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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основные цели: 

 помочь студентам профессионально анализировать состояние межнациональных 

отношений в России и в мире на основе материалов прессы; 

 сформировать навыки самостоятельной работы в поиске путей и форм сохранения 

традиционного межэтнического согласия и мира; 

 

В ходе достижения целей дисциплины решаются следующие задачи: 

 научить интерпретировать эффекты деятельности СМИ в развитии 

межнациональных отношений; 

 научить вычленять и анализировать влияние экономических, социальных, 

политических, культурных факторов на их особенности; 

 научить исследовать СМИ и журналистику в контексте межнациональных 

противоречий; 

 научить владеть теоретико-методологическим инструментарием анализа явлений 

межэтнического характера; 

 научить владеть навыками интерпретации социокультурных влияний на 

деятельность средств массовой информации; 

 научить владеть технологиями определения манипулятивного воздействия СМИ 

на аудиторию в условиях межнациональных конфликтов; 

 научить владеть навыками анализа воздействия средств массовой информации на 

участников межэтнических отношений; 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение дисциплины «СМИ и межнациональные отношения» направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций): 

 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении 

дисциплины (результаты освоения дисциплины) 

Шифр Компетенция 
Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие  

Знать: основы критического анализа и синтеза 

информации.  

Уметь: выделять базовые составляющие 

поставленных задач.  

Владеть: методами анализа и синтеза в решении 

задач 

УК-1.4 - При обработке информации отличает 

факты от мнений, интерпретаций, оценок, 

формирует собственные мнения и суждения, 

аргументирует свои выводы и точку зрения 

Знать: основные различия между фактами, 

мнениями, интерпретациями и оценками. Уметь: 

формировать собственное мнение о фактах, 

мнениях, интерпретациях и оценках информации. 

Владеть: способностью формировать и 

аргументировать свои выводы и суждения 

УК-2 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

УК-2.3 - Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм 
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Шифр Компетенция 
Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

Знать: основы планирования деятельности по 

достижению задач. Уметь: соотносить ресурсы и 

ограничения в решении задач. Владеть: 

способностью планировать решение задач в зоне 

своей ответственности с учетом действующих 

правовых норм 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом 

этическом и философском 

контексте  

УК-5.1 - Отмечает и анализирует особенности 

межкультурного взаимодействия (преимущества и 

возможные проблемные ситуации), обусловленные 

различием этических, религиозных и ценностных 

систем 

Знать: особенности межкультурного 

взаимодействия. Уметь: выявлять обусловленные 

различием этических, религиозных и ценностных 

систем особенности межкультурного 

взаимодействия. 

Владеть: способностью вести эффективную 

межкультурную коммуникацию. 

УК-5.2 - Предлагает способы преодоления 

коммуникативных барьеров при межкультурном 

взаимодействии 

Знать: причины и типы коммуникативных 

барьеров в межкультурном взаимодействии. 

Уметь: выявлять возможные причины 

коммуникативных барьеров в межкультурном 

взаимодействии. Владеть: способностью 

преодолевать коммуникативные барьеры в 

межкультурном взаимодействии. 

УК-5.3 - Придерживается принципов 

недискриминационного взаимодействия, 

основанного на толерантном восприятии 

культурных особенностей представителей 

различных этносов и конфессий, при личном и 

массовом общении для выполнения поставленной 

задачи. 

Знать: принципы толерантного отношения к 

культурным особенностям представителей 

различных этносов и конфессий. Уметь: 

реализовывать недискриминационное толерантное 

восприятие культурных особенностей в личном и 

массовом общении и выполнении поставленной 

задачи. Владеть: способностью придерживается 

принципов недискриминационного 

взаимодействия и толерантного восприятия 

культурных особенностей представителей 

различных этносов и конфессий. 
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Шифр Компетенция 
Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

ОПК-2 

Способен учитывать 

тенденции развития 

общественных и 

государственных 

институтов для их 

разностороннего 

освещения в создаваемых 

медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и(или) 

коммуникационных 

продуктах 

ОПК-2.1. Знает систему общественных и 

государственных институтов, механизмы их 

функционирования и тенденции развития  

ОПК-2.2. Соблюдает принцип объективности в 

создаваемых журналистских текстах и (или) 

продуктах при освещении деятельности 

общественных и государственных институтов  

 

ОПК-5. 

Способен учитывать в 

профессиональной 

деятельности тенденции 

развития 

медиакоммуникационных 

систем региона, страны и 

мира, исходя из 

политических и 

экономических 

механизмов их 

функционирования, 

правовых и этических 

норм регулирования  

 

ОПК-5.1. Знает совокупность политических, 

экономических факторов, правовых и этических 

норм, регулирующих развитие разных 

медиакоммуникационных систем на глобальном, 

национальном и региональном уровнях  

 

ПК-3 

 

Способен осуществлять 

авторскую деятельность с 

учетом специфики разных 

типов СМИ и других медиа 

и имеющегося мирового и 

отечественного опыта. 

ПК-3.2. Получает информацию в ходе 

профессионального общения с героями, 

свидетелями, экспертами и фиксирует полученные 

сведения. Соблюдает профессиональные этические 

нормы на всех этапах работы. 

ПК-3.3. Отбирает релевантную информацию из 

доступных документальных источников. Проверяет 

достоверность полученной информации, 

разграничивает факты и мнения 

 

 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Дисциплина «СМИ и межнациональные отношения» относится к Дисциплинам по 

выбору Части, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или 

практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения 

дисциплины «Прикладная конфликтология для журналистов». 

