словарю, значения новых для вас терминов, занесите их в 

рубрику «Заметки» своей рабочей тетради. 

Составление тезисов 

Тезис — это положение, четко определяющее суть значительной части текста и 

подводящее к логически вытекающему выводу. 

Тезис — это доказываемое или опровергаемое положение. В отличие от выписок, которые 

могут содержать только иллюстративный или фактический материал, тезисы всегда 

подтверждаются доказательными рассуждениями. Другими словами, идеи тезисов 

должны быть защищены. Процесс составления тезисов позволяет глубоко разобраться в 

вопросе, всесторонне продумать его, аккумулируя с помощью тезисов содержание 

нескольких книг, статей. Ни одна запись так хорошо не помогает составить доклад, 

предоставить основное содержание материала для просмотра оппоненту. 

Тезисы ценны, а часто совершенно необходимы для критического анализа книги, 

статьи или доклада. Суть вопроса ими особенно акцентируется, заостряется. Тезисы 

облегчают возможность противопоставить свои воззрения мыслям и убеждениям других. 

Цель исследователя — выявить ошибочные суждения и сделать нужные выводы, если 

даже они явно не были сформулированы автором. 

Умение правильно составлять тезисы к материалу позволяет судить об уровне 

подготовленности студента, понимании им темы, степени овладения материалом и 

методами самостоятельной работы над книгой. Хотя тезисы и представляют довольно 

сложный вид записи, они часто целесообразнее конспектов, созданных из простых, а тем 

более цитатных выписок. 

Основные тезисы — это принципиально важные положения, обобщающие 

содержание источника, в своей совокупности носящие характер главных выводов. Из 

основных тезисов составляют отдельную самостоятельную запись, отображающую 

содержание всего материала, иногда, правда, под тем или иным углом зрения 

(тематическая запись). 

Важно отметить, что основные тезисы, извлеченные из любой части произведения, могут 

так или иначе определять дальнейшее содержание повествования, связывая, таким 

образом, его части. 

Заключительные основные тезисы должны обобщать содержание предыдущих, 

обеспечивая логику мыслительного процесса. 

Этапы работы: 1) познакомьтесь с содержанием материала; 2) прочитайте текст еще 

раз, разбивая его на смысловые блоки (составляя план); 3) найдите в каждой выделенной 

части текста главную мысль, выпишите эти положения; 4) хорошо продумав выделенный 

текст, уяснив его суть, сформулируйте отдельные положения своими словами или найдите 

адекватные формулировки в источнике — это и будут тезисы. 

Работа с текстом 

Умение делать выписки — основа работы над любой книгой: учебной, научной, 

справочной, художественной, ценнейшее орудий умственного труда. Выписки помогают 

собрать огромный материал, объять факты, проанализировать мнения, выявить 

противоречия, | 

Толковый словарь объясняет понятие выписок так: «Выписать — значит списать какое-

нибудь нужное, важное место из книги, журнала, сделать выборки». Сложность 

выписывания как раз и состоит в умении найти и выбрать нужное из одного или 

нескольких источников. Из книг, журналов и газет выписывают отдельные положения, 

факты, цифровой и другой фактический или иллюстративный материал. 



Выписки могут быть двух видов. К первым относятся выписки из книг, статей, которые 

вы изучаете; ко вторым — ваши собственные материалы (дневники, записные книжки, 

данные эксперимента). 

Запомните несколько советов: 

1. Выписки могут быть дословными (цитаты) или свободными, когда мысли автора 

читатель излагает самостоятельно. Большие фрагменты текста, которые трудно 

цитировать в полном объеме, надо стараться, предельно сократив формулировку и 

сконцентрировав содержание, записать своими словами.  

2. Яркие и важнейшие выдержки из классических произведений лучше всегда 

приводить дословно. Записывая цитаты, нужно заключать их в кавычки, избегать 

искажений текста.  

3. Цитата, вырванная из контекста, часто теряет свой первоначальный смысл, нередко 

приобретая новый. Поэтому, цитируя, старайтесь не обрывать мыслей автора. 

4. В процессе работы с текстом важно давать точные ссылки на источники, в частности, 

на страницу книги. 

5.4. ЯЗЫК И СТИЛЬ НАУЧНОЙ РАБОТЫ 

Поскольку исследование является, прежде всего, квалификационной работой, ее 

языку и стилю следует уделять самое серьезное внимание. Действительно, именно 

языково-стилистическая культура лучше всего позволяет судить об общей культуре ее 

автора. Язык и стиль научной работы как часть письменной научной речи сложились под 

влиянием так называемого академического этикета, суть которого заключается в 

интерпретации собственной и привлекаемых точек зрения с целью обоснования научной 

истины. Уже выработались определенные традиции в общении ученых между собой как в 

устной, так и письменной речи. Однако не следует полагать, что существует свод 

"писаных правил" научной речи. Можно говорить лишь о некоторых особенностях 

научного языка, уже закрепленных традицией. 

