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I. Методические рекомендации  

 

1.1 Методические рекомендации по организации работы обучающихся во время 

проведения лекционных и практических занятий 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации для практического занятия и указания для выполнения самостоятельной 

работы.  

В ходе лекционных занятий обучающему необходимо вести конспектирование 

учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание изучаемой дисциплины, научные выводы и практические рекомендации, 

положительный опыт в ораторском искусстве.  

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки, 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Рекомендуется 

активно задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. 

  

1.2 Методические рекомендации по подготовке к семинарским (практическим) 

занятиям 

Практические занятия посвящены изучению наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 

навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а 

также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

В ходе подготовки к семинарским (практическим) занятиям следует изучить 

основную и дополнительную литературу, учесть рекомендации преподавателя и 

требования рабочей программы.  

Можно подготовить свой конспект ответов по рассматриваемой тематике, 

подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на занятие. 

Следует продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 

реальной практикой. Можно дополнить список рекомендованной литературы 

современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы. 

 



II. Методические рекомендации по подготовке опорного конспекта: 

Опорный конспект (ОК) – это развернутый план ответа на теоретический вопрос.                       

Правильно составленный опорный конспект должен содержать все то, что в процессе ответа 

будет устно обозначено. Это  могут быть схемы, графики, таблицы. 

Основные требования к содержанию опорного конспекта: 
─ Полнота – это означает, что в нем должно быть отражено все содержание вопроса. 

─ Логически обоснованная последовательность изложения.  

Основные требования к форме записи опорного конспекта: 
Лаконичность. ОК должен быть минимальным, чтобы его можно было 

воспроизвести за 6 – 8 минут. По объему он должен составлять примерно один полный лист. 

Структурность. Весь материал должен располагаться малыми логическими блоками, 

т.е. должен содержать несколько отдельных пунктов, обозначенных номерами или 

строчными пробелами.  

Акцентирование. Для лучшего запоминания основного смысла ОК, главную идею 

ОК выделяют рамками различных цветов, различным шрифтом, различным расположением 

слов (по вертикали, по диагонали). 

Унификация. При составлении ОК используются определённые аббревиатуры и 

условные знаки, часто повторяющиеся в курсе данного предмета. 

Автономия. Каждый малый блок (абзац), наряду с логической связью с остальными, 

должен выражать законченную мысль, должен быть аккуратно оформлен (иметь 

привлекательный вид). 

Оригинальность. ОК должен быть оригинален по форме, структуре, графическому 

исполнению, благодаря чему, он лучше сохраняется в памяти. Он должен быть наглядным 

и понятным. 

Взаимосвязь. Текст ОК должен быть взаимосвязан с текстом учебника, что так же 

влияет на усвоение материала.  

 

III. Методические рекомендации по подготовке доклада 

Алгоритм создания доклада: 

1 этап – определение темы доклада 

2 этап – определение цели доклада 

3 этап − подробное раскрытие информации  

4 этап − формулирование основных тезисов и выводов. 

 

IV. Методические рекомендации по подготовке презентации  

Алгоритм создания презентации: 

1 этап – определение цели презентации 

2 этап – подробное раскрытие информации,  

3 этап − основные тезисы, выводы. 

Следует использовать 10-15 слайдов. При этом:  

- первый слайд – титульный. Предназначен для размещения названия презентации, 

имени докладчика и его контактной информации; 

- на втором слайде необходимо разместить содержание презентации, а также краткое 

описание основных вопросов; 

- оставшиеся слайды имеют информативный характер. 

Обычно подача информации осуществляется по плану: тезис – аргументация – 

вывод. 



Требования к оформлению и представлению презентации: 

1. Читабельность (видимость из самых дальних уголков помещения и с различных 

устройств), текст должен быть набран 24-30-ым шрифтом. 

2. Тщательно структурированная информация. 

3. Наличие коротких и лаконичных заголовков, маркированных и нумерованных 

списков. 

4. Каждому положению (идее) надо отвести отдельный абзац. 

5. Главную идею надо выложить в первой строке абзаца. 

6. Использовать табличные формы представления информации (диаграммы, схемы) 

для иллюстрации важнейших фактов, что даст возможность подать материал компактно и 

наглядно. 

7. Графика должна органично дополнять текст. 

Выступление с презентацией длится не более 10 минут. 

 

V. Методические рекомендации по составлению глоссария  

1. Внимательно прочитайте и ознакомьтесь с текстом. Вы встретите в нем много 

различных терминов, которые имеются по данной теме.  

2. После того, как вы определили наиболее часто встречающиеся термины, вы 

должны составить из них список. Слова в этом списке должны быть расположены в строго 

алфавитном порядке, так как глоссарий представляет собой не что иное, как словарь 

специализированных терминов. 

3. После этого начинается работа по составлению статей глоссария. Статья 

глоссария - это определение термина. Она состоит из двух частей: 1. точная формулировка 

термина в именительном падеже; 2. содержательная часть, объемно раскрывающая смысл 

данного термина.  