 

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 

запланированных результатов освоения дисциплины  
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Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

«Этика журналистской 

работы/6 семестр, 1 

модуль, 

«Профессиональная 

этика»/5 семестр, 5 

модуль 

«Прикладная 

конфликтология для 

журналистов»/7 семестр, 

«Журналистика кризисных 

ситуаций»/Магистратура 

ОПК-2 

Способен учитывать 

тенденции развития 

общественных и 

государственных 

институтов для их 

разностороннего 

освещения в 

создаваемых 

медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, 

и(или) 

коммуникационных 

продуктах 

«Основы теории 

журналистики»/1 курс, 1 

семестр 

 

ОПК-5 

Способен учитывать в 

профессиональной 

деятельности 

тенденции развития 

медиакоммуникацион

ных систем региона, 

страны и мира, исходя 

из политических и 

экономических 

механизмов их 

функционирования, 

правовых и этических 

норм регулирования  

 

«Основы теории 

журналистики»/1 курс, 1 

семестр 

…………… 

ПК-3 

Способен 

осуществлять 

авторскую 

деятельность с учетом 

специфики разных 

типов СМИ и других 

медиа и имеющегося 

мирового и 

отечественного 

опыта. 

«Введение в 

специальность», 

«Основы теории 

журналистики»/ 1 курс, 

1 семестр  

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Журналистика кризисных ситуаций» 

составляет 2 зачетных единиц. 
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Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНОЙ 

формы обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа , ак.ч. 34  34   

в том числе 

    Лекции      

    Практические/семинарские 

занятия  
34  34   

Самостоятельная работа (СМС) 34  34   

Контроль (экзамен/зачем с 

оценкой) ак. час 
4  4   

Общая трудоемкость   

дисципдлины                    (ак.ч.) 
72  72   

(з.е.) 2  2   

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

Вид учебной работы 

1 

Раздел 1. Общие 

теоретические 

подходы к 

определению 

понятий 

«нация». 

Тема 1.1. Философские школы 

о понятиях «нация», «народ», 

«этнос». Происхождение 

терминологии. 

Тема 1.2. Теории 

происхождения вопроса. 

Гумилев, Эрнест Ренан, 

Шпенглер и т.п. От 

интеллектуальных поисков к 

национализму… 

Тема 1.3. Конфликт на 

межэтнической основе. 

Понятие, определение, 

функции. 

СЗ 

2 

Раздел 2. 

Национальный 

вопрос и 

религия. СМИ и 

экстремизм 

Тема 2.1. Современные 

экстремистские направления в 

России и СМИ 

Тема 2.2. Интернет-ресурсы 

экстремистского толка 

Тема 2.3. Информационные 

споры вокруг обвинений СМИ 

в экстремизме и способы их 

урегулирования. Комиссия 

СЖ РФ. 

СЗ 

3 

Раздел 3. 

Геополитически

е интересы 

мировых держав 

Тема 3.1. Современные этно-

политические конфликты в 

России 

СЗ 
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и проблемы 

регионов 

Тема 3.2. Проблемы на 

постсоветском пространстве: 

Абхазия, Южная Осетия, 

Приднестровье, Украина, 

Нагорный Карабах и т.д. 

Тема 3.3. Конфликты 

межэтнического характера в 

мире: Югославия, Юго-

Восточная Азия и т.д. 

4 

Раздел 4. 

Информационн

ые войны и 

манипуляция 

сознанием. 

Пропаганда. 

Тема 4.1. Журналисты на 

войне. 

Тема 4.2. Интернет как 

площадка для 

информационного 

противостояния в условиях 

конфликта 

Тема 4.3. Идеологическая 

пропаганда Третьего Рейха 

СЗ 

 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для 

освоения дисциплины  

(при необходимости) 

Лекционная 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, оснащенная 

комплектом специализированной мебели; 

доской (экраном) и техническими 

средствами мультимедиа презентаций. 

 

Для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся (может использоваться для 

проведения семинарских занятий и 

консультаций), оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

компьютерами с доступом в ЭИОС. 

 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

7.1. Microsoft Word; 

7.2. Microsoft Excel; 

7.3. Power Point; 

7.4. программы видео-монтажа Movavi и аналоги; 

7.5. Brackets и аналоги (для верстки); 

7.6. Система «Антиплагиат. РУДН» <http://antiplagiat.rudn.ru/>; 

7.7. ТУИС РУДН <http://esystem.pfur.ru/>; 

7.8. Поисковая система Яндекс; 
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7.9. Поисковая система Google; 

7.10. Сервис для создания лендингов, сайтов Tilda <https://tilda.cc/ru/>; 

7.11. Научная электронная библиотека «Киберленинка» <https://cyberleninka.ru/>; 

7.12. Сайт российской государственной библиотеки: <https://www.rsl.ru/>; 

7.13. Сайт Национальной ассоциации медиа-исследователей NAMMI: 

<http://eng.nammi.ru/>; 

7.14. Тематические блоги хостинга Youtube; 

7.15. Основная литература: 

 Федеральный закон от 27 декабря 1991 г. N 2124-1 «Закон о средствах массовой 

информации» (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/); 

 Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 

(с изменениями и дополнениями) (https://rg.ru/2006/03/10/borba-terrorizm.html); 

 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» (с изменениями и дополнениями) 

(https://rg.ru/2002/07/30/extremizm-dok.html ); 

 Резолюция Конференции ЮНЕСКО "Терроризм и средства массовой 

информации" (https://presscouncil.ru/teoriya-i-praktika/dokumenty/753-rezolyutsiya-

konferentsii-yunesko-terrorizm-i-sredstva-massovoj-informatsii-manila-1-2-maya-

2002-goda); 

 Антитеррористическая конвенция (правила поведения СМИ в случаях 

террористического акта и контртеррористической операции от 8 апреля 2003 г; 

 Этические принципы профессионального поведения журналистов, освещающих 

акты терроризма и контртеррористические операции; 

 Женевская конвенция  (https://dlib.rsl.ru/viewer/01003603985#?page=1); 

 Немиров А.А. Законы и обычаи войны 

(https://dlib.rsl.ru/viewer/01003553029#?page=11); 

7.16. Дополнительная литература: 

