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Методические рекомендации по освоению дисциплин    

образовательной программы для магистрантов  направления 

подготовки: 44.04.01 Педагогическое образование. Программа 

магистратуры: Историческое образование 

 
    Представлены указания по подготовке к учебным занятиям по 

образовательной программе магистратуры . а также рекомендации по организации 

самостоятельной работы. 

 Данные рекомендации направлены на решение следующих задач: 

контроль и управление процессом формирования компетенций, определенных 

ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки в качестве результатов 

освоения учебной дисциплины; 

обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности; 

Особое значение придается самостоятельной работе магистрантов. 

Самостоятельная работа – форма организации образовательного процесса, 

стимулирующая активность, самостоятельность, познавательный интерес 

магистрантов. Подготовленность магистранта к самостоятельной деятельности 

определяет его успешность и результативность в научно- исследовательской и 

профессиональной работе. 

Методические рекомендации для магистрантов включают в себя требования к 

организации самостоятельной работы, подготовке и сдаче экзамена и зачета, 

написанию курсовой работы, подготовке к государственной итоговой аттестации. Они 

представляют собой структурированную информацию, определяют логику 

организации самостоятельной работы магистранта 

. 



 

       Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы 

 

Самостоятельная работа магистрантов является одним из обязательных видов 

образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию требований 

Федеральных государственных стандартов высшего профессионального 

образования (ФГОС). 

Самостоятельная работа магистрантов представляет собой совокупность 

аудиторных и внеаудиторных занятий и работ, обеспечивающих успешное 

освоение образовательной программы высшего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. Помимо этого самостоятельная работа способствует 

формированию мышления, ориентированного на мобильность, проектность и 

умение принимать нестандартные решения в профессиональной деятельности. 

Учебный процесс по программе магистратуры в значительной сте-пени 

строится на самостоятельной работе, без которой трудно в полной мере овладеть 

сложным программным материалом и научиться совершенствовать приобретенные 

знания и умения. 

При изучении каждой дисциплины самостоятельная работа магистранта 

включает внеаудиторную самостоятельную работу; аудиторную самостоятельную 

работу, осуществляемую под непосредственным руководством ведущего 

преподавателя; творческую (научно-исследователь- скую) работу. В рамках 

самостоятельной работы предполагаются 

подготовка к лекциям, семинарским и практическим занятиям; 

написание рефератов, докладов, тезисов и статей; 

изучение и конспектирование учебных изданий и нормативных документов; 

изучение тем и проблем, не рассматриваемых в рамках аудиторной работы; 

подготовка докладов, рефератов; 

конспектирование и аннотирование учебной и научной литературы 

выполнение исследовательских и творческих заданий; 

составление библиографических списков; 

создание альбомов наглядных пособий и презентаций и др 

 

В учебном процессе по программе магистратуры выделяют два основных 

вида самостоятельной работы: аудиторную и внеаудиторную. 

 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его 

заданиям. 

Основными формами самостоятельной работы магистрантов с участием 

преподавателей являются учебные занятия, текущие консультации; коллоквиум как 

форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор 

домашних заданий (в часы практических занятий); выполнение курсовых работ в 

рамках дисциплин, защита курсовых работ; выполнение и защита выпускных 

квалификационных работ.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется магистрантом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 



 

Основными формами самостоятельной работы магистрантов без участия 

преподавателей являются формирование и усвоение содержания конспекта лекций 

на базе рекомендованной преподавателем учебной литературы, включая 

информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные 

библиотеки и др.); написание рефератов, подготовка к практическим занятиям 

(подготовка сообщений, докладов, заданий); составление аннотированного списка 

статей из соответствующих журналов, углубленный анализ научно-методической 

литературы (подготовка рецензий, аннотаций на статью, пособие и др.); 

выполнение заданий по сбору материала во время практики; подбор материала, 

который может быть использован для написания рефератов, курсовых и 

квалификационных работ; подготовка презентаций. 

 

        Самостоятельная работа при подготовке к аудиторным занятиям 

Основные виды аудиторных занятий – лекция, практическое занятие, 

семинар. В рамках контрольных мероприятий – контрольная работа, зачет, экзамен.  

 

Самостоятельная работа магистранта на лекции 

После прослушивания лекции магистранту необходимо проработать и 

осмыслить полученный материал. Подготовка к самостоятельной работе над 

лекцией должна начинаться на самой лекции.  

В процессе лекционного занятия магистрант должен выделять важные 

моменты, выводы, анализировать основные положения. 

Осмысленность восприятия лекции достигается за счет обучения 

магистрантов навыкам конспектирования: выделение абзацев; подчеркивание 

выводов; использование знаков привлечения внимания к важной или интересной 

информации; вычленение главного, исключение второстепенного; применение 

аббревиатур, сокращений, схем; графическое выделение формулировок, законов, 

понятий, определений; использование цветового оформления записи. 

               Используйте следующие правила работы над конспектом лекции : 

повторите изученный материал по конспекту; 

непонятные предложения вынесите за поля и уточните их значение; 

дополните неоконченные фразы, недописанные слова, подберите примеры, 

подтверждающие теорию. 

Таким образом, на лекции магистрант должен совместить два мо- мента: 

внимательно слушать лектора, прикладывая максимум усилий для понимания 

излагаемого материала; 

одновременно вести ее осмысленную запись. 

 

Самостоятельная работа магистранта над лекцией 

Для того чтобы повысить эффективность самостоятельной работы, 

магистранту необходимо научиться осознанно работать с конспектами лекций и 

учебной литературой. В этих целях необходимо прочитать изучаемый источник; 

осмыслить прочитанное; при повторном прочтении сделать сжатые выписки 

ключевых либо непонятных элементов из прочитанного; проанализировать 

сделанные выписки из разных источников, пытаясь понять изучаемое явление; 

проверить уровень и полноту усвоения материала. 



 

Прослушанный материал лекции магистрант должен проработать. От того, 

насколько эффективно он это сделает, зависит и прочность усвоения знаний. Опыт 

показывает, что только многоразовая, планомерная и целенаправленная обработка 

лекционного материала обеспечивает его закрепление в долговременной памяти 

человека. 