Наиболее характерной особенностью языка письменной научной речи является 

формально-логический способ изложения материала. Это находит свое выражение во всей 

системе речевых средств. Научное изложение состоит главным образом из рассуждений, 

целью которых является доказательство истин, выявленных в результате исследования 

фактов действительности. 

Для научного текста характерна смысловая законченность, целостность и 

связность. Важнейшим средством выражения логических связей являются здесь 

специальные функционально-синтаксические средства связи, указывающие на 

последовательность развития мысли (вначале; прежде всего; затем; во-первых; во-вторых; 

значит; итак и др.), противоречивые отношения (однако; между тем; в то время как; тем не 

менее), причинно-следственные отношения (следовательно; поэтому; благодаря этому; 

сообразно с этим; вследствие этого; кроме того; к тому же), переход от одной мысли к 

другой (прежде чем перейти к..., обратимся к..., рассмотрим, остановимся на..., 

рассмотрев, перейдет к..., необходимо остановиться на..., необходимо рассмотреть), итог, 

вывод (итак; таким образом; значит; в заключение отметим; все сказанное позволяет 

сделать вывод; подведя итог; следует сказать...). 

В качестве средств связи могут использоваться местоимения, прилагательные и 

причастия (данные; этот; такой; названные; указанные и др.). 

Научный текст характеризуется тем, что в него включаются только точные, 

полученные в результате теоретического анализа, длительных наблюдений и научный 

экспериментов сведения и факты. Это обусловливает и точность их словесного 

выражения, а, следовательно, использование специальной терминологии. 

Благодаря специальным терминам достигается возможность в краткой и экономной 

форме давать развернутые определения и характеристики научных фактов, понятий, 

процессов, явлений. 



Следует твердо помнить, что научный термин не просто слово, а выражение 

сущности данного явления. Следовательно, нужно с большим вниманием выбирать 

научные термины и определения. Нельзя произвольно смешивать в одном тексте 

различную терминологию, помня, что каждая наука имеет свою, присущую только ей, 

терминологическую систему. 

Фразеология научной прозы также весьма специфична. Она призвана, с одной 

стороны, выражать логические связи между частями высказывания (такие, например, 

устойчивые сочетания, как "привести результаты", "как показал анализ", "на основании 

полученных данных", "резюмируя сказанное", "отсюда следует, что" и т.п.),  

В научной речи очень распространены указательные местоимения "этот", "тот", 

"такой". Они не только конкретизируют предмет, но и выражают логические связи между 

частями высказывания (например, "Эти данные служат достаточным основанием для 

вывода..."). Местоимения "что-то", "кое-что", "что-нибудь" в силу неопределенности их 

значения в тексте работ обычно не используются. 

У письменной научной речи имеются и чисто стилистические особенности. 

Объективность изложения - основная стилевая черта такой речи, которая вытекает из 

специфики научного познания, стремящегося установить научную истину. Отсюда 

наличие в тексте научных работ вводных слов и словосочетаний, указывающих на степень 

достоверности сообщения. Благодаря таким словам тот или иной факт можно представить 

как вполне достоверный (конечно, разумеется, действительно), как предполагаемый 

(видимо, надо полагать), как возможный (возможно, вероятно). 

Обязательным условием объективности изложения материала является также 

указание на то, каков источник сообщения, кем высказана та или иная мысль, кому 

конкретно принадлежит то или иное выражение. В тексте это условие можно реализовать, 

используя специальные вводные слова и словосочетания (по сообщению; по сведениям; 

по мнению; по данным; по нашему мнению и др.). 

Стиль письменной научной речи - это безличный монолог. Поэтому изложение 

обычно ведется от третьего лица, так как внимание сосредоточено на содержании и 

логической последовательности сообщения, а не на субъекте. Авторское "я" как бы 

отступает на второй план.  

Иногда автор работы выступает во множественном числе и вместо "я" употребляет 

"мы". 

Действительно, выражение авторства через "мы" позволяет отразить свое мнение 

как мнение определенной группы людей, научной школы или научного направления. И 

это вполне объяснимо, поскольку современную науку характеризуют такие тенденции, 

как интеграция, коллективность творчества, комплексный подход к решению проблем.  

Качествами, определяющими культуру научной речи, являются точность, ясность и 

краткость.  