 Защита журналистов и средств массовой информации во время вооруженного 

конфликта Международный журнал Красного Креста , 2004 Александр Бальги-

Галлуа (https://cyberleninka.ru/article/n/zaschita-zhurnalistov-i-sredstv-massovoy-

informatsii-vo-vremya-vooruzhennogo-konflikta); 

 Горячая линия. Помощь журналистам в опасных командировках  2007 

Издательство: Региональный информационный центр Международного 

Комитета Красного Креста в Москве 

(http://dlib.rsl.ru/rsl01009000000/rsl01009642000/rsl01009642192/rsl01009642192.pd

f); 

 Лукина Мария Михайловна. Технология интервью [текст] : Учебное пособие для 

вузов / М.М. Лукина. - М. : Аспект Пресс, 2005; 

 Лазутина Галина Викторовна. Профессиональная этика журналиста [Текст] : 

Учебное пособие по журналистике / Г.В. Лазутина. - М. : Аспект Пресс, 1999; 

 Кузнецов Георгий Владимирович. Так работают журналисты ТВ [Текст] / Г.В. 

Кузнецов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-во МГУ, 2004; 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины приведены в 

приложении к настоящей рабочей программе дисциплины 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система оценивания уровня 

сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения дисциплины «СМИ 

и межнациональные отношения» представлены в Приложении к настоящей Рабочей 
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программ, размещенном в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины в 

ТУИС 

 

  

Разработчики: 

 

Старший преподаватель кафедры 

теории и истории журналистики 

   

Ш.Н. Кадырова 
(должность, название кафедры)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

     

Руководитель программы: 

     

Профессор кафедры массовых 

коммуникаций 
 

 

 

В.В. Барабаш 
(должность, название кафедры)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

     

Заведующий кафедрой: 

     

Профессор кафедры Теории и 

истории журналистики 
   

Ел.В. Мартыненко 
(должность, название кафедры)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Цели и задачи научно-исследовательской работы 
 Научно–исследовательская работа представляет собой самостоятельно проведенное 

исследование обучающегося, раскрывающее его знания и умение их применять для решения 

конкретных практических задач. Работа должна носить логически завершенный характер и 

демонстрировать способность обучающегося грамотно пользоваться специальной 

терминологией, ясно излагать свои мысли, аргументировать предложения. 

  

Задачами научно–исследовательской работы являются: 

 - развитие навыков самостоятельной научно- исследовательской деятельности и их 

применение к решению актуальных практических задач; 

 - проведение анализа существующих в отечественной и зарубежной науке 

теоретических подходов, входящих в сферу выполняемого исследования; 

 - проведение самостоятельного исследования по выбранной проблематике; 

 - демонстрация умений систематизировать и анализировать полученные в ходе 

исследования данные; 

 - привитие интереса к научной деятельности. 

  

2. Организация выполнения работы 
 2.1. Выдвижение проблемы исследования 

 Научно – исследовательская работа – это поисковое исследование, направленное на 

выявление и, возможно, решение какой-либо проблемы. 

 В науке под проблемой понимается противоречивая ситуация, возникающая в 

результате открытия новых фактов, которые явно не укладываются в рамки прежних 

теоретических положений.  

 Выдвижение обучающимся проблемы для научного исследования должно 

основываться на фактах окружающего мира. Наблюдение и анализ взаимодействия человека 

с природой, техникой, информационными системами, обществом, другими людьми, а также 

самопознание может способствовать открытию школьником для себя проблемной ситуации, 

которая требует изучения.  

  

2.2. Алгоритм работы над научной проблемой 

 Существует единый алгоритм, который отражает этапность работы над научно-

исследовательской проблемой специалиста любого уровня:  

- выбор проблемы;  

- сбор информации об уже имеющихся в науке знаниях по изучаемой проблематике; 

- анализ и обобщение полученных знаний по проблеме; 

- разработка концепции и планирование исследования; 

- подбор методов и методик осуществления исследования; 

- проведение исследования; 

- обработка полученных данных; 

- письменное оформление теоретического и эмпирического материала в виде 

целостного текста; 

- представление работы на рецензирование; 

- представление к защите и защита работы. 

  

2.3.Структурные компоненты научно-исследовательской работы 

 Структура работы должна быть представлена следующим образом: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 главы основной части; 

 выводы; 
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 заключение; 

 список литературы; 

 приложения. 

  

Титульный лист является первой страницей научно-исследовательской работы и 

заполняется по определенным правилам. В верхнем поле указывается полное наименование 

учебного заведения, на базе которых осуществляется исследование. В среднем поле дается 

заглавие работы, которое оформляется без слова «тема» и в кавычки не заключается. После 

заглавия указывается вид научно – исследовательской работы. Ниже, ближе к правому краю 

титульного листа, указываются фамилия, имя, отчество исполнителя и далее фиксируется 

фамилия, имя отчество руководителя, его научное звание (если имеется) и должность. В 

нижнем поле указываются местонахождение учебного заведения и год написания работы. 

 Содержание помещается на второй странице. В нем приводятся названия глав и 

параграфов с указанием страниц, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны 

точно повторять название глав и параграфов в тексте. При оформлении заголовки ступеней 

одинакового уровня необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой 

последующей ступени смещаются на пять знаков вправо по отношению к заголовкам 

предыдущей ступени. Все они начинаются с заглавной буквы без точки в конце. Номера 

страниц фиксируются в правом столбце содержания. 

 Главы и параграфы нумеруются по многоуровневой системе, то есть обозначаются 

цифровыми номерами, содержащими во всех ступенях номер своей рубрики и рубрики 

которой они подчинены. Введение и заключение не нумеруются. 

 Во введении, фиксируется проблема, актуальность, практическая значимость 

исследования; определяются объект и предмет исследования; указываются цель и задачи 

исследования; коротко перечисляются методы работы. Все перечисленные выше 

составляющие введения должны быть взаимосвязаны друг с другом. 