Повторение необходимо разнообразить. При первом повторении изучаются 

все параграфы и абзацы, при втором, возможно, будет достаточно рассмотреть 

только отдельные параграфы, а в дальнейшем – тему лекции. 

Магистрантам рекомендуется составлять подробный конспект лекций. 

Полезной эта работа оказывается в том случае, когда магистранты знакомятся с 

теми вопросами, которые им еще необходимо как следует изучить и проработать. 

Осмысление и происходит во время описания материала своими словами, 

разъяснения его в первую очередь для себя. 

 

Подготовка к семинарскому занятию 

Важность семинарского занятия в учебном процессе определяется в первую 

очередь тем, что здесь проявляется уровень освоения предмета, умение излагать и 

применять полученные знания. На семинаре обеспечи- вается их закрепление и 

расширение, разрешаются спорные вопросы, ко- торые возникают в процессе 

учебной и научной работы. Одной из суще- ствующих задач является развитие 

навыков выступления перед аудитори- ей. Семинар – это не просто повторение 

материала, прослушанного на 

лекциях, а приобретение новых знаний. Семинар учит творчески мыслить, 

анализировать и использовать полученные знания при подготовке к науч- ной 

работе и профессиональной деятельности. Важной при подготовке к семинарским 

занятиям является самостоятельная работа – важнейшее условие овладения 

изучаемым курсом 

         Готовясь к семинару, магистранты должны: 

познакомиться с рекомендованной литературой; 

рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

выделить проблемные области; 

сформулировать собственную точку зрения; 

предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссион- ный вопрос. 

Подготовка магистрантов к семинарскому занятию основывается на системе 

разнообразных заданий для самостоятельной работы и включает в себя несколько 

этапов: 

теоретико-аналитический – магистранты знакомятся с рекомен- дованной 

литературой, оформленной в виде конспектов, рефератов, до- кладов, анализируют 

полученные сведения, оформляют их в виде справок, графиков и таблиц; 

теоретико-практический – теоретические знания обогащаются фактическим 

материалом: магистранты фиксируют результаты практиче- ских заданий к 

семинарским занятиям в виде консультаций, аннотаций; 

презентационный – магистранты продумают тактику выступления перед 

аудиторией. При выстраивании модели презентации своего матери- ала 

магистранту необходимо учитывать ряд факторов: 

наличие слушателей; 



 

систему вербальных и невербальных средств, с помощью которых 

происходит воздействие на восприятие информации; 

содержание информации; 

контекст ситуации; 

способы, позволяющие выступающему заручиться эмоциональной 

поддержкой и получить признание слушателями его выступления на семинаре. 

Самостоятельная подготовка к семинару направлена на: развитие 

способности к чтению научной и иной литературы;поиск дополнительной 

информации, позволяющей глубже разобраться в некоторых вопросах; 

выделение при работе с разными источниками необходимой информации, 

которая требуется для полного ответа на вопросы плана семинарского занятия; 

выработку умения правильно выписывать высказывания авторов из 

имеющихся источников информации, оформлять их по библиографическим 

нормам; 

развитие умения осуществлять анализ выбранных источников информации; 

подготовку собственного выступления по обсуждаемым вопросам; 

формирование навыка оперативного реагирования на разные мнения, 

которые могут возникать при обсуждении тех или иных научных проблем. 

 

Подготовка к контрольной работе 

Контрольная работа назначается после изучения, определенного раздела 

(разделов) дисциплины и представляет собой совокупность развернутых 

письменных ответов магистрантов на вопросы, которые они заранее получают от 

преподавателя. 

Самостоятельная подготовка к контрольной работе включает в себя: 

изучение конспектов лекций, раскрывающих материал, знание которого 

проверяется контрольной работой; повторение учебного материала, полученного 

при подготовке к семинарским, практическим занятиям и во время их проведения; 

изучение дополнительной литературы, в которой конкретизируется 

содержание проверяемых знаний; составление в устной форме ответов на 

поставленные в контрольной работе вопросы; формирование психологической 

установки на успешное выполнение всех заданий. 

Письменная контрольная работа представляет собой основной способ 

проверки и корректировки освоения теоретического учебного материала. Цель 

контрольной работы – оценка качества усвоения магистрантами отдельных 

наиболее важных разделов, тем и проблем изучаемой дисциплины, умения решать 

конкретные теоретические и практические задачи. 

Виды контрольных работ: аудиторные, домашние, письменные, 

практические, индивидуальные и т. д. Система заданий письменных контрольных 

работ должна выявлять знания магистрантов по определенной дисциплине (разделу 

дисциплины); выявлять понимание сущности изучаемых предметов и явлений, их 

закономерностей; выявлять умение самостоятельно делать выводы и обобщения; 

творчески использовать знания и навыки. Требования к контрольной работе по 

тематическому содержанию соответствуют устному ответу. Также контрольные 

работы могут включать перечень практических заданий. 

Аудиторные контрольные работы выполняются магистрантами под 



 

наблюдением преподавателя. Целью аудиторной контрольной работы является 

определение качества усвоения лекционного материала и части дисциплины, 

предназначенной для самостоятельного изучения. Задачи, стоящие перед 

магистрантом при подготовке и написании контрольной работы: закрепление 

полученных ранее теоретических знаний; выработка навыков самостоятельной 

работы; выяснение подготовленности магистранта к будущей практической работе. 

Тема контрольной работы известна, и проводится она по сравнительно недавно 

изученному материалу. Преподаватель готовит задания либо по вариантам, либо 

индивидуально для каждого магистранта. По содержанию работа может включать 

теоретический материал, задачи, тесты и т. п. Выполнению контрольной работы 

предшествует инструктаж преподавателя. Ключевыми требованиями при 

подготовке контрольной работы выступают творческий подход, умение 

обрабатывать и анализировать информацию, делать самостоятельные выводы, 

обосновывать целесообразность и эффективность предлагаемых рекомендаций и 

решений проблем, четко и логично излагать свои мысли. Подготовку контрольной 

работы следует начинать с повторения соответствующего раздела учебника, 

учебных пособий по данной теме и конспектов лекций. 