Ясность - это умение писать доступно и доходчиво. Во многих случаях нарушение 

ясности изложения вызывается стремлением отдельных авторов придать своему труду 

видимость научности. Отсюда и совершенно ненужное наукообразие, когда простым всем 

хорошо знакомым предметам дают усложненные названия. 

Простота и ясность изложения способствует тому, что текст работы читается легко, 

т.е. когда мысли ее автора воспринимаются без затруднений. Однако нельзя 

отождествлять простоту и примитивность. Нельзя также путать простоту с 

общедоступность научного языка. Популяризация здесь оправдана лишь в тех случаях, 

когда научная работа предназначена для массового читателя. Главное при языково-

стилистическом оформлении текста научных работ в том, чтобы его содержание по форме 

своего изложения было доступно тому кругу ученых, на которых такие работы 

рассчитаны. 



Очень часто авторы пишут "и т.д." в тех случаях, когда не знают, как продолжить 

перечисление, или вводят в текст фразу "вполне очевидно", когда не могут изложить 

доводы.  

Краткость - третье необходимое и обязательное качество научной речи, более всего 

определяющее ее структуру. Реализация этого качества означает умение избежать 

ненужных повторов и излишней детализации. Слова и словосочетания, не несущие 

никакой смысловой нагрузки, должны быть полностью исключены из текста работы.  

 

5.5. Требования к оформлению Выпускной квалификационной работы  

O Два экземпляра Выпускной квалификационной работы (диссертации) 

переплетаются типографским способом. К каждому экземпляру прилагается CD диск с 

текстом ВКР и иллюстративным материалом (презентацией).  

O Рекомендуемый объем – 90-110 страниц. 

O Последовательность брошюрования: 

1. Титульный лист  

2. Отзыв научного руководителя 

3. Рецензия на ВКР 

4. Содержание (не «план», не «оглавление») ВКР 

5. Резюме (1,5 - 2 стр.) – краткое изложение содержания и результатов 

исследования, является основой выступления студента во время защиты ВКР.  

6. Далее в соответствии со структурой ВКР и указание страниц.  

Введение 

Глава I. 

§1. 

§2… 

Глава II 

§1. 

§2. 

Заключение 

Литература 

Приложение1 

Приложение 2 

Приложение 3 

  

Текст ВКР набирается на компьютере, 14 кегль, шрифт – Times New Roman 

полуторный интервал. 

Поля:  

Верхнее – 2,5 см. 

Нижнее – 2,5 см. 

Левое – 3 см. 

Правое – 1,5 см.  

 

5.6. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 
 

Защита ВКР проходит на заседании Государственной аттестационной комиссии, состав 

которой утверждаются приказом ректора. В государственную аттестационную комиссию 

представляются: 

1. Текст дипломной работы;  

2. Текст отзыва научного руководителя;  

3. Текст рецензии с подписью рецензента (из числа ППС вуза (или из сторонних 

организаций, в этом случае - заверенной отделом кадров предприятия или 

учреждения, в котором работает рецензент).  



4. Отчет о результатах проверки ВКР в программе «Антиплагиат» 

Защита ВКР проходит публично, носит характер научной дискуссии. Процедура 

защиты начинается с объявления председателя ГАК о защите дипломной работы, 

указывается ее название, фамилия, имя, отчество автора и сообщается наличие 

необходимых документов. 

Затем слово предоставляется автору работы для сообщения основных результатов 

дипломного исследования. Для доклада автору отводится 8-10 минут, поэтому в докладе 

следует выделить основные положения и результаты исследования. Выступление должно 

быть построено на основе заранее подготовленных тезисов или полного текста 

выступления, содержание которого обсуждено с научным руководителем.  

В структурном соотношении выступление можно разделить на три части. Первая 

часть в сокращенном виде представляет введение работы - отмечается актуальность 

избранной темы, дается описание проблемы, формулировка целей и задач исследования, 

определяются объект и предмет исследования, а также методы, с помощью которых 

получен фактический материал, характеристика общей структуры работы.  

Во второй части характеризуется каждый раздел работы, при этом особое внимание 

уделяется результатам самостоятельного исследования.  

Третья часть выступления строится по тексту заключения. Автор представляет 

выводы и те практические рекомендации, которые содержатся в его работе. 

После выступления студента зачитываются отзыв и рецензия (или слово 

предоставляется научному руководителю и рецензенту), студенту предоставляется слово 

для ответа на замечания и пожелания рецензента и научного руководителя. 

Затем начинается научная дискуссия, в которой имеют право участвовать все 

присутствующие на защите. В устной форме автору могут быть заданы вопросы, не 

выходящие за рамки проблемы исследования. Ответы на заданные вопросы должны быть 

четкими, логичными, аргументированными. 