 Работа начинается с постановки проблемы, которая способствует определению 

направления в организации исследования, и представляет собой знания не о непосредственной 

предметной реальности, а о состоянии знания об этой реальности. Ставя проблему, 

исследователь отвечает на вопрос: «Что нужно изучить из того, что раньше не было изучено?» 

В процессе формулирования проблемы важное значение имеет постановка вопросов и 

определение противоречий. 

 Выдвижение проблемы предполагает далее обоснование актуальности исследования. 

При ее формулировании необходимо дать ответ на вопрос: почему данную проблему нужно 

изучать в настоящее время? 

 После определения актуальности необходимо определить объект и предмет 

исследования.  

 В литературе можно встретить трактование понятия объекта исследования в двух 

значениях. Во-первых, объект исследования интерпретируется как процесс, на что направлено 

познание или явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное для изучения. Во-

вторых, под объектом понимают носителя изучаемого явления, например, некоторые авторы 

в качестве объекта исследования выделяют представителей той или иной социальной группы. 

 Предмет исследования более конкретен и дает представление о том, как новые 

отношения, свойства или функции объекта рассматриваются в исследовании. Предмет 

устанавливает границы научного поиска в рамках конкретного исследования. 

 Кроме объекта и предмета исследования, во введении должны быть четко определены 

цель и задачи исследования.  

 Под целью исследования понимают конечные, научные и практические результаты, 

которые должны быть достигнуты в итоге его проведения. 

 Задачи исследования представляют собой все последовательные этапы организации и 

проведения исследования с начало до конца.  

 Важным моментом в работе является формулирование гипотезы, которая должна 

представлять собой логическое научно обоснованное, вполне вероятное предположение, 
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требующее специального доказательства для своего окончательного утверждения в качестве 

теоретического положения. 

  

Гипотеза считается научно состоятельной, если отвечает следующим требованиям: 

 - не включает в себя слишком много положений;  

 - не содержит не однозначных понятий; 

 - выходит за пределы простой регистрации фактов, служит их объяснению и 

предсказанию, утверждая конкретно новую мысль, идею; 

 - проверяема и приложима к широкому кругу явлений; 

 - не включает в себя ценностных суждений; 

 - имеет правильное стилистическое оформление. 

  

Главы основной части посвящены раскрытию содержания научно-

исследовательской работы. 
  

Первая глава основной части работы обычно целиком строится на основе анализа 

научной литературы. При ее написании необходимо учитывать, что основные подходы к 

изучаемой проблеме, изложенные в литературе, должны быть критически проанализированы, 

сопоставлены и сделаны соответствующие обобщения и выводы. 

 В процессе изложения материала целесообразно отразить следующие аспекты: 

 - определить, уточнить используемые в работе термины и понятия; 

 - изложить основные подходы, направления исследования по изучаемой проблеме, 

выявить, что известно по данному вопросу в науке, а что нет, что доказано, но недостаточно 

полно и точно; 

 - обозначить виды, функции, структуру изучаемого явления; 

 - перечислить особенности формирования (факторы, условия, механизмы, этапы) и 

проявления (признаки, нормативное и патологическое функционирование) изучаемого 

явления. 

 В целом при написании основной части работы целесообразно каждый раздел 

завершать кратким резюме или выводами. Они обобщают изложенный материал и служат 

логическим переходом к последующим разделам. 

 Структура главы может быть представлена несколькими параграфами и зависит от 

темы, степени разработанности проблемы в психологии, от вида работы обучающегося.  

 В последующих частях работы, имеющей опытно-экспериментальную часть, дается 

обоснование выбора тех или иных методов и конкретных методик исследования, приводятся 

сведения о процедуре исследования и ее этапах, а также предлагается характеристика групп 

респондентов. 

 При описании методик обязательными данными является: ее название, автор, 

показатели и критерии, которые в дальнейшем будут подвергаться статистической обработке. 

В характеристику респондентов принято включать сведения о количестве испытуемых, 

их квалификации, возраст, пол и другие данные, значимые для интерпретации. 

 Далее приводится список всех признаков, которые были включены в обработку, 

описание математико-статистического анализа, сведения об уровнях значимости, 

достоверности сходства и различий. 

 После этого в работе приводятся результаты исследования, таблицы. Если таблицы 

громоздкие, их лучше дать в приложении. В приложении можно поместить несколько 

наиболее интересных или типичных иллюстраций, рисунков и т. д. 

 Раздел экспериментальной части работы завершается интерпретацией полученных 

результатов. Описание результатов целесообразно делать поэтапно, относительно ключевых 

моментов исследования. Анализ экспериментальных данных завершается выводами. При их 

составлении необходимо учитывать следующие правила: 

 - выводы должны являться следствием данного исследования и не требовать 

дополнительных измерений; 

- выводы должны соответствовать поставленным задачам; 
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 - выводы должны формулироваться лаконично, не иметь большого количества 

цифрового материала; 

 - выводы не должны содержать общеизвестных истин, не требующих доказательств. 

 Изложение содержания работы заканчивается заключением, которое представляет 

собой краткий обзор выполненного исследования. В нем автор может вновь обратиться к 

актуальности изучения в целом, дать оценку эффективности выбранного подхода, 

подчеркнуть перспективность исследования. Заключение не должно представлять собой 

механическое суммирование выводов, находящихся в конце каждой главы основной части. 

Оно должно содержать то новое, существенное, что составляет итоговые результаты 

исследования. 

 В конце, после заключения, принято помещать список литературы, куда заносятся 

только использованные в тексте работы источники. Причем использованными считаются 

только те работы, на которые есть ссылки в тексте, а не все статьи, монографии, которые 

прочитал автор в процессе выполнения научно - исследовательской работы. 