Домашние контрольные работы выполняются магистрантами 

самостоятельно. Домашняя контрольная работа должна содержать титульный лист, 

план, введение, основную часть, заключение, библиографический список. Во 

введении приводится формулировка задания, выбранного из варианта контрольной 

работы, кратко излагается цель контрольной работы, место и роль 

рассматриваемого вопроса в изучаемой учебной дисциплине. Основная часть 

контрольной работы должна, как правило, включать анализ теории вопроса по теме 

контрольной работы. В заключении формулируются краткие выводы по 

выполненной контрольной работе, а в ее конце приводится список использованных 

источников информации. Неправильное оформление письменной работы может 

привести к сниже- нию итоговой оценки. При написании домашней контрольной 

работы необходимо использовать научную и учебную литературу, а также уметь 

анализировать источники. Объем домашней контрольной работы состав ляет 15–25 

страниц. 

Домашняя контрольная работа в форме реферата должна носить 

индивидуальный характер. Тема реферата согласуется с преподавателем 

Реферат представляет собой самостоятельную письменную работу маги- 

странта, предполагающую самостоятельный подбор и анализ источников по 

проблеме, сравнение и интерпретацию различных точек зрения, выска- зывание 

собственных оценочных суждений. 

Оценка результатов выполнения контрольной работы осуществляет- ся по 5-

балльной шкале: 

5 баллов – правильное и полное выполнение всех заданий; 

4 балла – в основном правильное выполнение всех заданий, допуще- ны 

незначительные неточности; 

3 балла – 4 и более заданий выполнены правильно, при выполнении 

остальной части заданий допущены ошибки; 

2 балла – менее 4 заданий выполнены правильно, при выполнении остальной 

части заданий допущены ошибки; 



 

1 балл – все задания в основном выполнены с ошибками; 0 баллов – задания 

не выполнены. 

 

 

 

 

Подготовка к практико-ориентированным работам 

 

Практико-ориентированные работы предназначены для закрепления и 

углубления знаний и умений, полученных во время теоретических занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий должно способствовать более 

глубокому пониманию, усвоению и закреплению материала предмета, развитию 

логического мышления, аккуратности, умению делать выводы. При подготовке к 

практико-ориентированным работам следует использовать основную и 

дополнительную литературу из представленного списка, а также руководствоваться 

приведенными указаниями и рекомендациями. 

При подготовке к практико-ориентированной работе обучающийся должен 

ознакомиться с планом занятия, изучить конспект лекций, соответствующие 

разделы учебников и учебных пособий. Практико- ориентированные работы могут 

проводиться в форме беседы со всеми магистрантами группы или с отдельными 

магистрантами. В ходе занятия выясняется степень усвоения магистрантами 

понятий и терминов по важнейшим темам, умение магистрантов применять 

полученные знания для решения конкретных практических задач. 

Практико-ориентированные задания 

Составить мини-каталог научной и учебно-методической литера- туры по 

темам учебной дисциплины (при выполнении данного задания необходимо создать 

электронную папку (электронную базу данных, электронный мини-каталог) 

научных и учебно-методических изданий, в том числе электронных изданий, по 

всем темам изучаемой учебной дисциплины). 

Составить глоссарий по темам модулей учебной дисциплины (разработка 

глоссария предполагает использование разнообразных источников информации с 

целью анализа различных определений того или иного понятии по изучаемой 

теме). 

Разработать презентации (при создании презентации отражаются основные 

наработки по той или иной теме учебной дисциплины). 

Подготовить аналитический обзор литературных источников и публикаций 

по обозначенной проблеме, осуществить сравнительный анализ понятий, подходов, 

существующих моделей и др. 

Выполнение практико-ориентированных заданий оценивается с ори- 

ентацией на следующие показатели: отметку «отлично» заслуживает магистрант, 

выполнивший практико-ориентированные задания с учетом всех требований, 

предъявляемых к работам подобного рода; отметку «хорошо» заслуживает 

магистрант, выполнивший практико-ориентированные зада- ния с учетом основных 

требований, предъявляемых к работам подобного рода; отметку 

«удовлетворительно» заслуживает магистрант, частично учитывающий требования, 

предъявляемые к выполнению практико- ориентированных заданий различных 



 

видов; отметку «неудовлетворительно» заслуживает магистрант, выполнивший 

практико-ориентированные задания без учета основных требований, 

предъявляемых к работам подобного рода. 

 

Подготовка к зачету 

Зачет является традиционной формой проверки знаний, умений, 

компетенций, сформированных у магистрантов в процессе освоения всего 

содержания изучаемой дисциплины. Обычный зачет отличается от экза- мена 

только тем, что преподаватель не дифференцирует баллы, которые он выставляет 

по его итогам. В случае проведения дифференцированного зачета магистрант 

получает баллы, отражающие уровень его знаний, но они не указываются в 

зачетной книжке: в нее вписывается только слово 

«зачет». 

Самостоятельная подготовка к зачету должна осуществляться в течение всего 

семестра, а не за несколько дней до его проведения. Подготовка включает 

следующие действия. Прежде всего, необходимо перечитать все лекции, а также 

материалы к семинарским и практическим занятиям, соотнести информацию с 

вопросами, которые даны к зачету. Если информации недостаточно, ответы 

находят в предложенной преподавателем литературе. Рекомендуется делать 

краткие записи. Речь идет не о шпаргалке, а о формировании в сознании четкой 

логической схемы ответа на вопрос. Накануне зачета необходимо повторить 

ответы, не заглядывая в записи. 

 

Подготовка к экзамену 

Экзамен представляет собой форму контроля учебной деятельности 

магистранта, которая используется, если учебная дисциплина составляет две и 

более зачетных единицы. Оценка выявленных на экзамене знаний, умений и 

компетенций дифференцирована: в зачетной книжке ставится 

«удовлетворительно», «хорошо» или «отлично». Самостоятельная подготовка к 

экзамену похожа на подготовку к зачету, особенно если он дифференцированный. 