При составлении глоссария важно придерживаться следующих правил: 

─ стремитесь к максимальной точности и достоверности информации; 

─ старайтесь указывать корректные научные термины и избегать всякого рода 

жаргонизмов. В случае употребления такового, давайте ему краткое и понятное 

пояснение; 

─ излагая несколько точек зрения в статье по поводу спорного вопроса, не принимайте 

ни одну из указанных позиций. Глоссария - это всего лишь констатация имеющихся 

фактов; 

─ также не забывайте приводить в пример контекст, в котором может употреблять 

данный термин; 

─ при желании в глоссарий можно включить не только отельные слова и термины, но 

и целые фразы.  

Глоссарий составляется по темам дисциплины «Научно-исследовательский 

семинар». 

 

VI.Методические рекомендации по решению теста  

Тестовая система предусматривает вопросы/задания, на которые обучающийся 

должен дать один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка 

ответов. При поиске ответа необходимо проявлять внимательность. 

При отсутствии какого–либо одного ответа на вопрос, предусматривающий 

множественный выбор, весь ответ считается неправильным. 

Ответы правильные выделяются в тесте подчеркиванием или любым другим 

допустимым символом. 

 

 

 



VII. Методические рекомендации по работе на практических занятиях (ответы 

на вопросы). 

В ходе проведения практических (семинарских) занятий студенты должны изучить 

рекомендуемую литературу. Практические (семинарские) занятия проводятся с 

использованием различных форм: дискуссии (групповые), с использованием 

презентационного доклада с элементами исследовательского метода обучения, могут быть 

организованно в форме круглого стола, а также других активных форм теоретического и 

практического обучения (составление документов, ролевая (деловая) игра, решение задач, 

комментирование ответов или результатов при решении задач, оценка результатов решения 

задач и другие). 

Необходимо развернуто, аргументированно отвечать на вопросы преподавателя, 

дополнять ответы других студентов, участвовать в обсуждении проблемы. 

 

VIII. Проведение занятий в интерактивной форме (дискуссия) 

Интерактивное обучение представляет собой способ познания, осуществляемый в 

формах совместной деятельности обучающихся, т.е. все участники образовательного 

процесса взаимодействуют друг с другом, совместно решают поставленные проблемы, 

моделируют ситуации, обмениваются информацией, оценивают действие коллег и свое 

собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по 

разрешению проблем.  

По дисциплине «Научно-исследовательский семинар» предусмотрено в качестве 

интерактивной формы обучения – дискуссия по темам 2-4. Дискуссия – это взаимодействие 

преподавателя и обучающегося, свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по 

исследуемому вопросу. Это активизирует познавательную деятельность аудитории и, что 

очень важно, позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы, 

использовать его в целях убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных 

мнений некоторых обучаемых. Так же предлагаются студентам проанализировать и обсудить 

конкретные ситуации, материал 

В процессе участия в дискуссии важно учитывать этику ведения дискуссии, краткость 

и четкость изложения своей позиции, профессиональный подход к решению проблем, 

научный подход, умение формулировать обоснованные выводы. 

 

IX. Методические рекомендации по подготовке к сдаче зачета  

Зачет является формой итогового контроля знаний и умений обучающихся по 

данной дисциплине, полученных на лекциях, практических занятиях и в процессе 

самостоятельной работы. 

В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к учебно-

методическому материалу и закрепляют промежуточные знания. 

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 

- самостоятельная работа в течение семестра; 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; 

- подготовка к ответу на вопросы. 

При подготовке к зачету студентам целесообразно использовать материалы лекций, 

основную и дополнительную литературу. 

На зачет выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой 

учебной дисциплины за семестр. Зачет проводится в устной форме. 

Ведущий данную дисциплину преподаватель составляет билеты, которые 

утверждаются на заседании кафедры и включают в себя два вопроса. Формулировка 

вопросов совпадает с формулировкой перечня вопросов, доведенного до сведения 

студентов накануне экзаменационной сессии. Содержание вопросов одного билета 

относится к различным разделам программы с тем, чтобы более полно охватить материал 

учебной дисциплины. Дополнительно в билет может быть включена третьим вопросом 



практическое задание. 

Результат зачета выражается оценками «зачтено», «не зачтено». 

Для прохождения зачета обучающемуся необходимо иметь при себе зачетную 

книжку и письменные принадлежности. 

 

X. Планы практических занятий 

 

Практическое занятие 1 (2ч) 

Тема 1. «Общие положения науки и классификация наук» 

План: 

1. Теоретические вопросы: Понятие науки и научного исследования. Основные цели 

и задачи науки. Классификация наук. Классификатор направлений и специальностей 

высшего образования. Естественные науки и математика. Гуманитарные и социально- 

экономические науки. Технические науки. Сельскохозяйственные науки. Классификация 

наук по связи с практикой. Фундаментальные науки. Прикладные науки. Управление в 

сфере науки. Мировое научное сообщество. Некоммерческие структуры и организации 

объединяющие ведущих ученых, занимающихся какой-либо проблемой. Закрытые 

академические сообщества.  

2. Подготовить сообщения по выбранным темам 

 

Литература: [2, с.11-27]. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите универсальные типы мыслительной деятельности человека.  