 В приложении определяются материалы объемного характера. Туда можно отнести 

первичные таблицы, графики, продукты деятельности испытуемых и др. По своему 

содержанию приложения могут быть разнообразного плана: справочники, нормативно-

правовая документация и т.д.  

  

3. Требования к оформлению научно-исследовательской работы 
 3.1. Общие требования к оформлению 

 Научно- исследовательская работа, заявляемая на конкурс, должна быть оформлена в 

соответствии с едиными стандартными требованиями, предъявляемыми к данному виду 

научных работ. 

 Текст представляется на белой бумаге форматом А4 (297*210) на одной стороне листа. 

 При написании и печати следует соблюдать следующие правила: 

 Размер полей: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2,5 см; 

 Нумерация страниц—по центру внизу страницы; 

 Текст печатается через 1,5 интервала (5 знаков); 

 Абзац – 1,25см; 

 На листе 29-30 строк. 

  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, которому присваивается номер 1, 

но на страницу он не ставится. Далее весь последующий объем работ, включая 

библиографический список и приложения, нумеруются по порядку до последней страницы; 

 Начало каждой главы печатается с новой страницы. Это относится также и к введению, 

заключению, библиографическому списку, приложениям. 

 Название главы печатается жирным шрифтом заглавными буквами, название 

параграфов – прописными, выделение глав и параграфов из текста осуществляется за счет 

пропуска дополнительного интервала. 

 Заголовки следует располагать по середине строки симметрично к тексту, между 

заголовком и текстом пропуск в 3 интервала. 

Такое же расстояние выдерживается между заголовками главы и параграфа. 

 Для компьютерного набора размер шрифта–14. 

 Порядковый номер главы указывается одной арабской цифрой (например: 1,2,3), 

параграфы имеют двойную нумерацию (например: 1.1, 1.2 и т.д.). Первая цифра указывает на 

принадлежность к главе, вторая – на собственную нумерацию. 

  

3.2. Требования к оформлению цитат и ссылок 

 Для подтверждения собственных выводов и для критического разбора того или иного 

положения часто используются цитаты. При цитировании следует выполнять следующие 

требования. 

 При дословном цитировании мысль автора заключается в кавычки и приводится в той 

грамматической форме, в которой дана в первоисточнике. По окончании делается ссылка на 
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источник, в которой указывается номер книги или статьи в списке использованной литературы 

и номер страницы, где находится цитата, например: обозначение [4. С. 123] указывает, что 

цитата, использованная в работе, находится на странице 123 в первоисточнике под номером 4 

в списке литературы. 

 При недословном цитировании (пересказ, изложение точек зрения различных авторов 

своими словами) текст в кавычки не заключается. После высказанной мысли необходимо в 

скобках указать номер источника в списке литературы без указания конкретных страниц, на-

пример: [23]. 

 Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию, то ссылку следует 

начинать словами «Цит. По…» или «Цит. по кн….» и указать номера страниц и номер 

источника в списке литературы, например: (Цит. По кн. [6. С. 240]). 

 Если цитата выступает самостоятельным предложением, то она начинается с 

прописной буквы, даже если первое слово в первоисточнике начинается со строчной буквы и 

заключается в кавычки. Цитата, включенная в текст после подчинительного союза (что, ибо, 

если, потому что) заключается в кавычки и пишется со строчной буквы, даже если в 

цитируемом источнике она начинается с прописной буквы. 

 При цитировании допускается пропуск слов, предложений, абзацев без искажения 

содержания текста первоисточника. Пропуск в тексте обозначается многоточием и ставится в 

том месте, где пропущена мысль. 

 В цитатах сохраняются те же знаки препинания, что и в цитируемом источнике. 

 Если автор в приведенной цитате выделяет в ней некоторые слова, то он должен это 

специально оговорить в скобках, например: (подчеркнуто мною – О. К. или (курсив наш – О. 

К.). 

 В современной научной литературе используются внутри текстовые ссылки. Их 

оформление возможно в двух вариантах. Первый: за упоминанием автора в квадратных 

скобках указываются порядковые номера тех источников, на которые идет ссылка в тексте. 

Например: В трудах С. Л. Рубинштейна [4; 5; 7] раскрываются… Второй вариант: вслед за 

упоминанием автора, указывается год издания монографии, статьи в соответствии со списком 

использованной в работе литературы. Пример: В ряде работ С. Л. Рубинштейна (1957), А. Н. 

Леонтьева (1965), Б. М. Теплова (1956), А. А. Смирнова (1966) сформулированы новые 

подходы к изучению сознания. 

 Когда на одну страницу попадает две-три ссылки на один и тот же первоисточник, то 

фамилия автора или порядковый номер указывается один раз. Далее в квадратных скобках 

принято писать [Там же] или при цитировании [Там же. С. 309]. 

  

 3.3. Требования к оформлению таблиц 

 Цифровые данные исследования группируются в таблицы, оформление которых 

должно соответствовать следующим требованиям. 

Слово «Таблица» без сокращения и кавычек пишется в правом верхнем углу над самой 

таблицей и ее заголовком. Нумерация таблиц производится арабскими цифрами без знака 

номер и точки в конце. Если в тексте только одна таблица, то номер ей не присваивается и 

слово «таблица» не пишется. 

 Нумерация таблиц и рисунков может быть сквозной по всему тексту работы или 

самостоятельной в каждом разделе. Тогда она представляется по уровням подобно главам и 

параграфам. Например: в главе 2 таблицы будут иметь номера 2.1, 2.2 и т. д. Первый вариант 

нумерации обычно применяют в небольших по объему и структуре работах. 

Второй – предпочтителен при наличии развернутой структуры работы и большого 

количества наглядного материала. 

 Название таблицы располагается между ее нумерацией и собственным содержанием. 

Пишется с прописной буквы без точки в конце. 

 При переносе таблицы на следующую страницу заголовки вертикальных граф следует 

пронумеровать и повторять только их номер. 