Однако объем учебного ма- териала, который необходимо восстановить в памяти к 

экзамену, вновь осмыслить и понять, значительно больше, поэтому требуется 

больше времени и умственных усилий. Необходимо перечитать лекции, вспомнить 

семинарские и практические занятия, а также самостоятельно полученную 

информацию при подготовке к ним. Важно сформировать целостное представление 

о содержании ответа на каждый вопрос, что предполагает знание разных научных 

трактовок сущности того или иного явления, процесса, умение раскрывать 

факторы, определяющие их противоречивость, знание имен ученых, изучавших 

обсуждаемую проблему. Необходимо также привести информацию о материалах 

эмпирических исследований, что указывает на всестороннюю подготовку 

магистранта к экзамену. Ответ, в котором присутствуют все указанные блоки 

информации, наверняка будет отмечен высокими баллами. Для их получения 

требуется ответить и на дополнительные вопросы, если экзамен проходит в устной 

форме. 

Подготовку к экзамену рекомендуется осуществлять в два этапа. На первом в 

течение 2–3 дней подбирается из разных источников весь материал, необходимый 



 

для развернутых ответов на все вопросы. Ответы можно записать в виде краткого 

конспекта. На втором этапе по памяти восстанавливается содержание того, что 

записано в ответах на каждый вопрос. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа. Работа с научной литературой 

 

При работе с литературой необходимо научиться правильно ее читать, вести 

записи. Для ее подбора в библиотеке используются алфавитный и систематический 

каталоги. Рациональные навыки работы с книгой позволяют экономить время и 

повышают продуктивность. Правильный подбор учебников рекомендуется 

осуществить преподавателю, читающему лекционный курс. Необходимая 

литература может быть также указанав методических разработках по данному 

курсу. Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также самостоятельное 

теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на лекциях) – 

это важней- шее условие формирования научного способа познания. Чтение 

научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того, насколько осознана 

читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову 

(найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, 

критически проанализировать материал и т. п.), зависит эффективность 

осуществляемого действия. 

Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение 

записи прочитанного; позволяет привести в систему знания, полученные при 

чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, за- фиксировать, 

закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним. Основные 

виды систематизированной записи прочитанного: аннотирование – предельно 

краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее 

содержания, источников, характера и назначения; тезирование – лаконичное 

воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического 

материала; цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее полно отражающих ту или иную мысль автора; конспектирование – 

краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. Конспект – 

сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, 

позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение 

составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию 

составления конспекта. 

 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта 

 

Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля 

конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень 

заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в 

конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта является 



 

тезис. Тезис – это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и 

запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, 

выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта – 

основной довод, доказывающий истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте 

могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя 

пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими 

словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. 

Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении 

конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора 

книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. 

Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Конспектирование – наиболее 

сложный этап работы. Овладение навыками конспектирования требует от 

магистранта целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном после 

определенного перерыва обращении к уже знакомой работе. 

Критерии оценки: 

оптимальный объем текста (не более одной трети оригинала); 

логическое построение и связность текста; 

полнота / глубина изложения материала (наличие ключевых поло- жений, 

мыслей); 

визуализация информации как результат ее обработки (таблицы, схемы, 

рисунки); 

оформление (аккуратность, соблюдение структуры оригинала). 

 

 

Подготовка информационного сообщения 

 

Это вид внеаудиторной самостоятельной работы по подготовке небольшого 

по объему устного сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. 

Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, отражает 

новизну и современный взгляд по определенным проблемам. Сообщение 

отличается от докладов и рефератов не только объемом информации, но и ее 

характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или 

статистическими материалами. Возможно письменное оформление задания, оно 

может включать элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию). Регламент 

времени на озвучивание сообщения – до 5 мин. Роль магистранта: собрать и 

изучить литературу по теме; составить план или графическую структуру 

сообщения; выделить основные понятия; ввести в текст дополнительные данные, 

характеризующие объект изучения; оформить текст письменно (если требуется); 

сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. Критерии 

оценки: актуальность темы; соответствие содержания теме; глубина проработки 

материала; грамотность и полнота использования источников; наличие элементов 

наглядности. 



 

 

 

Написание реферата 

 

Это более объемный, чем сообщение, вид самостоятельной работы 

магистранта, содержащий информацию, дополняющую и развивающую основную 

тему, изучаемую на аудиторных занятиях. Ведущее место занимают темы, 

представляющие профессиональный интерес, несущие эле- мент новизны. 

Реферативные материалы должны представлять письменную модель первичного 

документа – научной работы, монографии, статьи. Реферат может включать обзор 

нескольких источников и служить основой для доклада на определенную тему на 

семинарах, конференциях. Регла мент озвучивания реферата – 7–10 мин. 

Рефераты нацелены на углубление знаний, полученных магистрантами на 

лекциях и семинарских занятиях, а также на приобретение и закрепление навыков 

самостоятельной работы с научной литературой, публицистикой. 

Реферат должен быть выполнен грамотно с соблюдением культуры 

изложения. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу, 

включая периодические издания за последние 5 лет. 

Критерии оценки: актуальность темы исследования; соответствие 

содержания теме; глубина проработки материала; правильность и полнота 

разработки поставленных вопросов; значимость выводов для дальнейшей 

практической деятельности; правильность и полнота использования литературы; 

соответствие оформления реферата стандарту; качество сообщения и ответов на 

вопросы при защите реферата. 

 

 

Написание конспекта первоисточника (статьи, монографии, учебника, 

книги.) 

 

Представляет собой вид внеаудиторной самостоятельной работы магистранта 

по созданию обзора информации, содержащейся в объекте конспектирования, в 

более краткой форме. В конспекте должны быть отражены основные, 

принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные 

методологические положения работы, аргументы, этапы доказательства и выводы. 