2. Что является источником исследования как вида деятельности  

3. Назовите профессиональную группу людей, главным видом деятельности 

которых выступает исследование  

4. В чем состоит проблема развития в образовании новых подходов, которые могли 

бы дать возможность не просто осваивать суммы готовых знаний, а использовать методы 

освоения новых знаний в условиях стремительного увеличения совокупных знаний 

человечества и актуальной необходимости для каждого человека осваивать принципиально 

новые специальности, инструменты деятельности?  

5. Назовите ценности исследования.  

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Подготовьте доклад/презентацию (по выбору студента). 

2. Составьте опорный конспект. 

3. Составьте глоссарий. 

 

Практическое занятие 2 (2ч) 

Тема 2. «Основы методологии научных исследований» 

План: 

1. Научное исследование как форма существования и развития науки и как основа 

академической карьеры. Научное исследование и его место в профессиональной 

деятельности студентов и выпускников юридических ВУЗов. Фундаментальные и 

прикладные научные исследования. Уровни исследования: теоретический и эмпирический. 

Участие в семинарах, конференциях, конкурсах научных исследований. Регулярное 

знакомство с анонсом мероприятий на сайтах ВУЗов. Участие в конкурсе научных работ. 

Возможности для студентов по интеграции в научное мировое сообщество. Роль 

социальных сетей в формировании научного сообщества. 

2. Подготовить сообщения по выбранным темам 

 



Литература: [3, с.43-123]; 2, с.80-107. 

 

Вопросы для дискуссии и самоконтроля: 

1. Что включает в себя понятие «Научное исследование»? 

2. Назовите виды научных исследований. В чем их особенность? 

3. Назовите типы научных конкурсов? 

4. Какова роль социальных сетей в формировании научного сообщества? 

5. Что такое «научная картина мира»? Какие виды научных картин мира Вы знаете? 

6. Назовите и охарактеризуйте основные виды философских оснований науки? 

7. Каковы функции метатеоретического знания в науке? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Подготовьте доклад/презентацию (по выбору студента). 

2. Составьте опорный конспект. 

3. Составьте глоссарий. 

 

Практическое занятие 3 (2ч) 

Тема 3. «Методология научных исследований в экономических науках»  

План: 

1. Понятие методологии научных исследований. Содержание методологии 

научных исследований. Понятие и классификация методов научных исследований. Общие 

и специальные методы научного познания. Методы теоретического научного исследования. 

Методы практического научного исследования. Понятие объекта и предмета научного 

исследования. Актуальность научного исследования. Степень проработанности темы 

научного исследования. Цель и задачи научного исследования. Теоретическая и 

практическая значимость научного исследования. Методологическая, методическая и 

эмпирическая базы научного исследования. Практическая и теоретическая значимость 

научного исследования. Основные результаты научного исследования и их представление.  

2.  Подготовить сообщения по выбранным темам 

 

Литература: [1, с.64-123]; 2, с. 80-107. 

 

Вопросы для дискуссии и самоконтроля: 

1. Какие методы используются для оценки эффективности научных исследований? 

2. Назовите основные классификационные группы исследований. 

3. Перечислите разделы научного отчета и кратко охарактеризуйте их содержание. 

4. В чем состоят цель и задачи научного исследования? 

5. Какова методологическая, методическая и эмпирическая базы научного 

исследования? 

6. В чем состоит практическая и теоретическая значимость научного 

исследования? 

7. В чем заключаются основные результаты научного исследования и их 

представление? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Подготовьте доклад/презентацию (по выбору студента). 

2. Составьте опорный конспект. 

3. Составьте глоссарий. 

 

 

 

 



Практическое занятие 4 (2ч) 

Тема 4. «Основные этапы научного исследования» 

План: 

1. Основные этапы научного исследования. Выбор темы исследования. 

Определение актуальности и степени разработанности темы научного исследования. Поиск 

и отбор научных источников. Знакомство с научными источниками. Методы работы с 

источниками информации. Формирование программы исследования. Систематизация и 

обработка текстового материала. Обобщение и изложение материала. Формирование текста 

научной рукописи. Концептуализация исследования. Структурирование научной работы. 

Подведение итогов исследования. Подготовка заключения, обеспечение логической 

связности всего текста рукописи. Основные требования к написанию и защите научно-

исследовательских работ, в том числе курсовых и выпускных квалификационных работ 

студентов. Основы научной этики. Особенности научной коммуникации. Основы 

академического письма. Основные правила представления научно-исследовательских 

работ и защиты результатов научных исследований. 

2. Подготовить сообщения по выбранным темам.  

 

Литература: [2, с.107-129, [3, с.137-148. 

 

Вопросы для дискуссии и самоконтроля: 

1. Перечислите основные этапы исследования и охарактеризуйте их 

2. Какие существуют виды научных текстов? 

3. Каким образом осуществляется процедура принятия научной статьи к 

публикации? 

4. Каковы особенности научных коммуникаций? 

 

Задание для самостоятельной работы 

1. Подготовьте доклад/презентацию (по выбору обучающегося). 

2.  Составьте опорный конспект. 

3. Составьте глоссарий. 

4. Решите тест 

 