Предварительно над таблицей поместить слова «Продолжение таблицы 8». 
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 При фиксации сырых баллов в таблицах, если для этого нет прямой необходимости, не 

принято писать фамилии, имена респондентов. Это профессионально неэтично. 

 Название таблицы, ее отдельных строк не должно содержать сокращений, 

аббревиатур, не оговоренных ранее в тексте работы. 

  

3.4. Требования к оформлению иллюстраций 

 В качестве иллюстраций в исследовательских работах могут быть использованы 

рисунки, схемы, графики, диаграммы, которые обсуждаются в тексте. При оформлении 

иллюстраций следует помнить: 

 Все иллюстрации должны быть пронумерованы. Если в работе представлены 

различные виды иллюстраций, то нумерация отдельно для каждого вида. 

 В текст работы помещаются те иллюстрации, на которые в ней имеются прямые 

ссылки типа «сказанное выше подтверждает рисунок…». 

Остальной иллюстрационный материал располагают в приложениях. 

 Номера иллюстраций и их заглавия пишутся внизу под изображением, обозначаются 

арабскими цифрами без номера после слова «Рис.». 

 На самой иллюстрации допускаются различные надписи, если 

этому позволяет место. Однако чаще используются условные обозначения, которые 

расшифровываются ниже изображения.  

 На схемах всех видов должны быть выражены особенности основных и 

вспомогательных, видимых и невидимых деталей, связей изображаемых предметов или 

процесса. 

При построении линейных диаграмм обычно используют координатное поле. По оси 

абсцисс в изображенном масштабе откладываются независимые факторные признаки, на оси 

ординат – показатели на определенный момент или период времени или измененные размеры 

какого-либо признака. Вершины ординат обычно соединяются штрихом, в результате чего 

получается ломанная прерывистая линия. На координатное поле можно наносить несколько 

линейных диаграмм для наглядного сравнения результатов. На столбиковых и секторных 

диаграммах размер прямоугольников или секторов должен быть пропорционален 

изображаемым ими величинам. 

  

3.5. Требования к оформлению приложений 

 Приложения по своему содержанию могут быть разнообразны. При их оформлении 

следует учитывать общие правила оформления. 

 Приложения оформляются как продолжения основного материала на последующих за 

ним страницах. При большом объеме или формате приложения оформляются в виде 

самостоятельного блока в специальной папке, на лицевой стороне которой дается заголовок 

«Приложения» и затем повторяют все элементы титульного листа исследовательской работы. 

 Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указания номера в правом 

верхнем углу, например: Приложение 1.  

 Каждое приложение имеет тематический заголовок, который располагается 

посередине строки под нумерацией приложения. 

 При наличии нескольких приложений они нумеруются арабскими цифрами по порядку 

без знака номер и точки в конце. 

 Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и 

продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

  

3.6. Требования к оформлению библиографического списка 

 Список литературы исследовательской работы составляют только те источники, на 

которые в тексте имеются ссылки. При составлении списка в научных кругах принято 

применять алфавитный способ группировки литературных источников, где фамилии авторов 

или заглавий (если нет авторов) размещаются в алфавитном порядке. 

 Библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1.84. 

«Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления: ГОСТ 
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7.1.84 – введ. 01.01.86. – М., 1984. – 75 с. И с учетом кратких правил «Составления 

библиографического описания» (2-е изд., доп. – М.: Изд-во «Кн. Палата», 1991). 

  

Правила оформления библиографических списков: 

 Для книг одного или нескольких авторов указывается фамилия и инициалы авторов 

(точка), название книги без кавычек с заглавной буквы (точка и тире), место издания (точка, 

двоеточие), издательство без кавычек (запятая), год издания (точка и тире), количество 

страниц в книге с прописной буквой «с» на конце (точка).  

Пример: Перре-Клермон А. Н. Роль социальных взаимодействий в развитии интеллекта 

детей. – М.: Педагогика, 1991. – 248 с. 

 Для составительского сборника двух-трех авторов указывается название сборника 

(одна наклонная линия) далее пишется слово «Сост.» (точка) инициалы и фамилия 

составителей (точка, тире), место издания (точка, двоеточие), название издательства (без 

кавычек, запятая), год издания (точка, тире), количество страниц в сборнике с прописной 

буквы «с».  

 Например: Советы управляющему /Сост. А. Н. Зотов, Г. А. Ковалева. – Свердловск.: 

Сред.-Урал. Кн. Изд-во, 1991. – 304с. 

 При оформлении сборника с коллективом авторов под общей редакцией указывается 

название сборника (одна наклонная линия) далее могут быть либо слово «Сост.» и 

перечисляется ряд составителей (точка с запятой), слово «Под ред.» (точка), инициалы и 

фамилия редактора (точка, тире), место издания (точка, двоеточие), издательство (запятая), 

год издания (точка, тире), количество страниц (прописная «с», точка), либо слово «Под ред.» 

(точка), инициалы и фамилия редактора (точка, тире), место издания (точка, двоеточие), 

издательство (запятая), год издания (точка, тире), количество страниц (прописная «с», точка). 

 Например: Краткий толковый словарь русского языка / Сост. И. Л. Горецкая, Т. Н. 

Половцева, М Н. Судоплатова, Т. А. Фоменко; Под ред. В. В. Розановой. – М.: Русск. Яз., 1990. 

– 251 с. 

 Психология. Словарь / Под общ. Ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – 2-е изд. 

– М.: Политиздат, 1990. – 494 с. 

 Для статей в сборнике указывается фамилия и инициалы автора (точка), название 

работы (точка, две наклонные линии), название сборника (точка, тире), место издания (точка, 

тире), заглавная буква «С» (точка), номер первой и последней страниц (точка).  

 Пример: Леонтьев А. Н. Общее понятие о деятельности // Хрестоматия по возрастной 

психологии. Под ред. Д. И. Фельдштейна – М.: Междунар.педагогич. академия, 1994. – С. 112-

121. 