Ценность конспекта значительно повышается, если магистрант излагает мысли 

своими словами, в лаконичной форме. Конспект должен начинаться с указания 

реквизитов источника (фамилии автора, полного наименования работы, места и 

года издания). Особо значимые места, примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамку, пометками на полях, чтобы акцентировать на 

них внимание и прочнее запомнить. Работа выполняется письменно. Озвучиванию 

подлежат главные положения и выводы работы в виде краткого устного сообщения 

(3–4 мин) в рамках теоретических и практических занятий. 

Контроль может проводиться и в виде проверки конспектов преподавателем. 

Роль магистранта: прочитать материал источника, выбрать главное и 

второстепенное; установить логическую связь между элементами темы; записывать 

только то, что хорошо уяснил; выделять ключевые слова и понятия; заменять 



 

сложные развернутые обороты текста более лаконичными (свертывание); 

разработать и применять свою систему условных сокращений. 

Критерии оценки: содержательность конспекта, соответствие плану; 

отражение основных положений, результатов работы автора, выводов; ясность, 

лаконичность изложения мыслей магистранта; наличие схем, графическое 

выделение особо значимой информации; соответствие оформления требованиям; 

грамотность изложения; конспект сдан в срок. 

 

Написание рецензии 

 

Это вид внеаудиторной самостоятельной работы магистрантов по написанию 

критического отзыва на первоисточник (книгу, статью, сочинение и проч.). В 

рецензии магистрант должен обязательно отразить область интересов, 

исследованию которых посвящена данная работа, ее отличительные признаки от 

имеющихся аналогичных изданий, положительные стороны и недостатки работы, 

вклад автора в разработку исследуемых проблем и широту их охвата, 

оригинальность идей, подходов, стиль изложения. Рецензия может быть 

представлена на практическом занятии или быть проверена преподавателем. Роль 

магистранта: внимательно изучить информацию; составить план рецензии; дать 

критическую оценку рецензируемой информации; оформить рецензию и сдать в 

установленный срок. 

Критерии оценки: содержательность рецензии; выражение личного мнения 

магистранта на рецензируемый источник; соответствие оформления требованиям; 

грамотность изложения; рецензия сдана в срок. 

 

Написание аннотации 

 

Это вид внеаудиторной самостоятельной работы магистрантов по написанию 

краткой характеристики книги, статьи, рукописи. В ней излагается основное 

содержание данного произведения, даются сведения о том, для какого круга 

читателей оно предназначено. Работа над аннотацией помогает ориентироваться в 

ряде источников на одну тему, а также при подготовке обзора литературы. 

Магистрант должен перечислить основные мысли, проблемы, затронутые автором, 

его выводы, предложения, определить значимость текста. Аннотация может быть 

представлена на практическом занятии или быть проверена преподавателем. Роль 

магистранта: внимательно изучить информацию; составить план аннотации; кратко 

отразить основное содержание аннотируемой информации; оформить аннотацию и 

сдать в установленный срок. 

Критерии оценки: содержательность аннотации; точная передача основных 

положений первоисточника; соответствие оформления требованиям; грамотность 

изложения; аннотация сдана в срок. 

 

Составление глоссария 

Это вид самостоятельной работы магистранта, который выражается в 

подборе и систематизации терминов, непонятных слов и выражений, 

встречающихся при изучении темы; развивает у магистрантов способность 



 

выделять главные понятия темы и формулировать их. Оформляется письменно, 

включает название и значение терминов, слов и понятий в алфавитном порядке. 

Роль магистранта: прочитать материал источника, выбрать главные термины, 

непонятные слова; подобрать к ним и записать основные определения или 

расшифровку понятий; критически осмыслить подобранные определения и 

попытаться их модифицировать (упростить в плане устранения избыточности и 

повторений); оформить работу и представить в установленный срок. 

Критерии оценки: соответствие терминов теме; многоаспектность 

интерпретации терминов, и конкретизация их трактовки в соответствии со 

спецификой изучения дисциплины; соответствие оформления требованиям; работа 

сдана в срок. 

 

Составление сводной (обобщающей) таблицы по теме 

Это вид самостоятельной работы магистранта по систематизации объемной 

информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы. Формирование 

структуры таблицы отражает склонность магистранта к систематизации материала 

и развивает его умения по структурированию информации. Краткость изложения 

информации характеризует способность к ее свертыванию. В рамках таблицы 

наглядно отображаются как разделы одной темы (одноплановый материал), так и 

разделы разных тем (многоплановый материал). Такие таблицы создаются как 

помощь в изучении большого объема информации, желая придать ему 

оптимальную форму для запоминания. Задание чаще всего носит обязательный 

характер, а его качество оценивается по качеству знаний в процессе контроля. 

Оформляется письменно. Роль магистранта: изучить информацию по теме; выбрать 

оптимальную форму таблицы; информацию представить в сжатом виде и 

заполнить ею основные графы таблицы; пользуясь готовой таблицей, эффективно 

подготовиться к контролю по заданной теме. 

Критерии оценки: соответствие содержания теме; логичность структуры 

таблицы; правильный отбор информации; наличие обобщающего 

(систематизирующего, структурирующего, сравнительного) характера изложения 

информации; соответствие оформления требованиям; работа сдана в срок. 

 

Составление и решение ситуационных задач (индивидуальных творческих 

заданий) 

Это вид самостоятельной работы магистранта по структурированию и 

систематизации информации в рамках постановки или решения конкретных 

проблем. Решение ситуационных задач – чуть менее сложное действие, чем их 

создание. И в первом, и во втором случае требуется самостоятельный 

мыслительный поиск самой проблемы, ее решения. Решение ситуационной задачи 

относится к частично поисковому методу и предполагает третий (применение) и 

четвертый (творчество) уровни знаний. Характеристики выбранной для 

ситуационной задачи проблемы и способы ее решения являются отправной точкой 

для оценки качества этого вида работ. В динамике обучения сложность проблемы 

нарастает, и к его завершению она должна соответствовать сложности задач, 

поставленных профессиональной деятельностью на начальном этапе. 