На закрытом заседании члены ГАК подводят итоги защиты и принимают решение 

об ее оценке. Решение принимается простым большинством членов комиссии, при равном 

числе голосов голос председателя является решающим. Председатель ГАК объявляет 

оценку по итогам защиты всем присутствующим и закрывает заседание. 

После защиты один экземпляр выпускной квалификационной работы, 

оформленной в установленном порядке, переплетенной вместе с отзывом руководителя, 

рецензией и справкой о результатах проверки текста работы в программе Антиплагиат 

передается на хранение в деканат, второй – остается в фонде кафедры и может быть 

использован в учебном процессе, в том числе, в самостоятельной работе студентов. При 

последующем использовании ВКР на нее должна быть сделана ссылка.  

 

5.7. Методические рекомендации  при подготовке к ответу на государственном 

экзамене  

5.7.1. Подготовку к ответу целесообразно вести по следующему плану: 

• ознакомиться с методическими указаниями по данному вопросу; 

•  изучить тему по базовым учебнику и/или учебно-методическому пособию; 

• вычленить основные идеи вопроса; 

• прочесть рекомендуемую по данной теме литературу; 

• составить план ответа; 

•  выявить ключевые термины темы и дать их определение с помощью 

словарей, справочников, энциклопедий; 

• составить тезисы ответа; 

• подобрать примеры; 

• проконсультироваться при необходимости с преподавателем; 



Рекомендуемая продолжительность ответа на экзамене составляет 10 - 15 минут. 

После выступления предусматривается время для его ответов на вопросы членов 

экзаменационной комиссии. 

5.7.2. Структура публичного выступления 

В классической риторике сложилась трехчастная структура развернутого устного 

ответа: вступление, основная часть, заключение. 

Вступление – это способ привлечения внимания слушателей к обсуждаемой теме. 

Оно обычно составляет одну восьмую часть всего времени ответа.  

   Во вступлении показывают значение темы в истории искусств, ее место в 

истории мировой художественной культуры. Отмечается актуальность, степень ее 

разработанности в трудах специалистов. 

   Основная часть ответа посвящается раскрытию проблемы и содержит изложение 

сведений и доказательства. Высказываемые мысли должны удовлетворять логическим 

требованиям, быть связанными друг с другом, вытекать одна из другой.  

Самые распространенные ошибки, допускаемые в основной части ответа: 

• выход за пределы рассматриваемого вопроса; 

• отсутствие четкого плана изложения материала; 

• излишнее дробление рассматриваемых вопросов; 

• перескакивание с одного вопроса на другой. 

Заключение должно быть кратким и ясным. Оно не содержит новых, дополнительных 

сведений или мыслей. Заключение содержит главные выводы (на слух не все хорошо 

запоминается с первого раза 

Содержание государственного экзамена по направлению 51.04.01 - «Культурология» 

(программа подготовки – Культурные и социальные коммуникации: аналитика и 

прагматика) согласно ОПОП предполагает междисциплинарность, поэтому задания 

формируются на основе пройденного материала по основным дисциплинам данного 

направления.  

Примерный перечень вопросов к государственному экзамену: 

1. Основные методы исследования культурной среды. 

2. Познавательные основания, проблемы и основные представители классического 

эволюционизма. 

3. Функционализм и структурный функционализм в контексте исследования 

культуры. 

4. Цивилизационизм и волновые концепции культуры  

5. Неоэволюционизм и глобальный эволюционизм как парадигма исследования 

культуры. 

6. Коммуникативные концепции культуры и проблема диалога культур в 

современном мире. 

7. Культурология как наука. 

8. Славянофильство, западничество и евразийство как концепции цивилизационно-

культурного развития России. 

9. Теоретико-методологические основания исследования культуры основными 

представителями диффузионизма. 

10. Морфология и функции культуры. 

11. Символические концепции культуры и ее авторы. 

12. «Социологическая школа» в науке о культуре.  

13. Концепции культуры эпохи Просвещения. 

14. «Философия жизни», её вклад в науку о культуре. 

15. Игровая концепция культуры.  



16. Психоаналитическая концепция культуры. 

17. Теория ценностей.  

18. Франкфуртская школа. 

19. Теория культурного релятивизма.  

20. Научные подходы в исследовании этничности: отечественный опыт. 

21. Современные концепции национально-культурного развития. 

22. Коммуникативный процесс и его структура. 

23. Сущность культурных норм и ценностей и их роль в межкультурной 

коммуникации  

24. Природа и сущность понятий «свой» и «чужой»  

25. Сущность этноцентризма и его роль в межкультурных коммуникациях  

26. Сущность и формирование культурной идентичности  

27. Методы изучения культурных систем и межкультурных ситуаций  

28. Инкультурация и социализация. 