 Для статей в журнале указывается фамилия и инициалы автора (точка), название статьи 

(две наклонные линии), название журнала без кавычек (точка, тире), год издания (точка, тире), 

номер журнала (точка, тире), заглавная буква «С» (точка) страницы (точка).  

Пример: Айнштейн В. Экзаменуемые и экзаменаторы // Высшее образование в России. – 

1999. – № 3. – С. 34-42. 
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Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

 
Для успешного проведения практических занятий с творческой дискуссией нужна 

целенаправленная предварительная подготовка студентов. Студенты получают от 

преподавателя конкретные задания на самостоятельную работу в форме проблемно 

сформулированных вопросов, которые потребуют от них не только поиска литературы, но и 

выработки своего собственного мнения, которое они должны суметь аргументировать и 

защищать (отстаивать свои и аргументированно отвергать противоречащие ему мнения своих 

коллег). 

Семинар в сравнении с другими формами обучения требует от студентов высокого 

уровня самостоятельности в работе с литературой, инициативы, а именно: 

 умение работать с несколькими источниками, 

 осуществить сравнение того, как один и тот же вопрос излагается различными 

авторами, 

 сделать собственные обобщения и выводы. 

Все это создает благоприятные условия для организации дискуссий, повышает уровень 

осмысления и обобщения изученного материала. 

В процессе семинара идет активное обсуждение, дискуссии и выступления студентов, 

где они под руководством преподавателя делают обобщающие выводы и заключения. 

В ходе семинара студент учится публично выступать, видеть реакцию слушателей, 

логично, ясно, четко, грамотным литературным языком излагать свои мысли, приводить 

доводы, формулировать аргументы в защиту своей позиции. На семинаре каждый студент 

имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями их 

излагать других студентов, сделать выводы о необходимости более углубленной и 

ответственной работы над обсуждаемыми проблемами. 

В ходе семинара каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на лекции, 

собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, периодической литературы, 

нормативного материала. Семинар стимулирует у студента стремление к совершенствованию 

своего конспекта, желание сделать его более информативным, качественным. 

 

Методические указания по подготовке к письменному опросу 

 
В соответствии с технологической картой письменный опрос является одной из форм 

текущего контроля успеваемости студента по данной дисциплине. При подготовке к 

письменному опросу студент должен внимательно изучить материалы лекции, а также 

дополнительные материалы по заявленной теме. При изучении материала студент должен 

убедиться, что хорошо понимает основную терминологию темы, умеет ее использовать в 

нужном контексте.  

Желательно составить краткий конспект ответа на предполагаемые вопросы 

письменной работы, чтобы убедиться в том, что студент владеет материалом и может 

аргументировано, логично и грамотно письменно изложить ответ на вопрос. Следует обратить 

особое внимание на написание профессиональных терминов, чтобы избегать грамматических 

ошибок в работе. При изучении новой для студента терминологии рекомендуется изготовить 

карточки, которые содержат новый термин и его расшифровку, что значительно облегчит 

работу над материалом. 
 

Методические указания по подготовке к устному опросу 

 
Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного курса. 

Студентам предлагаются для освещения сквозные концептуальные проблемы. При подготовке 

следует использовать лекционный материал и учебную литературу.  
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Для более глубокого постижения курса и более основательной подготовки 

рекомендуется познакомиться с указанной дополнительной литературой. Готовясь к 

семинару, студент должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом семинарского 

занятия.  

Следует внимательно прочесть свой конспект лекции по изучаемой теме и 

рекомендуемую к теме семинара литературу. При этом важно научиться выделять в 

рассматриваемой проблеме самое главное и сосредотачивать на нем основное внимание при 

подготовке. С незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в предлагаемом 

глоссарии, словаре или энциклопедии. 

Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть доказательным и 

аргументированным, студенту нужно уметь отстаивать свою точку зрения. Для этого следует 

использовать документы, монографическую, учебную и справочную литературу. 

Активно участвуя в обсуждении проблем на семинарах, студенты учатся 

последовательно мыслить, логически рассуждать, внимательно слушать своих товарищей, 

принимать участие в спорах и дискуссиях. 

Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать 

рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить фактический материал и сделать 

выводы. Студенту надлежит хорошо подготовиться, чтобы иметь возможность грамотно и 

полно ответить на заданные ему вопросы, суметь сделать выводы и показать значимость 

данной проблемы для изучаемого курса. Студенту необходимо также дать анализ той 

литературы, которой он воспользовался при подготовке к устному опросу на семинарском 

занятии. 

При подготовке, студент должен правильно оценить вопрос, который он взял для 

выступления к семинарскому занятию. Но для того чтобы правильно и четко ответить на 

поставленный вопрос, необходимо правильно уметь пользоваться учебной и дополнительной 

литературой. 

Перечень требований к любому выступлению студента примерно таков: 

 связь выступления с предшествующей темой или вопросом. 

 раскрытие сущности проблемы. 

 методологическое значение для научной, профессиональной и практической 

деятельности. 

Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, но 

все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению необходимую 

полноту и завершенность. 

Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть существенными, по 

возможности перекликаться с профилем обучения. 

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое 

вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная 

последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений 

от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота 

аргументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов. 

 

Методические указания по подготовке докладов 

 
Самостоятельную работу над темой доклада следует начать с изучения литературы. В 

поисках книг заданной тематики необходимо обратиться к библиотечным каталогам, 

справочникам, тематическим аннотированным указателям литературы, периодическим 

изданиям (газетам и журналам), электронным каталогам, Интернету. 

При подготовке текста доклада, презентации студент должен отобрать не менее 10 

наименований печатных изданий (книг, статей, сборников, нормативно-правовых актов). 

Предпочтение следует отдавать литературе, опубликованной в течение последних 5 лет. 