Оформляются задачи и эталоны ответов к ним письменно. Роль магистранта: 



 

изучить учебную информацию по теме; провести системно-структурированный 

анализ содержания темы; выделить проблему, имеющую интеллектуальное 

затруднение, согласовать с преподавателем; дать обстоятельную характеристику 

условий задачи; критически осмыслить варианты и попытаться их модифицировать 

(упростить в плане избыточности); выбрать оптимальный вариант (подобрать 

известные и стандартные алгоритмы действия) или варианты разрешения 

проблемы (если она нестандартная); оформить и сдать на контроль в 

установленный срок. 

Критерии оценки: соответствие содержания задачи теме; содержание задачи 

носит проблемный характер; решение задачи правильное, демонстрирует 

применение аналитического и творческого подходов; продемонстрированы умения 

работы в ситуации неоднозначности и неопределенности; задача представлена на 

контроль в срок. 

 

Составление схем, графиков, диаграмм 

Это более простой вид графического способа отображения информации. 

Целью этой работы является развитие умения магистранта выделять главные 

элементы, устанавливать между ними соотношение, отслеживать ход развития, 

изменения какого-либо процесса, явления, соотношения каких-либо величин и т. д. 

Второстепенные детали описательного характера опускаются. Рисунки носят чаще 

схематичный характер. В них выделяются и обозначаются общие элементы, их 

топографическое соотношение. Рисунком может быть отображение действия, что 

способствует наглядности и, соответственно, лучшему запоминанию алгоритма. 

Схемы и рисунки широко используются в заданиях на практических занятиях в 

разделе самостоятельной работы. Эти задания могут даваться всем магистрантам 

как обязательные для подготовки к практическим занятиям. Роль магистранта: 

изучить информацию по теме; создать тематическую схему, иллюстрацию, график, 

диаграмму; представить на контроль в установленный срок. 

Критерии оценки: соответствие содержания теме; правильная 

структурированность информации; наличие логической связи изложенной 

информации; аккуратность выполнения работы; творческий подход к вы- 

полнению задания; работа сдана в срок. 

 

Создание электронных презентаций 

Это вид самостоятельной работы магистрантов по созданию наглядных 

информационных пособий, выполненных с помощью мультимедий- ной 

компьютерной программы PowerPoint. Материалы презентации готовятся 

магистрантом в виде слайдов с использованием программы Microsoft PowerPoint. В 

качестве материалов презентаций могут быть представлены результаты любого 

вида внеаудиторной самостоятельной работы, по формату соответствующие 

режиму презентаций. Одной из форм задания может быть реферат-презентация. 

Слайды презентации должны содержать логические схемы реферируемого 

материала. Маги- странт при выполнении работы может использовать 

картографический материал, диаграммы, графики, звуковое сопровождение, 

фотографии, ри- сунки и др. Каждый слайд должен быть аннотирован, 

сопровождаться краткими пояснениями того, что он иллюстрирует. Во время 



 

презентации магистрант имеет возможность делать комментарии, устно дополнять 

материал слайдов. После демонстрации слайдов реферата магистрант должен дать 

личную оценку социальной значимости изученной проблемной ситуации и 

ответить на заданные вопросы. Роль магистранта: изучить ма- териал темы, 

выделяя главное и второстепенное; установить логическую связь между 

элементами темы; представить характеристику элементов в краткой форме; 

выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и отобразить в 

структуре работы; оформить работу и предо- ставить к установленному сроку. 

 

Примерные требования к оформлению презентации 

 

Стиль Соблюдайте единый стиль оформления. 

Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) 

должна преобладать над основной информацией (текст, 

рисунки) 

Фон Для фона выбирайте более холодные тона (синий или 

зеленый) 

Использование цвета На одном слайде рекомендуется использовать не 

более трех цветов: один для фона, один для заголовков, 

один для текста. Для фона и текста используйте 

контрастные цвета. 

Обратите особое внимание на цвет гиперссылок (до 

и после использования) 

Анимационные 

эффекты 

Используйте возможности компьютерной

 анимации для представления информации на 

слайде 

 Не стоит злоупотреблять различными анимационными эф- 

фектами, они не должны отвлекать внимание от 

содержания информации на слайде 

Содержание 

информации 

Используйте короткие слова и предложения. 

Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилага- 

тельных. 

Заголовки должны привлекать внимание аудитории 

Расположение 

информации на стра- 

нице 

Предпочтительно горизонтальное расположение информа- 

ции. 

Наиболее важная информация должна располагаться в 

цен- тре экрана. 

Если на слайде располагается картинка, надпись 

должна располагаться под ней 



 

Шрифты Для заголовков – не менее 24. Для информации – не менее 

18. 

Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной 

презента- ции. 

Для выделения информации следует использовать 

жирный шрифт, курсив или подчеркивание. 

злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже строчных) 

Способы 

выделения 

информации 

Следует использовать: 

рамки; границы, заливку; 

штриховку, стрелки; 

рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации 

наиболее важных фактов 

Объем 

информации 

Не стоит заполнять один слайд слишком большим 

объемом информации: люди могут единовременно 

запомнить не бо- лее трех фактов, выводов, определений. 

Наибольшая эффективность достигается тогда, 

когда ключе- 

вые пункты отображаются по одному на каждом 

отдельном слайде 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует 

использовать разные виды слайдов: 

с текстом; 

с таблицами; 

с диаграммами 

 

Критерии оценки: 

электронная презентация должна содержать начальный и конечный слайды; 

структура компьютерной презентации должна включать оглавление, 

основную и резюмирующую части; 

каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и последующим; 

слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк); 

необходимо использовать графический материал (включая картинки), 

сопровождающий текст (это позволит разнообразить представляемый материал и 

обогатить доклад выступающего магистранта); 

компьютерная презентация может сопровождаться анимацией, что позволит 

повысить эффект от представления доклада (но акцент только на анимации 

недопустим, так как злоупотребление им на слайдах может при- вести к потере 

зрительного и смыслового контакта со слушателями); 

время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из 

расчета, что компьютерная презентация, включающая 10–15 слайдов, требует для 

выступления около 7–10 минут. 