29. Основные виды коммуникации.  

30. Теории межкультурной коммуникации.  

31.  Язык как элемент культуры.  

32. Возникновение межкультурных конфликтов.  

33. Понятие и сущность аккультурации. 

34.  Роль этностереотипов в изучении национального характера 

35. Социализация, инкультурация и проблема культурной компетентности личности. 

36. Языки и тексты культуры.  

37. Основные направления культурной политики России. Раздел 2. Утверждены 

Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 

808.Основания для выработки государственной культурной политики. 

38. Основные направления культурной политики России. Раздел 3. Общие положения. 

Утверждены Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года 

№ 808. 

39. Основные направления культурной политики России. Раздел 4. Цели 

государственной культурной политики. Утверждены Указом Президента 

Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808. 

40. Основные направления культурной политики России. Раздел 5. Принципы 

государственной культурной политики. Утверждены Указом Президента 

Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808. 

41. Основные направления культурной политики России. Раздел 6. Задачи 

государственной культурной политики. Утверждены Указом Президента 

Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808. 

42. Религиозная коммуникация. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложения по учебной (научно-исследовательской практике) 

Приложение № 1 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

 «Московский государственный институт культуры» 

 

Факультет государственной культурной политики 

Кафедра культурологии 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на учебную практику ( научно-исследовательскую) 

 

Студент ____________________________________(Ф.И.О.), курс _____, группа № ______  

 

Направление подготовки: 51.03.01  Культурология,    

Профиль – Межкультурные коммуникации 

Место прохождения практики ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается полное юридическое наименование и юридический адрес организации) 

 

Срок прохождения практики: с «___» __________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г. 

Срок сдачи отчета: _____________________________ 

  

Индивидуальное задание______________________________________________________ 

  

 

Задание принято к исполнению: _____________________ «___» __________ 20__ г. 

(подпись обучающегося) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

 «Московский государственный институт культуры» 

 

Факультет Государственной культурной политики 

Кафедра культурологии 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой _____________ 

_____________________ФИО 

    «___»_________________20____ г. 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения учебной ( научно-исследовательской) практики 

 

 

Ф.И.О. студента ______________________________________, курс _____, группа № 

________ 

 

Направление подготовки: 51.03.01  Культурология,    

Профиль – Межкультурные коммуникации 

 

Наименование профильной организации (базы практики): 

_____________________________________________________________________________

__ 

(указывается полное юридическое наименование и юридический адрес организации) 

 

Сроки прохождения практики: с «____»_____________по «____»______________ 20____г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель практики от МГИК: _____________________________________ 

                                                                     И.О. Фамилия, должность  

Руководитель практики от профильной организации: _____________________________      

И.О. Фамилия, должность  

 

№ 

п/

п 

Этапы  

практики 
Наименование работ 

Срок 

исполнения 

Отметка  

о  

выполнении 

1 Организацион

но- 

подготовитель

ный этап 

1. Организационное собрание 

(конференция) для разъяснения 

руководителем практики от вуза о целях и 

задачах практики, сроках и порядке ее 

прохождения, об оформлении отчетной 

документации и аттестации студентов. 

2. Заключение договоров о прохождении 

практики с профильной организацией. 

3. Издание приказа о направлении на 

До начала 

практики 

 



практику с указанием списочного состава 

студентов, срока и мест прохождения 

практики, руководителей практики. 

4. Выдача индивидуальных заданий 

студентам на практику. Ознакомление с 

программой практики, ее содержанием, 

методикой выполнения заданий практики. 

5. Вводный инструктаж представителя 

профильной организации для студентов по 

правилам охраны труда, технике 

безопасности, пожарной безопасности. 

6. Представление студентам руководителя 

практики от профильной организации, 

ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка и распределение студентов по 

структурным подразделениям. 

В первый 

день 

практики 

 

2 Основной этап 1. Обзорная лекция руководителя практики 

от профильной организации о назначении 

и задачах организации, ее структуре, 

функциях подразделений, основных 

направлениях деятельности. 

2. Выполнение студентами 

индивидуальных заданий в соответствии с 

программой практики.  

3. Контроль выполнения заданий практики 

студентами в структурных подразделениях 

профильной организации, регулярного 

ведения и правильного оформления 

дневника практики. 

4. Консультации руководителя практики от 

профильной организации по сбору 

необходимой информации и исходных 

материалов для подготовки отчета по 

практике. 

5. Консультации руководителя практики от 

вуза о ходе выполнения заданий, 

выявлении, анализе и систематизации 

фактического и теоретического материала, 

составлении отчетной документации. 