Допускается обращение к Интернет-сайтам. Список литературы, предлагаемый в данных 

методических указаниях, поможет определить круг авторов, на труды которых следует 

обратить особое внимание. 
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Осуществив отбор необходимой литературы, студенту необходимо составить рабочий 

план доклада или сообщения. В соответствии с составленным планом производится изучение 

литературы и распределение материала по разделам доклада. Необходимо отмечать основные, 

представляющие наибольший интерес положения изучаемого источника. 

Изложение текста доклада должно быть четким, аргументированным. Не стоит 

увлекаться сложной терминологией, особенно если студент сам не совсем свободно ею 

владеет. Уяснить значение терминов можно в справочно-энциклопедических изданиях, 

словарях, нормативно-правовых источниках. 

Изучая литературу, студент неизбежно столкнется с научной полемикой разных 

авторов, с различными подходами в рассмотрении вопросов. Следует учитывать все 

многообразие точек зрения, а в случае выбора какой-либо одной из них -обосновывать, 

аргументировать свою позицию. 

При необходимости изложение своих взглядов на проблемы можно подтвердить 

цитатами. Цитирование представляет собой дословное воспроизведение фрагмента какого-

либо текста. Поэтому необходимо тщательно выверить соответствие текста цитаты источнику. 

В заключение доклада студент должен сделать выводы по теме. Продолжительность 

доклада не более 7 минут. Для получения положительной оценки наличие компьютерной 

презентации обязательно.  

 

Методические указания по выполнению компьютерной презентации 

 
Для подготовки компьютерной презентации используется специализированная 

программа PowerPoint. 

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: текста, 

графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, анимации и видеофрагментов. 

Поэтому необходимо учитывать специфику комбинирования фрагментов информации 

различных типов. Для текстовой информации важен выбор шрифта, для графической — 

яркость и насыщенность цвета, для наилучшего их совместного восприятия необходимо 

оптимальное взаиморасположение на слайде.  

 

Текстовая информация: 

 размер шрифта: 24-54 пункта (заголовок), 18-36 пунктов (обычный текст); 

 цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), 

но не резать глаза; 

 тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, 

Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо 

читаем; 

 курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется 

использовать только для смыслового выделения фрагмента текста. 

 

Графическая информация 

 рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 

передать ее в более наглядном виде; 

 желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, 

если они не являются частью стилевого оформления; 

 цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим 

стилевым оформлением слайда; 

 иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом; 

 если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом фоне 

должен быть хорошо читаем. 

 

Единое стилевое оформление 



Страница 21 из 22 

 стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или 

фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.; 

 не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3 цветов 

и более 3 типов шрифта; 

 оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его 

содержательной части; 

 все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле. 

 

Методические указания по подготовке творческого задания (эссе) 

 
При подготовке эссе для семинарского занятия студент должен отобрать не менее 10 

наименований печатных изданий (книг, статей, сборников, нормативно-правовых актов). 

Предпочтение следует отдавать литературе, опубликованной в течение последних 5 лет. 

Допускается обращение к Интернет-сайтам. Список литературы, предлагаемый в данных 

методических указаниях, поможет определить круг авторов, на труды которых следует 

обратить особое внимание. 

Осуществив отбор необходимой литературы, студенту необходимо составить рабочий 

план эссе. В соответствии с составленным планом производится изучение литературы и 

распределение материала по разделам эссе. Необходимо отмечать основные, представляющие 

наибольший интерес, положения изучаемого источника. 

Изложение текста эссе должно быть четким, аргументированным. Не стоит увлекаться 

сложной терминологией, особенно если студент сам не совсем свободно ею владеет. Уяснить 

значение терминов можно в справочно-энциклопедических изданиях, словарях, нормативно-

правовых источниках. 

Изучая литературу, студент неизбежно столкнется с научной полемикой разных 

авторов, с различными подходами в рассмотрении вопросов. Следует учитывать все 

многообразие точек зрения, а в случае выбора какой-либо одной из них -обосновывать, 

аргументировать свою позицию. 

При необходимости изложение своих взглядов на проблемы можно подтвердить 

цитатами. Цитирование представляет собой дословное воспроизведение фрагмента какого-

либо текста. Поэтому необходимо тщательно выверить соответствие текста цитаты источнику. 

В заключение эссе студент должен сделать выводы по теме. 

Требования к оформлению эссе идентичны требованиям к оформлению рефератов. 

Шрифт Times New Roman, 14 размер, интервал 1,5. Объем не более 10 страниц формата А4. 

Каждая страница эссе должна быть подписана автором. 

 

Порядок организации самостоятельной работы студентов 

 
Самостоятельная работа бакалавров по данной дисциплине предполагает: 

 самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предложенным 

вопросам; 

 выполнение заданий для самостоятельной работы; 

 изучение теоретического и лекционного материала, а также основной и 

дополнительной литературы при подготовке к семинарским занятиям, научным 

дискуссиям, написании докладов; 

 самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых на практических 

занятиях, по перечню, предусмотренному в методической разработке данного курса; 

 подготовка к контрольным работам по темам, предусмотренным программой данного 

курса; 

 самостоятельное изучение материалов официальных сайтов по финансовому учету и 

отчетности для выступления на семинарских занятиях и для подготовки заданий, 

предусмотренных методической разработкой по данному курсу; 
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 выполнение индивидуальных заданий для КСР по отдельным темам дисциплины, 

представленным в методической разработке. 

 

Объём заданий рассчитан максимально на 2-4 часа в неделю. Алгоритм 

самостоятельной работы студентов: 

1 этап - поиск в литературе и изучение теоретического материала на предложенные 

преподавателем темы и вопросы; 

2 этап - осмысление полученной информации из основной и дополнительной 

литературы, освоение терминов и понятий, механизма решения задач; 

3 этап - составление плана ответа на каждый вопрос или алгоритма решения задачи. 