 

Участие в научно-практической конференции 



 

Участие в научной конференции дает магистранту возможность приобрести 

навыки научной работы, связанные со способностью публично высказывать на 

высоком теоретическом уровне свои суждения и делать обоснованные 

теоретические выводы, основанные на глубоком изучении и обобщении мнений, 

высказанных в научно- теоретической литературе различными авторами, а также 

анализе нормативного материала и правоприменительной практики. 

Подготовка доклада магистрантом для выступления на научной конференции 

предполагает тщательный отбор материалов, содержащихся в реферате, курсовой 

(нескольких курсовых) или дипломной работе с точки зрения их актуальности, 

новизны и не изученности в науке. В докладе магистранта должны быть 

представлены положения научного характера, подтверждающиеся анализом 

высказанных в научной литературе точек зрения, тенденций соответствующей 

правоприменительной практики, а также иных практических материалов. 

Изложение положений научного характера в докладе, связанное с критикой 

имеющихся в научной литературе мнений должно осуществляться чрезвычайно 

корректно и доказательно. Магистрант, делающий доклад на научной 

конференции, должен быть готов к вопросам, которые будут задавать ему 

слушатели, что делает необходимым при подготовке к докладу тщательное 

обдумывание дополнительной аргументации, высказываемой в нем авторской 

позиции. Главная особенность доклада заключается в том, что перед магистрантом 

стоит задача продемонстрировать свое ораторское искусство, умение в течение 7–

10 минут кратко изложить основные 

положения изученного материала, быть готовым ответить на заданные 

вопросы. 

Как форма свободного общения с группой доклад позволяет магистранту 

продумать возможность организации обратной связи в работе с группой – задать 

вопросы по теме доклада, попросить магистрантов группы высказать свое мнение 

по рассматриваемой проблеме развития современного общества, организовать 

мини-обсуждение. 

      

 

Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзамена и зачета 

 

Теоретические положения организации учебной деятельности магистрантов 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 

работы обучающихся и оценивает результат их учебной деятельности за семестр. 

Основными формами промежуточной аттестации, определяемой ФГОС, являются 

экзамен и зачет. 

Экзамен (зачет) – проверочное испытание по какому-нибудь учебному 

предмету. Это конечная форма изучения определенной дисциплины, механизм 

выявления и оценки результатов учебного процесса. 

Цели экзамена (зачета) – завершить курс изучения конкретной дисциплины, 

оценить уровень полученных магистрантом знаний. 

Зачет – вид мероприятия промежуточной аттестации, в результате которого 

обучающий получает оценку в шкале «зачтено» / «незачтено». Зачет может как 

приниматься в устной форме (которая предполагает ответы магистрантов на 



 

теоретические вопросы), так и выставляться по результатам выполнения 

магистрантами установленных программой видов работ. 

Обучающее значение экзаменов (зачетов) состоит в том, что магистрант в 

период экзаменационной сессии вновь обращается к пройденному учебному 

материалу, перечитывает конспекты лекций, учебник, иные источники 

информации. Он не только повторяет и закрепляет полученные знания, но и 

получает новые. Именно во время подготовки к экзаменам старые знания 

обобщаются и переводятся на качественно новый уровень – на уровень системы 

как упорядоченной совокупности данных. Правильная подготовка к экзамену 

позволяет понять логику всего предмета в целом. Новые знания магистрант 

получает не только из лекций и семинарских за нятий, но и в результате 

самостоятельной работы. В том числе изучая отдельные темы (проблемы), 

предложенные для самостоятельного изучения, новейшую научную литературу. 

Оценивающая функция экзаменов заключается в том, что они не только 

обучают, но и подводят итоги как знаниям магистрантов (что выражается в 

конкретной оценке), так и в некотором роде всей учебной работе по данному 

предмету. В определенной степени преподаватель- экзаменатор, выставляя оценку 

магистранту, оценивает (часто самокритично) и результаты своей деятельности. 

Экзамен, как и всякая иная форма учебного процесса, имеет свои 

особенности, которые магистранту необходимо знать и учитывать.  

 

Методика и технологии организации учебной деятельности магистрантов 

При подготовке к экзамену (зачету) по конкретной дисциплине необходимо 

запоминать определения понятий, ибо именно в них фиксируются признаки, 

показывающие их сущность и позволяющие отличить данную категорию от других. 

Кроме того, в процессе заучивания определений конкретных понятий 

магистрант наращивает свою научную культуру, формирует профессиональное 

сознание, связанное со специфической терминологией и соответствующей 

профессиональной деятельностью. Любая наука имеет свою систему понятий, и 

магистрант, запоминая конкретную учебную информацию, приобщается к данной 

системе, вынужден подниматься до ее уровня, использовать ее язык, а не пытаться 

объяснить ту или иную категорию на основе обыденного сознания, что нередко 

приводит к искажению содержания рассматриваемых проблем. 

Однако преподаватель на экзамене проверяет не столько уровень 

запоминания учебного материала, сколько то, как магистрант понимает те или 

иные научные категории и реальные проблемы, как умеет мыслить, 

аргументировать, отстаивать определенную позицию, объяснять заученную 

информацию своими словами. 

Для успешной сдачи экзамена необходимо разумное сочетание запоминания 

и понимания, простого воспроизводства учебной информации и работы мысли. 

Следует иметь в виду, что некоторая учебная информация поддается 

запоминанию при помощи определенных доступных учебно-методических средств 

и приемов. Речь, например, идет о той информации, которая содержится в 

программе курса. Она включает в себя разделы, темы иосновные понятия предмета, 

в рамках которых и формируются вопросы для экзамена. Учитывая, что программа 

курса должна обязательно лежать на столе экзаменующегося, последнему 



 

необходимо научиться использовать сведения, содержащиеся в ней, чтобы 

обеспечить правильную ориентацию в экзаменационных вопросах. 

Важно понять, что программа составляется по определенным правилам: 

имеет свою логику изложения основного учебного материала, обладает структурой, 

в которой каждый элемент (раздел, тема, проблема) занимает строго отведенное 

ему место и играет конкретную роль, ранжируется по значимости, смысловой 

соподчиненности. Если проанализировать, где расположен экзаменационный 

вопрос (в каком разделе, теме, абзаце), как он связан и соотносится с другими 

вопросами, и применить приемы, которые можно назвать приемами 

систематического и логического толкования, можно гораздо увереннее и грамотнее 

построить свой ответ. 