В период 

практики 

 

3 Заключительн

ый этап 

 

1. Подготовка студентом отчетных 

документов (дневника, отчета по 

прохождению практики, других 

материалов) в соответствии с программой 

практики и требованиями к их 

оформлению. 

2. Проверка руководителем практики от 

профильной организации подготовленных 

отчетных документов, их подписание и 

заверение печатью организации. 

3. Оформление руководителем практики от 

профильной организации характеристики 

(отзыва) на студента по результатам 

За два дня до 

окончания 

практики 

 



прохождения практики (с заверением 

печатью). 

4. Проверка руководителем практики от 

вуза представленных студентом отчетных 

документов по прохождению практики, их 

подписание. 

5. Аттестация студентов в форме защиты 

отчета по практике. Обсуждение итогов 

практики. Оформление протоколов 

защиты практики. 

В день 

проведения 

зачета и 

экзамена  по 

практике 

согласно 

утвержденно

му 

расписанию 

 

 

Рассмотрено на заседании кафедры культурологии 

(протокол от «    »                    202   г. №        ) 

 



Приложение № 3 

 

СТРУКТУРА ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Титульный лист 

 

Оглавление 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Во введении ставятся цель и задачи практики, указывается место ее проведения, 

а также раскрываются основные направления деятельности обучающегося во время 

прохождения практики в соответствии с ее программой и содержанием 

индивидуального задания.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Основная часть включает в себя перечень информации, предусмотренной 

программой практики и обозначенной в индивидуальном задании: теоретические 

аспекты проблем, связанных с задачами и содержательной частью практики; 

выполнение конкретных практических заданий; анализ деятельности профильной 

организации – базы практики по различным направлениям и т.д. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении обобщаются итоги и результаты проделанной работы студента во 

время прохождения практики; формулируются основные выводы о деятельности 

профильной организации – базы практики, даются практические рекомендации по 

совершенствованию различных аспектов ее функционирования; вносятся предложения 

студента по организации проведения и содержанию программы практики. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

Список использованных источников может содержать перечень нормативных 

правовых источников, учебных, научных, справочных и периодических изданий, 

электронных и Интернет-ресурсов, используемых обучающимися для выполнения 

программы практики. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ ПО ПРАКТИКЕ 

Приложение № 1. Индивидуальное задание на практику. 

Приложение № 2. Рабочий график (план) проведения практики. 

Приложение №3. Типовой договор на практику 

Приложение №4 Отчет о прохождении практики 

Приложение № 5. Дневник о прохождении практики. 

Приложение № 6. Характеристика с места прохождения практики. 

Приложение № 7. Протокол защиты 

Приложение №8. Другие материалы 

В Приложение № 8 могут включаться копии документов (Устава, рабочей 

программы и др.), изученных и использованных обучающимися в период прохождения 

практики. Приложение может также содержать изографические материалы 

(диаграммы, схемы, графики, таблицы, рисунки, фотографии и т.д.), тематически 

связанные с заданиями практики или иллюстрирующие отдельные направления 

деятельности профильной организации – базы практики. 



Приложение № 4 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Московский государственный институт культуры» 

 

Факультет Государственной культурной политики 

Кафедра культурологии 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении учебной практики  

(ознакомительной)  

 

Направление подготовки: 51.03.01  Культурология,    

Профиль – Межкультурные коммуникации 

 

Студента ________________________(Ф.И.О.) 

________________________ 

                                            подпись 

Курс _______, группа № ___________ 

 

Место прохождения практики_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(указывается полное юридическое наименование и юридический адрес организации) 

 

Срок прохождения практики: с «___» __________ 20__ г. по «__» ________ 20__ г. 

 

 

Руководители практики:  

 

Руководитель практики от вуза: ____________ 

__________________________________________ 

                                (Ф.И.О., должность, подпись) 

 

Руководитель практики  

от профильной организации: _______________ 

__________________________________________ 

                               (Ф.И.О., должность, подпись) 

 

Зав. кафедрой: ___________________________ 

                                         (Ф.И.О., ученая степень, 

ученое звание) 

 

Допустить к защите: ____________________ 

подпись 

«____» ______________201__ г. 

 

Химки, 202_ 



Приложение № 5  

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Московский государственный институт культуры» 

 

Факультет  Государственной культурной политики 

Кафедра культурологии 

 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения учебной (научно-исследовательской) практики   

 

 

Направление подготовки  

51.03.01  Культурология,    

Профиль – Межкультурные коммуникации 

 

Студента ________________________(Ф.И.О.) 

________________________ 

                                   подпись 

Курс _______, группа № ___________ 

 

 

Место прохождения практики________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(указывается полное юридическое наименование и юридический адрес организации) 

 

Срок прохождения практики: с «__» _______20__ г. по «__» ________ 20__ г. 

 

 

 

Руководитель практики  

от профильной организации: _______________ 

____________________________________________ 

                          (Ф.И.О., должность, подпись) 

 

М.П. 

 

 

 

Химки, 202__ 

 

  



Дата 

Вид, содержание 

работы 

(в соответствии  

с программой 

практики и 

индивидуальным 

заданием) 

Информация 

о выполнении 

работы 

Замечания и 

предложения 

практиканта 

Замечания / 

подпись  

руководителя 

практики 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

Руководитель практики от организации 

_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

 

 



Приложение № 6  

Бланк организации 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА-ОТЗЫВ 

о работе обучающегося в период прохождения практики 

 

Студент _____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный институт культуры» 

 

факультета________________________________________________________ , _____ курса, 

обучающийся по направлению подготовки  обучающийся по направлению   подготовки  

51.04.01  Культурология, по магистерской программе: «Культурные и социальные 

коммуникации: аналитика и прагматика» проходил _____________________________  

практику  

(вид и тип практики) 

в период с «____» ________________20__ г. по «____» ________________20__ г. 

в ____________________________________________________________________________ 

(наименование профильной организации с указанием структурного подразделения) 

В период прохождения практики 

__________________________________________________________ 

                          (И.О. Фамилия обучающегося) 

поручалось решение следующих задач (выполнение следующих видов работ):  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

За время прохождения практики обучающийся проявил _____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 (навыки, активность, дисциплина, отношение к работе, помощь организации, качество и 

достаточность собранного материала для отчета и выполненных работ, поощрения… ) 

 

Результаты работы обучающегося: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Индивидуальное задание выполнено, решения по порученным задачам предложены,  

материал для отчетных документов собран полностью, иное.) 

 

По итогам прохождения практики обучающийся может (не может) быть допущен к защите 

отчета по практике. 

 

Практика оценивается_______________________________________________  

(оценка)  

 

_________________________________       __________________         ________________ 

(Должность руководителя практики                                   (подпись)     (И.О. Фамилия) 

      от профильной организации) 

                                                      

 «___» ______________20__г.            М.П. 



Приложение № 7  

 

ПРОТОКОЛ № __ 

защиты учебной практики ( научно-исследовательской) 

 

«____» __________ 20__ г. 

 

Факультет Государственной культурной политики 

Кафедра культурологии 

 

Направление подготовки:  

51.03.01  Культурология,    

Профиль – Межкультурные коммуникации 

 

Ф.И.О. студента _____________________________, курс _______, группа № ____ 

 

Вид практики: учебная по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Место прохождения практики: _____________________________________________ 

Срок прохождения практики: с «___» __________ 20__ г. по «__» _________20__ г. 

 

Руководитель практики от вуза: ______________________________________Ф.И.О. 

Руководитель практики от профильной организации: ____________________ Ф.И.О. 

 

На защиту представлены следующие материалы:  

1. Индивидуальное задание на практику     есть / нет 

2. Рабочий график (план) проведения практики    есть / нет 

3. Отчет студента о прохождении практики     есть / нет 

4. Дневник прохождения практики      есть / нет 

5. Характеристика с места прохождения практики    есть / нет 

6. Договор о сотрудничестве с организацией – базой практики  есть / нет 

7. Дополнительные материалы: ____________________________ есть / нет 

 

После сообщения о выполненной работе студенту были заданы следующие вопросы:  

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

 

 

Признать, что студент выполнил программу практики с оценкой ______________________ 

 

 

Председатель комиссии         Ф.И.О.  

 

 

Члены комиссии           Ф.И.О.  

             Ф.И.О.  

 

 

Секретарь комиссии                    Ф.И.О.  

 

 

 



Приложение № 8 

ДОГОВОР  

о практике  

 

г. Химки                                       № _____________  « ___ » ________ 202_ г.  

 

 

 _______________________ (Организационно-правовая  форма  и  название  

организации  полностью), в лице ______________________ (должность, Ф.И.О.), 

действующего  

на основании __________________ (Устав, доверенность и т.п.), с одной стороны (далее 

«Организация»), и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный институт культуры», именуемое в 

дальнейшем «Институт», в лице проректора по учебной работе…, действующего на 

основании доверенности от , с другой стороны, именуемые  

в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о 

практике (далее «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Стороны осуществляют сотрудничество в целях реализации программы практической 

подготовки студентов.  

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Организация обязуется: 
2.1.1.  Принимать студентов Института, обучающихся по: 

специальности (направлению)________________________________________ 

специализации (профилю)________________________курс_______________,  

ФИО _____________________ (при необходимости), для прохождения 

__________________(указать вид практики) практики на базе Организации  

в   соответствии  с  учебным   планом с «___» __________ 20__ г.  