Для того чтобы быть уверенным на экзамене и зачете, необходимо ответы на 

наиболее трудные, с точки зрения магистранта, вопросы подготовить заранее в 

течение семестра и тезисно записать. Осмысленное письменное изложение 

материала включает дополнительные (моторные) ресурсы памяти и способствует 

лучшему запоминанию. 

При организации предэкзаменационной работы во время сессии следует, во-

первых, равномерно распределить учебный материал на все время подготовки 

(количество вопросов делится на время подготовки к экзамену, причем вторую 

половину дня перед экзаменом нужно оставить в резерве), а во-вторых, 

оптимальным образом организовать свой быт. 

При подготовке к экзамену следует, прежде всего, особое внимание уделить 

конспектам лекций, учебникам, курсам лекций и другим учебным и учебно-

методическим источникам. Лекции обладают рядом преимуществ: они более 

детальные, иллюстрированные и оперативные, позволяют оценить современную 

ситуацию, ответить на вопросы, интересующие аудиторию в данный момент. 

Целесообразно пользоваться новейшими учебниками и учебными пособиями. 

Рекомендуется привлекать словари, справочники и хрестоматии. Желательно 

запомнить автора или руководителя авторского коллектива (ответственного 

редактора) учебника, использованного для подготовки к экзамену. 

Для подготовки к ответам на экзаменационные вопросы слушатели должны 

использовать не только курс лекций и основную литературу, но и дополнительную 

литературу для выработки умения давать развернутые ответы на поставленные 

вопросы. 

Особое внимание при подготовке к экзамену (зачету) необходимо уделить 

терминологии, так как успешное овладение любой дисциплиной предполагает 

усвоение основных понятий, их признаков и особенностей. 

Таким образом, подготовка к экзамену (зачету) включает в себя: проработку 

основных вопросов курса; изучение основной и дополнительной литературы по 

темам курса; подбор примеров из практики, иллюстрирующих теоретический 

материал курса; выполнение промежуточных и итоговых тестов по дисциплине; 

систематизацию и конкретизацию основных понятий дисциплины; 

составление примерного плана ответа на экзаменационные вопросы. 

Ответы на теоретические вопросы должны быть даны в соответствии с 

формулировкой вопроса и содержать не только изученный теоретический 

материал, но и собственное понимание проблемы. В ответах желательно привести 



 

примеры из практики. 

Отвечая на конкретный вопрос экзаменационного билета, необходимо 

исходить из принципа плюрализма, согласно которому допускается многообразие 

мнений. Это означает, что магистрант вправе выбирать по дискуссионной проблеме 

любую точку зрения (необязательно, кстати, совпадающую с точкой зрения 

преподавателя), но с условием ее понимания и достаточной аргументации. 

На экзамене преподаватель может задать магистранту дополнительные и 

уточняющие вопросы. Если первые выходят за рамки экзаменационного билета и 

связаны, как правило, с плохим ответом, то вторые касаются содержания билета и 

направлены на уточнение высказанных суждений. 

Можно выделить следующие критерии, по которым преподаватель обычно 

оценивает ответ на экзамене: 

содержательность (верное, четкое и достаточно глубокое изложение идей, 

понятий, фактов и т. д.); 

полнота и одновременно разумная лаконичность; 

новизна учебной информации, степень использования и понимания научных 

и нормативных источников; 

умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к 

неординарным ситуациям; 

логика и аргументированность изложения; 

грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий; 

культура речи. 

Таким образом, преподаватель оценивает на экзамене (или зачете) как знание 

данного предмета (содержание), так и выбранную магистрантом форму ответа. 

Основой для определения оценки на экзамене служит уровень усвоения 

магистрантами материала, предусмотренного учебной программой 

соответствующей дисциплины. 

Оценки «отлично» заслуживает магистрант, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного матери- ала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную 

и дополнительную литературу, рекомендованную программой. Оценка «отлично» 

выставляется магистрантам, изучившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебного материала. 

Оценки «хорошо» заслуживает магистрант, обнаруживший полное знание 

учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, изучивший основную литературу, рекомендованную 

программой. Оценка «хорошо» выставляется магистрантам, показавшим 

систематический характер знаний по дисциплине и способным к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает магистрант, обнаруживший 

знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной 

литературой, рекомендованной программой. Оценка 



 

«удовлетворительно» выставляется магистрантам, допустившим 

погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется магистранту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится магистрантам, которые не могут 

продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 

окончании учебного заведения без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине. 

Оценка «зачтено» ставится, если магистрант демонстрирует уверен-ое, 

достаточное, необходимое знание дисциплины; самостоятельно и исчерпывающе 

отвечает на все вопросы билета, отвечает на дополнительные вопросы по темам 

билета; в случае сомнения отвечает самостоятельно на все дополнительные 

вопросы по другим темам дисциплины. 

Уверенное знание предмета означает, что магистрант может самостоятельно 

формулировать определения понятий, называя при этом (без помощи 

преподавателя) все существенные признаки; знает и понимает со-держание 

учебного материала, может применять его практически: приводить примеры, 

самостоятельно предметно мыслит, способен давать свое суждение по проблемным 

вопросам. 

Достаточное знание предмета означает, что магистрант освоил 

категориальный аппарат; свободно ориентируется в структуре учебного мате- 

риала, способен применять теоретические знания практически: приводить 

примеры, решать задачи. 

Необходимое знание предмета означает, что магистранту понятен 

категориальный аппарат дисциплины; магистрант в целом ориентируется в 

учебном материале, способен логически мыслить, отвечая на заданные вопросы. 

Оценка «незачет» ставится, если магистрант не ответил ни на один вопрос 

билета (ни самостоятельно, ни с помощью наводящих вопросов преподавателя); не 

знает основных категорий дисциплины; не ориентируется в учебном материале, не 

может привести примеры, связать теоретический материал с практикой. 

 