по «___»_________ 20__ г. 

2.1.2.   Предоставить студентам  объем  работ для  совершенствования практических 

навыков в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования. 

2.1.3.   Обеспечить студентам условия безопасной работы. Проводить обязательные    

инструктажи    по    охране    труда.    Несчастные    случаи, произошедшие со студентами 

Института во время прохождения практики, расследовать комиссией совместно с 

представителем Института  

и учитывать в Организации как несчастные случаи на производстве (Постановление 

Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. № 73 в соответствии  

со статьей 229 Трудового кодекса РФ и постановлением Правительства РФ  

от 31 августа 2002 г. № 653). 

2.1.4. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в 

подразделениях Организации. 

2.1.5.  Предоставить студентам возможность пользоваться кабинетами, компьютерами и 

другой оргтехникой, технической и другой документацией  

в подразделениях Организации, необходимыми для успешного освоения студентами 

программы практики и выполнения ими индивидуальных заданий. 

2.1.6. Обеспечить студентам возможность прохода на территорию Организации, допуск в 

кабинеты, другие помещения необходимые для успешного освоения студентами 

программы практики и выполнения ими индивидуальных заданий. 



2.1.7. Не допускать использования студента на должностях,  

не предусмотренных программой практики и не имеющих отношения  

к специальности студента. 

2.1.8. Осуществлять контроль выходов на практику студентов и сообщать  

в Институт обо всех случаях нарушения студентом трудовой дисциплины  

и правил внутреннего распорядка Организации. 

 

2.2. Институт обязуется: 
2.2.1.   Направить   в  Организацию  студентов   в   сроки,      предусмотренные 

календарным планом проведения практики. 

2.2.2.     Выделить    в    качестве    руководителей     практики    наиболее 

квалифицированных преподавателей Института. 

2.2.3. Оказывать работникам Организации – руководителям практики студентов - 

методическую помощь в ее организации и проведении. 

2.2.4.  Принимать участие в работе комиссии Организации по расследованию несчастных 

случаев, произошедших со студентами, согласно п. 2.1.3 настоящего Договора. 

 

3. Общие положения 
3.1.   По   окончании    практики  -  обеспечить   утверждение руководителями  практики  

отчетов  о  ее прохождении. 

3.2. Дополнительные   обязательства   сторон   устанавливаются   путем заключения 

дополнительных соглашений, договоров в письменной форме. 

3.3. Руководство совместной деятельностью и контроль за выполнением сторонами своих 

обязательств возлагается на администрацию Организации  

и Институт. 

3.4. Настоящий договор не налагает на подписавшие его стороны никаких финансовых 

обязательств. 

 

4. Ответственность сторон. 

4.1. Организация и Институт за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых 

по настоящему договору обязательств несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

4.2. Споры, возникающие между сторонами в период действия договора, решаются в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

4.3. Настоящий договор может быть изменен, продлен или расторгнут  

по соглашению   сторон,   участвующих   в   его   заключении,    

с   составлением соглашения,  которое будет являться неотъемлемой частью договора.   

О решении продлить или расторгнуть договор стороны ставят друг друга  

в известность не позднее, чем за три месяца до окончания срока его действия. 

 

5. Срок действия договора. 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и 

действует до полного выполнения сторонами своих обязательств. 

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

каждый из которых является оригиналом. Экземпляры договора хранятся в Институте и 

в Организации. 

 

 

 

 

 

 



 

1. Юридические адреса сторон: 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Московский государственный институт 

культуры» 

 

Юридический адрес: 

141406, Московская область, г.Химки, 

ул. Библиотечная, д. 7 

 

Тел.(495)5700477  

 

от Института  

 

____________ /В.С. Слепокуров /  

                                                  

 

 

 

 

                                                  м.п.                                                    м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

 

Примерная модель заявки на прохождение  

 

Директору ФГБУК                                                                                                                

«Государственный музей  

искусства народов Востока» 

Седову  А.В. 

 

 

 

Уважаемый Александр Всеволодович! 

 

 

 

Просим Вас разрешить прохождение учебной (научно-исследовательской)  практики на 

базе Государственного музея искусства народов Востока  
___________________(Ф.И.О.),  студентке___________курса    факультета 

Государственной культурной политики,  кафедры Культурологии, Московского 

государственного института культуры  - (очного) заочного отделения, направления   

подготовки 51.03.01  Культурология, профиль – Межкультурные коммуникации 

 
Сроки учебной практики  ____________________ 20 года. 

 

 

 

Руководитель практики от МГИК    ___________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


